
разных видах речевой деятельности, способных к переносу и включению в 
спонтанную речь. Слухопроизносительные навыки являются универсальны
ми и создают важные предпосылки для развития всех видов речевой деятель
ности. Фонетическая тренировка и развитие навыков аудирования, говоре
ния, чтения и письма, расширение материала для фонетической тренировки 
за счёт текстов, связанных с будущей специальностью, органическое вклю
чение фонетики в учебный процесс могут быть достигнуты в результате по
этапной системы работы, при помощи которой аспектное обучение возможно 
сделать максимально комплексным.

И. Р. Дедикова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ НА ЭЛЕМЕНТАРНОМ УРОВНЕ 

(ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА)

На первом этапе обучения русскому языку как иностранному принцип 
индивидуализации обучения речевой деятельности получил дальнейшее раз
витие и стал одним из основных лингвометодических принципов в методике 
обучения неродному языку. Учёт родного языка или языка посредника в ус
воении иноязычного материала -  один из способов индивидуализации обуче
ния русскому языку.

Задача учёта неродного языка на начальном этапе обучения осложняет
ся тем, что комплектование групп происходит не по национальному призна
ку, а с учётом специальности студента. Следовательно, уже при изучении 
вводно-фонетического курса группы оказываются интернациональными.

Работа над слухо-произносительными навыками на среднем этапе отли
чается от постановки произношения во время вводно-фонетического курса, в 
котором овладение слухо-произносительными навыками., осуществляется при 
направленном внимании. Во время изучения элементарного и базового уровня 
внимание переключено на план содержания , а план оформления осуществля
ется главным образом механически. Необходимость самоконтроля на этом 
уровне тормозит мыслительную деятельность. Во избежание этого необходи
мо осознанное отношение учащихся к преодолению фонетических трудностей, 
при условии понимании их природы, роли родного языка, определяющие тот 
или иной характер акцента у студентов разных национальностей.

Неправильные фонетические навыки бывают очень устойчивыми. Их 
преодоление требует систематической и целенаправленной работы. Поэтому 
возникает необходимость в создании корректировочного курса. Строится он 
исключительно на базе русского языка, но с учётом особенностей фонетики 
родного языка или языка посредника. Чаще всего этими языками бывают 
английский, французский, испанский, португальский, китайский и арабский. 
Не последнюю роль в корректировочном курсе играют занятия музыкальной 
фонетикой.

63



Такой курс направлен на многонациональную аудиторию с разным 
уровнем до вузовской подготовки и позволяет индивидуализировать процесс 
обучения как в аудитории , так и вне её. Корректировочный курс включает 
весь звуковой состав русского языка, независимо от наличия в родном языке 
сходных «артикуляций». Доказано, что полное совпадение артикуляций в 
разных языках случается крайне редко. Если на элементарном этапе мы ми
нимизируем учебный материал по фонетике, то корректировочный курс ни
какой минимизации допускать не должен. Необходимо откорректировать у 
каждого студента все звуковые единицы русского языка во всех позициях ( 
часть этих единиц не потребует длительной работы над ними, и преподава
тель сможет перенести центр тяжести на трудные для студента данной на
циональности звуки).

Цель корректировочного курса:
1) устранение национальных особенностей из русского произношения 

студента, порождающих фонетические ошибки;
2) обучение переключению органов речи с артикуляции одного типа на 

артикуляцию другого типа;
3) обучение специфическим чертам русской артикуляционной базы;
4) закрепление фонетических навыков русского произношения в слове, 

фразе, тексте.
Сопоставления с родным языком могут служить методическими ориен

тирами, и призваны помочь учащимся лучше разобраться в звуковой системе 
русского языка и сознательно преодолеть интерферирующее влияние родно
го языка. Используя дифференцированные задания, преподаватель поможет 
студенту избежать фонетических ошибок, связанных с его национальной 
произносительной базой. Кроме того, произнесение русского звука в наибо
лее трудной для студента данной национальности позиции, произнесение 
слова с ударением, не свойственным его родному языку, отработка трудных 
для данной национальности интонационных конструкций будет способство
вать автоматизации навыков произношения и развитию фонетического слуха.

Для каждой национальной группы разрабатывается свой корректиро
вочный курс, в котором группируются упражнения по каждой фонетической 
теме с учётом фонетико-интонационных трудностей русского языка для дан
ной национальности. Студент может самостоятельно сделать анализ своих 
ошибок, а преподаватель может индивидуализировать работу с этим студен
том и в аудитории, и дома с учётом этих ошибок

Предложенная система работы может быть реализована (в соответст
вии с идеей преемственности обучения) в учебных пособиях, адресованных 
студентам не только первого этапа обучения, но и в корректировочных кур
сах основных факультетов после деавтоматизации слухопроизносительных 
навыков в период летних каникул. Недостаточный уровень владения этими 
навыками приводит к затруднению процесса аудирования в общем. Фонети
ческие сложности при аудировании являются основными, особенно на на
чальном и среднем этапах обучения, т. К. неразвитость фонетического слуха 
отвлекает студентов на звуковую сторону сообщения, в результате чего они 
не узнают значений слов.
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Практика показывает, что изолированные, не связанные с другими ас
пектами фонетические занятия, не могут, как правило, обеспечить объём 
тренировки в соответствии со всеми стадиями, необходимыми для коррекции 
и формирования устойчивых и гибких слухопроизносительных навыков в 
разных видах речевой деятельности, способных к переносу и включению в 
спонтанную речь. Слухопроизносительные навыки являются универсальны
ми и создают важные предпосылки для развития всех видов речевой деятель
ности. Фонетическая тренировка и развитие навыков аудирования, говоре
ния, чтения и письма, расширение материала для фонетической тренировки 
за счёт текстов, связанных с будущей специальностью, органическое вклю
чение фонетики в учебный процесс могут быть достигнуты в результате по
этапной системы работы, при помощи которой аспектное обучение возможно 
сделать максимально комплексным.

Обучение русскому языку иностранных студентов, как известно, ставит 
комплексную задачу, включающую в себя коммуникативно-практические и 
общеобразовательные задачи. Русская классическая и современная литерату
ра обладает всеми необходимыми качествами и достоинствами, чтобы быть 
одним из эффективных средств для решения поставленных задач.

Уникальность художественного текста как материала при обучении 
языку заключается в том, что в художественной литературе отражается и жи
вая разговорная речь, и литературная норма.

На следующем этапе обучения русскому языку как иностранному важ
нейшим звеном является знакомство учащихся с языком художественной ли
тературы -  источником и хранилищем богатств русского литературного язы
ка. Как известно, понятия «литературный язык» и «язык художественной ли
тературы» не тождественны друг другу: последний выходит за пределы соб
ственно литературного языка. Несмотря на то, что литературный язык состав
ляет основу языка художественной литературы, тем не менее, источниками 
пополнения последнего могут служить и терминологический язык, и город
ское просторечие, и, наконец, территориальные диалекты. В связи с этим вста
ёт вопрос о подходах к изучению диалектного слова в ткани художественного 
произведения в аудитории, где русский язык является народным.

Можно выделить несколько ступеней усвоения диалектного слова язы
ком художественной литературы. Начальной ступенью является употребле
ние диалектного слова в художественном тексте с пояснениями или в кавыч
ках. Подобных указаний на ограниченную сферу употребления данных слов 
вполне достаточно для иностранной аудитории. От преподавателя требуются 
только пояснения, что эти слова не входят в словарный состав литературного 
языка, а используются писателями для создания национального колорита.

Следующей ступенью усвоения диалектного слова в языке художест
венной литературы является употребление данных слов в художественных 
текстах без пояснений и без кавычек в текстах сельской тематики, о жизни 
крестьян (хороши тексты произведений В.М. Шукшина) с употреблением 
данных слов в речи персонажей, например, для их характеристики. В этом 
случае задача преподавателя русского как иностранного значительно услож
няется: несмотря на то, что их диалектное происхождение «бросается в гла
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за», подобные слова могут стать факторами не только художественной лите
ратуры, но и литературного языка.

Например, словари современного русского литературного языка дают 
возможность выделить приближающийся к исчерпывающе полному корпус 
диалектной лексики, пополнившей собой лексическую систему литературно
го языка за последние 50 лет. Более тысячи лексических единиц -  таков 
удельный вес диалектных по происхождению слов в современном литера
турном языке, причем большинство из них вошло в современный русский 
литературный язык благодаря художественной литературе. Без учёта данных 
факторов невозможно продуктивно построить работу с художественным тек
стом и с языком в целом в иностранной аудитории.

Интенсивное освоение диалектных элементов литературным языком 
связано с внутренними потребностями последнего. Так, например, анализ 
диалектной по происхождению лексики в современном русском литератур
ном языке показал, что данная лексика в подавляющем большинстве своем 
образована по продуктивным словообразовательным моделям и является мо
тивированной. Следовательно, лексическая единица диалектного происхож
дения по своей структуре не вносит диссонанса в систему, существующую в 
литературном языке, и может служить прекрасной иллюстрацией для изу
чающего русский язык как иностранный, законов его развития и функциони
рования. А прозрачная внутренняя форма данных слов значительно облегча
ет объяснение и запоминание их в иностранной аудитории.

Т.К. Донская

НОВЫЙ СЛОВАРЬ ПО лингвоэкологии
«Отечественное языкознание стоит на пороге признания лингвоэкологии 

самостоятельной лингвистической дисциплиной, смежной с такими дисцип
линами, как социолингвистика, лингвокультурология, теория культуры речи; 
независимо от того, когда произойдёт это признание, назрела необходимость в 
разработке лингвоэкологической терминологии, в частности, путём создания 
экспериментального словаря лингвоэкологических терминов», -  считает один 
из авторитетных лексикологов нашего времени А.П. Сковородников.

Эта актуальная лексикографическая проблема впервые была обозначе
на Л.И. Скворцовым в его книге «Экология слова, или поговорим о культуре 
русской речи. Книга для учащихся» (1996), вызвавшая большой интерес у 
преподавателей общеобразовательных школ и средних и высших учебных 
заведений, не потеряла своего значения и сегодня, когда вопросы культуры 
речи стали предметом заботы не только лингвистов, но и членов Государст
венной Думы, ставящих вопрос о принятии Закона о защите русского языка 
как государственного языка РФ, языка межгосударственного, межнациональ
ного, межкультурного, межконфессионального и межличностного общения, 
языка ООН.
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