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Особую важность имеет то, что реализация принципа ориентации на исходную 

лингвокультуру направляет процесс обучения иностранным языкам на личность учащего-

ся в целом. При этом главным является развитие у обучаемых не только иноязычных рече-

вых навыков и умений, но и всей совокупности их когнитивных и аффективных способно-

стей, нередко не являющихся лингвистическими, но создающих предпосылки для успеш-

ного функционирования последних. Это значит, что в современной модели обучения ино-

странным языкам, построенной на принципах взаимосвязанного коммуникативного, со-

циокультурного и когнитивного развития учащегося, последний выполняет роль субъекта 

учебного процесса и субъекта межкультурного взаимодействия. 

Таким образом, к числу необходимых условий динамичного развития мульти-

культурной личности относятся: 1) интегративный подход к культурному обогащению 

мировидения учащихся при обучении всем языкам (как иностранным, так и родному); 

2) ориентация на билингвальное образование и уход от культурного изоляционизма;  

3) интеграция коммуникативно-деятельностного подхода с социокультурным при изу-

чении двух языков и культур параллельно [2, с. 19–22].  
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В статье рассматривается проблема опоры на родной язык учащихся при обуче-

нии русскому языку как иностранному. В современной науке выделяются два дидакти-

ческих метода. Представлен опыт их использования в практике обучения.  
 

В современной методической литературе широко обсуждается возможность ис-

пользования знаний родного языка при преподавании РКИ. Практика преподавания по-
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казывает, что особенности родного языка оказывают серьѐзное влияние на процесс ус-

воения студентами русского языка как иностранного. Это касается всех языковых 

уровней, начиная с фонетики и заканчивая синтаксисом. В.Н. Вагнер отмечает, что 

«методика национально-языковой ориентации, базирующаяся на данных сопостави-

тельного анализа языков и типичных ошибок, создаѐт ряд преимуществ обучения, даѐт 

возможность увеличить объем учебного материала и сократить сроки его изучения, 

достигать его более точного и быстрого восприятия и более глубокого усвоения, спо-

собствует положительному переносу и противодействует отрицательному влиянию ис-

ходного языка, предупреждая и ограничивая совершение типичных ошибок» [1, с. 25]. 

В связи с этим обычно выделяются два метода обучения, которые входят в группу 

«сознательных методов»: 

1. Сознательно-сопоставительный метод. Его основной принцип – опора на род-

ной язык. Он предполагает возможность фрагментарного включения родного языка в 

процесс проведения занятия по РКИ, использование перевода, межъязыковых сопос-

тавлений [2, с. 85]. 

Следует отметить, что отношение к данному принципу в методике РКИ неоднознач-

но. Самой большой критике среди методистов подвергается злоупотребление переводом в 

практическом курсе РКИ. Отмечается, что перевод как способ семантизации следует ис-

пользовать лишь тогда, когда другие способы оказываются неэффективными. 

Опыт показывает, что опора на родной язык наиболее эффективно используется в 

мононациональных, особенно англоязычных, группах. Это позволяет рационально рас-

пределить время, ускорить введение нового материала, оптимально проверить его ус-

воение. Практика преподавания показала эффективность использования данного мето-

да в группах «English medium», изучающих специальность на английском языке. Кроме 

того, задания с опорой на родной язык могут и не требовать от преподавателя знания 

языка учащихся. Нами широко используются так называемые «обратные» диктанты: 

студентам предлагается написать перевод русских слов и грамматических конструкций 

на родной язык, затем, закрыв русские варианты, написать заново перевод уже с родно-

го языка на русский язык. В результате первые и последние варианты должны совпасть. 

Опираться на родной язык учащихся или наязык-посредник позволяют и нацио-

нально ориентированные учебники русского языка, широко используемые преподава-

телями кафедры. 

2. Сознательно-практический метод. В его основе лежит принцип учета родного 

языка в обучении иностранному. Это прежде всего учѐт трудностей, которые связаны с 

влиянием системы родного языка учащихся на изучаемый язык. В соответствии с этим 

принципом преподаватель может заранее прогнозировать учебный материал, который бу-

дет более трудным или более лѐгким для усвоения, индивидуализировать процесс обуче-

ния. Данный метод используется как в мононациональных, так и в полинациональных 

группах. 

Очевидно, что при усвоении иностранного языка мы всегда пытаемся использо-

вать лингвистические знания, полученные при изучении родного языка. Взаимодейст-

вие двух (а иногда и нескольких) языковых систем в сознании учащихся имеет как по-

ложительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, любой следующий язык 

изучать всегда легче и быстрее, потому что выработаны определѐнные умения и навы-

ки, имеется лингвистический опыт. С другой стороны, этот опыт рождает многочис-

ленные случаи интерференции на различных языковых уровнях. Необходимо умело 

использовать положительный (осознанный, целенаправленный) межъязыковой перенос 

и предупреждать и преодолевать отрицательный (неосознанный, стихийный) [3, с. 20]. 

Данный феномен является весьма актуальным и позволяет значительно оптимизировать 

процесс обучения.  
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В связи с этим важным фактором, который необходимо учитывать в обучении 

РКИ, является структурно-типологическое сходство и различие родного и русского 

языков. Преподаватель РКИ не может хорошо владеть всеми языками учащихся, но 

всѐ-таки должен разбираться в их структуре в плане типологии. В настоящее время су-

ществует достаточно источников, чтобы получить необходимые сведения по граммати-

ке любого из языков мира.  

Остановимся подробнее на особенностях усвоения отдельных тем на занятиях по 

РКИ, в частности на способах наиболее эффективного преодоления возникающих при 

изучении русского языка грамматических трудностей с учетом структурно-

типологического подхода к изучению языков. 

На кафедре было проведено специальное исследование особенностей усвоения 

русского языка группами иностранных студентов. При этом анализ был выполнен на 

основе интервьюирования и анонимного анкетирования самими иностранными студен-

тами, что обеспечило «обратную» связь с обучаемыми, отразило взгляд на проблему с 

«другой» стороны.  

Так, наиболее трудными для усвоения в туркменской аудитории, по мнению сту-

дентов, являются следующие грамматические темы:  

- система русских падежей; 

- семантика русских глаголов с приставками;  

- склонение числительных; 

- принципы построения русских предложений.  

Многие из этих грамматических трудностей можно объяснить типологией русско-

го и туркменского языков:  

а) в туркменском языке отсутствует категория рода, хотя имеется категория падежа;  

б) туркменский язык как представитель тюркской семьи языков не использует 

приставки при формо- и словообразовании, передача новых значений осуществляется 

только с помощью суффиксов; 

в) принципы построения русских и туркменских предложений не всегда совпадают.  

Зная эти грамматические расхождения, мы уже заранее можем предположить, где 

возникнет интерференция, можем объяснить причины трудностей усвоения русской 

грамматики и, таким образом, можем управлять учебным процессом, рационально рас-

пределять учебный материал. 

Методические приѐмы повышения эффективности изучения РКИ с учетом струк-

турно-типологического подхода и реализации методического принципа учѐта родного 

языка могут быть различными.  

Наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие методические приѐмы: 

1. Рационально распределять время и определять последовательность изучения 

языкового материала, количество упражнений для его закрепления, разрабатывать кон-

трольные материалы с учетом выявленных трудностей. 

2. Использовать различного рода межъязыковые сопоставления и сравнения при 

введении нового материала или в процессе его закрепления. 

3. Строить изучение нового материала по принципу «от известного к неизвестному». 

4. Вырабатывать сознательный подход к изучению языка, стимулировать студен-

тов на сотрудничество с преподавателем, совместно с ним определять грамматические 

темы для корректировки знаний. 

5. Использовать такие формы, как самообучение и взаимообучение. 

6. Индивидуализировать обучение с учѐтом разного уровня подготовки учащихся 

и разного рода межъязыковых переносов. 

7. Чаще представлять материал в виде таблиц и схем сопоставительного характера.  

8. Задавать проблемные вопросы для обсуждения. 
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9. Учитывать факты интерференции, связанные с межъязыковым переносом, при 

создании учебных пособий и методических рекомендаций.  

Таким образом, учѐт особенностей родного языка студентов при обучении РКИ ведѐт 

к значительному повышению темпа усвоения языкового материала, к рациональному рас-

пределению времени на отдельные темы. При этом необходимо отметить роль обратной 

связи преподавателя со студентами для совершенствования методов преподавания РКИ.  
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В статье освещаются некоторые особенности национально ориентированного 

обучения иностранцев русской фонетике, в основе которого лежит сопоставление 

артикуляционных баз родного и иностранного языков и контрастивный анализ алло-

фонов двух языков. То, как названный подход применяется на практике, показано на 

примере постановки произношения русских гласных носителям китайского языка. 

 

В речи многих иностранцев, особенно носителей языков, чьи фонетические сис-

темы кардинально отличаются от русской, даже к окончанию профильного вуза сохра-

няется сильный, затрудняющий коммуникацию акцент. Бесспорно, проблема препода-

вания русской фонетики иностранцам остаѐтся актуальной и требует поиска новых 

подходов и решений. Такие подходы должны основываться на знаниях фонетической и 

фонологической систем и учѐте особенностей артикуляционной базы родного языка 
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