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Аннотация. Предметом настоящего исследования является изучение лексики с уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами на начальных этапах курса русского языка как иностранного. Такая работа предлагает 
системный подход к изучению словообразовательных моделей иностранцами, начинающими изучать рус-
ский язык. Необходимость введения в курс русского языка диминутивов уже на базовом уровне вызвана 
большой популярностью и высокой частотой употребления слов с подобными суффиксами среди носите-
лей русского языка. Благодаря знанию основных словообразовательных моделей иностранному студенту 
открывается широкий пласт лексики, а значит, повышается эффективность коммуникации. В настоящей 
работе предлагается комплексный дидактический материал для освоения слов с диминутивами и закрепле-
ния полученной теоретической информации на основе традиционного и коммуникативного методов. Си-
стема заданий включает в себя как упражнения на изучение формальных единиц и их функционирования 
в письменном или звучащем тексте, так и задания коммуникативной направленности для формирования 
навыка речевой деятельности. Способность видеть в слове производящую основу и аффиксы также явля-
ется важным условием для дальнейшего эффективного понимания специальной лексики и текстов на более 
высоких уровнях владения русским языком.
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Abstract. This work offers a systematic approach to the study of word-formation models by foreigners who are be-
ginning to learn Russian, in particular, the formation of words with diminutive suffixes. Russian diminutives need 
to be introduced into the course already at the basic level due to the great popularity and high frequency of the use 
of words with such suffixes among native Russian language speakers. Thanks to the knowledge of the basic word-
formation models, a wide layer of vocabulary opens up to foreign students. We propose comprehensive didactic 
material for mastering words with diminutives and consolidating information based on the traditional and commu-
nicative method. The system of tasks includes exercises for both the study of formal units and their functioning in 
a written or oral text and communicative orientation tasks for the formation of the skill of a corresponding speech 
activity. We conclude that the ability to see in a word the generating basis and affixes is also an important condition 
for further effective understanding of special vocabulary and texts.
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Введение
Изучение грамматики на подготовительном кур-

се для иностранцев, готовящихся поступать в рос-
сийские вузы, является обязательным компонентом 
программы. Цели и задачи довузовского курса дик-
туют требования системного знания языка, в отли-
чие, например, от подготовки иностранцев, нуж-
дающихся в основном в речевой коммуникации. 
В последнем случае оправданны популярные в на-
стоящее время непрямые методы, как, например, 
активно развивающийся сейчас коммуникативный 
метод, который предполагает в основном эффек-
тивное общение в языковой среде по темам, свя-
занным с повседневной жизнью студентов, с про-
блемами, занимающими обучающихся [18. С. 34]. 
Однако в ситуации, когда иностранный студент за 
время обучения на подготовительном курсе вы-
нужден не только освоить социально-бытовую 
сферу общения, не только научиться коммуници-
ровать в повседневной жизни, но и получить базу 
для дальнейшего освоения специальных дисци-
плин, невозможно обойтись без понимания всей 
системы языка и действующих в ней процессов.

Грамматика является систематизирующим 
фактором. Знание грамматики позволяет бы-
стрее осваивать научный стиль речи, облегчает 
обучение на специалитете. Очень важно понима-
ние словообразовательных процессов русского 
языка, так как это помогает правильно и быстро 
«расшифровывать» значение слов, а следователь-
но, увеличивает эффективность чтения. 

Словообразование — относительно молодая 
наука. Несмотря на то, что еще А. А. Шахма-
тов [23. С. 1913] выделял словообразование в си-
стеме других наук, становление его как самосто-
ятельного раздела связано с работами В. В. Ви-
ноградова, Г. О. Винокура и А. И. Смирниц-
кого [4; 5; 19], а дальнейшее изучение и созда-
ние словообразовательной теории — с именами 
Е. А. Земской, Е. С. Кубряковой, В. В. Лопатина, 
А. Н. Тихонова, И. С. Улуханова, Н. М. Шанско-
го [9; 10; 16; 17; 20–22] и др. Принципы образо-
вания слов также изучались учеными разных 
стран: например, Л. Бауэр (английский язык) [26], 
Д. Корбин (французский язык) [27]. Следует от-
метить, что в романо-германской филологии сло-
вообразование рассматривается как часть морфо-
логии [28], тогда как в русском языке в настоящее 
время это равноправные разделы науки о языке.

В контексте изучения русского языка как ино-
странного (РКИ) методологические основы пред-
ставлены, в частности, в работах Л. В. Красиль-
никовой [12–14], которая рассматривает словоо-
бразование как самостоятельный фрагмент линг-
водидактической модели языка [12. С. 29]. При 
этом исследователями отмечается необходимость 
комплексного характера изучения словообразова-
ния, а также обращения к словообразовательным 
темам на протяжении всего периода обучения 
иностранных учащихся русскому языку [7; 8; 15].

Тем не менее, изучению словообразования 
в курсе РКИ в настоящее время, по нашему мне-
нию, уделяется недостаточно внимания. Несмотря 
на то, что во многих современных учебниках РКИ 
присутствуют темы из раздела «Словообразова-
ние», изучение словообразовательных моделей 
в них часто носит несистематический характер 
и представлено ограниченным набором продук-
тивных аффиксов, что также отмечают и другие 
исследователи (см., например: [15. С. 1859–1860]).

Набор словообразовательных моделей, реко-
мендуемых для уровня А2, в учебниках часто 
ограничивается суффиксами, образующих назва-
ния лиц по национальности или по профессии, 
популярными глагольными аффиксами и суф-
фиксами прилагательных, а также основными че-
редованиями звуков в корнях глаголов [6. С. 11]. 
Однако уже в первые месяцы обучения иностран-
ные студенты сталкиваются с употреблением 
в речи носителей языка уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов, которые меняют внешний 
вид слова и часто затрудняют его понимание, при 
том что нередко придают только эмоциональную 
окраску, а в некоторых случаях даже не добав-
ляют дополнительных значений. Человек может 
сказать «подружка» вместо «подруга» или «но-
жик» вместо «нож» не потому, что имеет в виду 
маленький размер объекта речи или выражает по-
ложительную оценку этого объекта. Такие сло-
ва с диминутивами1, скорее всего, «служат для 
демонстрации доброжелательства по отношению 
к адресату» [3. С. 146]. Носитель языка часто не 
замечает, что меняет внешний вид слова, ино-
странец же, даже знающий производящее слово, 

1 В данной работе мы используем термин «димину-
тив» в узком значении «конкретный морфологиче-
ский показатель — например, суффикс существитель-
ного, выражающий значение «уменьшительности».
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обычно не в состоянии его соотнести с услышан-
ным производным без определенного навыка ра-
боты с аффиксами.

Несмотря на исключительную популярность 
диминутивов в речи русскоговорящих [11], мы не 
обнаружили материалы для их изучения в совре-
менных учебниках, основанных на коммуника-
тивном подходе (например, «Поехали» [24], «До-
рога в Россию» [2], «Сорока» [1]), при этом и упо-
требления производных слов с диминутивами ав-
торы учебников стараются избегать.

Таким образом, видится необходимость в пла-
номерной систематизированной работе со слово-
образовательными моделями уже на начальных 
уровнях изучения русского языка как иностран-
ного, включающей в набор аффиксов, использу-
ющихся в изучаемых словообразовательных мо-
делях, уменьшительно-ласкательные суффиксы 
как популярные в бытовой речи носителей языка.

Методы
В основе обучения иностранных студентов на 

подготовительном курсе мы полагаем традици-
онный (аналитический) подход. Что не отрицает 
использования и непрямых методов, например, 
аудиолингвального и аудиовизуального, которые 
предполагают тренировку языковой формы без 
опоры на значение изучаемого явления [5. С. 31]. 

В статье мы попытались представить порядок 
работы с русскими диминутивами в курсе РКИ 
на базовом уровне (А2). Цель исследования — 
определить средства обучения для эффективно-
го освоения уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов иностранцами, начинающими изучать 
русский язык.

Результатом работы является комплекс дидак-
тических материалов, который может быть ис-
пользован в курсе РКИ на начальных этапах обу-
чения. Для практического применения предлагает-
ся структурировать словообразовательный линг-
водидактический материал (в том числе модели 
с диминутивами) в виде рабочих листов [25], ко-
торые можно интегрировать с любой программой, 
соответствующей государственному стандарту.

Обсуждение
Уже на первых занятиях, изучая правила чте-

ния и запоминая первые русские слова, иностран-
цы получают впечатление о том, как устроен рус-
ский язык. Например, слушая и повторяя припев 
«Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода ма-
линка, малинка моя», получая пояснение от пре-
подавателя, студент узнает, что «калинка» и «ма-

линка» — это ягоды. Но в словаре эти слова име-
ют немного другой вид: «калина» и «малина». 
Морфема -к- с существительными женского рода 
используется очень часто и имеет несколько зна-
чений. Однако для изучающего русский язык на 
данном этапе важно не узнать все значения, а по-
нять, что русские слова не монолитны. Добавля-
емые форманты могут существенно не менять 
значение слова (как в случае «малина» — «ма-
линка»), но могут, например, привносить некото-
рую субъективность или добавлять значение «ма-
ленький». Иностранцам нужно привыкнуть со-
относить услышанное новое слово с суффиксом 
-к- со знакомым словом без этой морфемы, так 
как модель типа «малина» — «малинка» являет-
ся достаточно частотной. Для отработки навыка 
преподаватель может предложить как называть 
исходные слова для слов, образованных с помо-
щью данной словообразовательной модели («лап-
ка, рыбка, картинка, лопатка, березка, неделька, 
ночка»), так и самостоятельно образовать слова 
с этим суффиксом («ягода — ягодка», «рама — 
рамка», «гора — горка», «стена — стенка» и т. п.).

Необходимо отметить ведущую роль препода-
вателя в процессе изучения словообразователь-
ных моделей. Независимо от наличия в учеб-
ных материалах заданий по словообразованию, 
преподаватель обращает внимание студентов на 
определенные форманты, анализирует состав 
слова, проводит параллели с подобными слова-
ми и показывает связи, формируя, таким образом, 
у студентов представление о языке как системе, 
выявляя словообразовательные закономерности 
и помогая практически применять эти знания.

Таким образом, изучение диминутивов начина-
ется с суффикса -к-, присоединяющегося к суще-
ствительным женского рода. На занятии, посвя-
щенном уменьшительно-ласкательным суффик-
сам, повторяется данная словообразовательная 
модель и добавляются другие частотные суф-
фиксы. Для слов женского рода это -оньк-/-еньк-, 
-очк-/-ечк- и -ичк-. Начинается работа с констру-
ирования производных слов с данными суффик-
сами. При этом обращается внимание на то, что 
перед этими аффиксами происходит чередова-
ние: к//ч, г//ж, х//ш, ц//ч. Также при использовании 
суффикса -к- характерно изменение основы: если 
в конце основы две согласные, то при присоеди-
нении суффикса между ними появляется гласная 
(«о» после твердых или «е» после мягких, а также 
после «ж» и «ш»). Подобный же процесс происхо-
дит при формообразовании родительного падежа 
множественного числа.
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Студентам предлагается самостоятельно сде-
лать производные слова по заданной модели, ис-
пользуя предложенные суффиксы и обращая вни-
мание на чередования. Суффиксы -оньк-/-еньк- 
и -очк-/-ечк- даются парами. Выбор регулиру-
ется стандартным правилом: после твердых со-
гласных выбираем суффиксы с гласной «о», после 
мягких (плюс «ш» и «ж») согласных — с гласной 
«е». Таким же образом вводятся суффиксы суще-
ствительных мужского рода -ик-, -очек-, -ок-/-ек- 
и -чик-, а также существительных среднего рода 
-к-, -ышк-/-ишк-, -иц- и -ечк-. Письменная работа 
по модели «производящее слово — суффикс (пара 
суффиксов) — производное слово» помогает сту-
дентам запомнить суффиксы (хотя слова с этими 
суффиксами, скорее всего, окажутся в пассивном 
словарном запасе) и учит видеть в новом слове 
производящую основу, что, в свою очередь, вли-
яет на понимание новой лексики. Если произво-
дящее слово знакомо студенту, то и новое слово, 
образованное по известной модели, тоже легко 
понять.

Так как слова в языке существуют не изоли-
рованно, а встраиваются в контекст, студентам 
предлагается вычленить слова с диминутивами 
из текста и заменить их на слова без уменьши-
тельных суффиксов. 

Напишите слова без уменьшительных суф-
фиксов. 

А.
У мышки всё маленькое: диванчик, креслице, 

столик, стульчик, шкафчик. А. У слона обычные 
диван, …, …, …, …. 

Б. 
Это рассказ о ёжике, лисичке и лошадке. Они 

всё делают, как люди, а не как настоящие …, 
… и ….

Преподаватель должен объяснить иностран-
ным студентам, что слова с диминутивами бы-
вают эмоционально окрашенными. Особенно 
явно эта коннотация выражена у производных 
прилагательных (суффикс -еньк-) и наречий 
(к основе производного прилагательного добав-
ляется суффикс -о-). Прилагательные и наречия 
с диминутивами чаще используют женщины, 
чем мужчины.

Студенты тренируются находить в тексте сло-
ва с диминутивами и понимать их.

В листьях на земле тихонько шуршит мышка. 
Она запасает зёрнышки на зиму. Наступит зима, 
выпадет снежок, а у мышки в норке есть еда. 
Только сначала надо хорошенечко побегать, поло-
жить в кладовую запасы: сухие фрукты, травку, 

семечки. Иногда в норе у мыши находят несколь-
ко килограммов зерна.

Для аудирования можно использовать аутен-
тичный мультфильм «Осьминожки». Студенты 
слушают текст, записывают пропущенные слова 
и высказывают предположения о производящем 
слове на основании известных словообразова-
тельных моделей.

Для этих целей преподаватель готовит отрывок 
из мультфильма (временной интервал 5:30–6:00), 
доступ к которому можно обеспечить через ссыл-
ку или по коду.

Солнце греет лучше печки,
Папа дремлет на крылечке,
А …-…
Что-то чертят на ….
Палка, палка, …,
Вот и вышел ….
А теперь добавим …,
Получился ….
Записанные слова предлагается поставить 

в именительный падеж и рядом указать слово 
без уменьшительного суффикса (при это допу-
скается обращаться к словарю, задавать вопро-
сы другим студентам и преподавателю): крылеч-
ко — крыльцо.

Также для аудирования подходит песня «В лесу 
родилась елочка», которая изобилует словами 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Кроме суффиксов, которые «уменьшают» 
предмет, есть аффикс, который, наоборот, «уве-
личивает», плюс имеет эмоциональную конно-
тацию. Студенты устно продолжают фразу, ис-
пользуя производное слово с суффиксом -ищ-: 
«Это не дом, а… домище. Это не нос, а… носи-
ще. Это не руки, а… ручищи» и т. д. Обращает-
ся внимание на чередование г//ж, к//ч, х//ш и на 
окончание производного слова: -е у слов муж-
ского рода, -а у слов женского, -и для множе-
ственного числа.

Практикуясь, студенты выполняют различные 
задания, которые подаются в игровой форме, на-
пример, найти производные слова в облаке слов 
(домище, внук, лес, глаза, дом, ушко, лесок, горо-
док, внучек, глазищи, ухо) или определить «лиш-
нее» слово:

а) хвостище, глазище, усище, носики;
б) лесок, садок, мячик, мосток;
в) листок, рыбка, утёнок, корешок.
Студенты могут объяснять, что значат задан-

ные слова (ключик, бумажка, стенка, косточ-
ка, кровища, кружочек, быстренько) через поиск 
производящего слова и значение аффиксов.
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Заключение
Производящие слова часто уже известны 

иностранцу, обучающемуся на базовом уров-
не. Знание распространенных словообразова-
тельных моделей значительно расширяет лек-
сический запас студента и помогает в пони-
мании аутентичных текстов, как письменных, 
так и звучащих. Именно поэтому работа со 
словообразовательными моделями важна уже 

на начальных этапах обучения. За относитель-
но небольшое время с помощью традиционно-
го и коммуникативного метода иностранный 
обучающийся получает возможность пони-
мать большой пласт лексических единиц, при-
меняемых носителями языка в бытовой сфере 
общения. А умение видеть компоненты слова 
и определять их значение создает фундамент 
для эффективного чтения.
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