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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

В настоящее время русский язык стал одним из языков 
международного общения, языком передовой идеологии, нау
ки и техники, языком братства для народов социалистичес
ких стран. Изучение русского языка за рубежом приняло 
массовый'характер, он преподается в школах, колледжах, 
университетах, растет и ширится сеть курсов и кружков ве
чернего обучения. В странах народной демократии из пред
ложенных- для изучения иностранных языков-студенты, как 
правило, выбирают ̂ русский, что объясняется многими причи
нами как идеологического, так и научного характера. В не
которых капиталистических странах, например, в «Соединен
ных Штатах Америки, знание русского языка является обя
зательным для получения степени доктора наук. Поэтому 
неудивительно, что проблемы методики преподавания русско
го языка как иностранного приобретают в наши дни особо 
важное значение, и интерес к ним как в .нашей стране, так 
и за рубежом все более возрастает.

Преимущества социалистической системы обучения, на
ряду с достижениями советской науки и, техники, получили 
общее признание. Из года в год растет число иностранных 
граждан, приезжающих в Советский Союз для получения 
высшего и среднего специального образования. Перед пре
подавателями учебных заведений, где они занимаются, стоит 
нелегкая, но почетная задача — за четыре-пять лет подго
товить хороших специалистов, способных к плодотворной ра
боте на благо своего народа, воспитать их в духе демокра
тии и социализма, пополнить ими ряды борцов за прогресс и 
мир во всем мире. Успешное решение этой задачи в значи
тельной степени зависит от системы%обучёния иностранных 
студентов русскому языку, ведь «язык,— писал Влади
мир Ильич Ленин,— есть важнейшее средство человеческого 
общения» '. Преподавание русского языка иностранцам соз
дает базу для овладения ими избранной специальностью и 
служит воспитанию дружески настроенных иностранных 
специалистов, пропаганде социалистической идеологии, рас- 1

1 В. И. Ле пи м.  Сочинения, т. 20, стр. 368.
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
ширению культурных и экономических связей СССР с други
ми государствами.

В нашей стране методика обучения русскому языку ино
странных граждан относится к числу наиболее молодых наук 
и находится еще в процессе становления. Построенная на ко
ренных положениях советской методики преподавания ино
странных языков, она имеет вместе с тем ряд своеобразных 
черт, обусловленных целями и задачами обучения. Как спра
ведливо указывал К- Д. Ушинский, «Цель, с которой мы изу
чаем тот или другой иностранный язык, очень важна, потому 
что она определяет самый метод изучения» *.

Обучение иностранных студентов русскому языку предпо-. 
лагает два этапа: 1) подготовительный — предварительное 
обучение у себя на родине или на подготовительном факуль
тете в нашей стране, и 2) продвинутый, т. е. изучение русско
го языка в стенах специальных учебных заведений СССР. 
Специфика преподавания русского языка на подготовитель
ном факультете привлекла внимание многих педагогов и 
методистов. Подавляющее количество учебных пособий,- на
учно-методических статей и исследований посвящается на- 

• чальному этапу обучения.
Менее разработана методика преподавания русского 

языка в высших и средних учебных заведениях. Поступая в 
институт или техникум, иностранные студенты уже имеют 
определенные знания по русскому языку, но еще не владеют 
научной лексикой профилирующих дисциплин, не знакомы со 
спецификой научного стиля, с трудом воспринимают на слух 
лекции преподавателей специальных дисциплин, медленно 
переводят со словарем и часто не могут понять содержания 
учебных пособий и т. д. В первые же месяцы обучения в вузе 
им приходится усваивать значительное количество новых 
слов, специфических оборотов и словосочетаний научной ре
чи, и «задача преподавателя русского языка состоит прежде 
всего в том, чтобы по мере возможности уравнять студента- 
иностранца с русским в смысле трудности восприятия язы
кового материала при изучении специальности» 1 2.

Говоря о методике преподавания русского языка ино
странцам, обучающимся в вузах СССР, надо учитывать, во- 
первых, наличие русской языковой среды, во-вторых, необ-

1 К. Д. Уши н с к и й .  Собрание сочинений, т. 2, М —Л., 1948, 
стр. 567.

2 А. Н. В а с и л ь е в а .  «Общие проблемы учета специальности 
при обучении иностранцев русскому языку». Сб. «В помощь преподавате
лям русского языка иностранцам», МГУ, 1964, стр. 9.

4



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

ходимость с первых же дней пребывания в вузе заниматься 
специальными предметами: читать учебную и научную лите
ратуру, слушать лекции, выступать на семинарах и т. д. При 
этом нельзя забывать, что для иностранных студентов нефи
лологических вузов русский язык является «рабочим язы
ком», т. е. основой для успешной работы по специальности, и 
от того, как будет заложена эта основа, зависит качество 
подготовки их как специалистов. Хотя необходимость учета 
специальности при обучении русскому языку студентов-ино- 
стравцев общепризнапа,. методические принципы использо
вания в этих целях специальных текстов еще не разработа
ны. Посвященные этому вопросу статьи пропагандируют 
лишь отдельные приемы и методы, но в преподавании ино
странного языка важна вся система в целом, только тогда 
появляется возможность судить о целесообразности и эффек
тивности того или иного метода и вида работ. Это и предоп
ределило тему диссертации и объект исследования.

Настоящая диссертационная работа представляет собой 
попытку дать на основе марксистско-ленинской методологии 
изложение и анализ основных вопросов методики обучения 
иностранных студентов русскому языку на специальных тек
стах. В ней подробно освещается предложенная диссертан
том и экспериментально проверенная кафедрой русского 
языка Киевского института народного хозяйства система 
преподавания русского языка иностранцам па материале 
профилирующих дисциплин вуза.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключе
ния и приложения.

Во введении обосновывается актуальность избранной те
мы, выбор объекта исследования, раскрывается цель иссле
дования, дается обзор методической литературы но вопросам 
преподавания русского языка как иностранного в СССР и в 
странах народной демократии!.

В п е р в о й  г л а в е  — «Принципы подбора специаль
ных текстов для занятий по русскому языку со студентами- 
иностранцами» — указывается, каким требованиям должны 
отвечать тексты по специальности, предназначенные для за
нятий по русскому языку, и рассматривается вопрос адапта
ции. В процессе преподавания русского языка иностранным 
студентам Киевского института народного хозяйства в экс
периментальных целях были использованы различные виды 
специальных текстов: научные, научно-популярные, учебные, 
адаптированные и неадаптированные. Результаты показали, 
что на первом этане обучения наиболее рационально поль-



лопаться адаитиропанными текстами учебного характера. На
учные работы по споен лексико-грамматической структуре 
непосильны для иностранцей-первокурсникон; научно-попу
лярные статьи имеют весьма относительную методологичес
кую ценность, так как или предполагают определенное зна
ние данного предмета или сообщают второстепенные, мало
важные с точки зрения учебной программы сведения. В пер
вом случае они хотя и содержат необходимую для изучения 
учебной литературы лексику, но вызывают у студентов мно
гочисленные 'Вопросе.! научного характера, на которые препо- 
давателю-русисту трудно ответить. Во втором случае содер
жащийся в них лексический материал не имеет существенно
го значения для усвоения специальных дисциплин. В обоих 
случаях' эффективность учебного процесса невысока.

Учебные же тексты, концентрируя необходимую студен
там научнУю лексику, включают объяснение' новой термино
логии, основных положений и определений, что почти исклю
чает вероятность сугубо научных вопросов. Они в значитель
но большей степени подготавливают иностранцев к восприя
тию лекционного материала и работе над соответствующими 
учебниками. Подобранная для этой цели учебная литерату
ра проходит определенную адаптацию, необходимость кото
рой на первых порах обучения кажется нам бесспорной. 
Только таким путем можно избегнуть непосильного для ино
странцев процента незнакомой лексики, сохранить сравни
тельно небольшой объем текста, насытить последний тре
буемыми с тЬчки зрения частотности употребления лексико- 
грамматическими конструкциями.

Проведенный эксперимент дал возможность установить 
основные принципы подбора и адаптации специальных тек
стов, обеспечивающие наибольшую эффективность учебного 
процесса:'

I. Текст должен содержать важные познавательные све
дения, знакомящие студентов с основными положениями 
центральных тем изучаемых предметов. Если иностранцы в 
достаточной степени знакомы с излагаемыми данными и мо
гут проработать их самостоятельно, то такой текст не следует 
изучат!, на занятиях по русскому языку.

I!. Тексты должны быть посильными но объему. В пер
вые месяцы обучения иностранных студентов в вузе они мо
гут содержать от 120 до 180 слов, во втором семестре их 
объем следует увеличить до 220—260 слов. На втором курсе' 
специальные тексты представляют собой не разделы учебни-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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ков, а главы научных работ из дополнительной литературы, 
и количество слов в них возрастает до 300 и более.

III. Не допускается перенасыщение текста новыми для 
иностранцев словами. Желательно, чтобы незнакомая лекси
ка не превышала 10% всех слов. Тексты подразделяются на 
основные, которые всесторонне изучаются на занятиях по 
русскому языку, и добавочные, предназначенные для синте
тического чтения, обучения восприятию на слух, составлению 
плана, конспекта и т. д. Вся лексика основного текста под
лежит усвоению, поэтому она должна быть' необходима для 
понимания лекций по данной теме и при чтении учебных по
собий. В дополнительные тексты можно вводить слова, зна
ние которых не является обязательным 'для пересказа изла
гаемых сведений. Эта лексика подразделяется-та слова, ко
торые иностранцы должны выучить, и слова, которые заме
няются ранее выученными синонимами или вовсе опускаются. 
Это объясняется тем, что преподавателю русского языка 
надо психологически подготовить иностранцев-первокурсни- 
ков к тому, чтобы они не терялись при виде большого коли
чества незнакомой лексики в учебной литературе, а могли 
спокойно разобраться, отбросить второстепенное, выбрать из 
новых слов лишь те, без которых нельзя пересказать его со
держание, заменить некоторые из них синонимами и т, д.

IV. Специальный текст должен служить основой для изу
чения грамматических норм русского языка и, следователь
но, быть в меру насыщенным формами н конструкциями, под
лежащими усвоению. Поскольку их изучение идет в соответ
ствии с частотностью употребления в научной речи, то ори
ентиром всегда служит первооснова. «То, что на это правило 
трудно найти примеры, должно служить учителю сигналом 
к тому, что это правило не надо давать,— пока не надо или 
даже вообще не надо» Т

V. На каждом тексте закрепляются и совершенствуются 
знания фонетических норм русского языка. Создаваемые па 
его лексике фонетические упражнения включают слова и 
словосочетания, в произношении которых у иностранцев 
данной группы встречаются дефекты. Кроме того, на мате
риале текста проводится работа по улучшению ритма и тем
па чтения, его іпнтонанионного оформления ш т. д„ что бла
гоприятно сказывается и на разговорной практике студентов.

1 В. Г. К о с т о м а р о в .  «Требования к грамматическим упраж
нениям». Материалы V международного методического семинара препо
давателей. русского языка социалистических стран. М., 1965. стр. 203.
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VI. Одной из первоочередных задач, стоящих перед пре
подавателем русского языка, является обучение иностранных 
студентов составлению плана специальных тем. Для этой 
цели используется также основной текст, который составля-' 
ется с таким расчетом, чтобы план к нему охватывал все ко
ренные положения и выводы освещаемой ■ темы *и нуждался 
не в дополнении пунктов, а лишь в их детализации.
. VII. Кроме того, на занятиях по русскому языку необхо

димо проводить работу по обучению конспектированию пе
чатных трудов 41 лекций по программным дисциплинам. Пер
воосновой для этого служит специальный текст, который пос
ле предварительного изучения студенты конспектируют, при
держиваясь составленного плана. Обучение конспектирова
нию требует привлечения значительного числа добавочных 
текстов; они подразделяются на тексты, которые раздаются 
студентам, и начитанные на магнитофон для тренировки слу
хового восприятия с последующим или одновременным кон
спектированием.

VIII. Для каждого специального текста разрабатывается 
система лексико-грамматических упражнений, которые 
1) способствуют закреплению изучаемой лексики и грамма
тики, 2) обогащают словарь студентов, 3) повышают гра
мотность их речи. Поэтому в тексте должны быть слова, к 
которым целесообразно подбирать синонимы, антонимы, од
нокоренные, а также слова, лексическая полисемия которых 
способствует расширению сферы разговорной практики ино
странцев, несколько суженной изучением научного стиля. 
В некоторых текстах уместны фразеологические и идиомати
ческие выражения, которые специально вводятся преподава
телем, чтобы проводить работу по их изучению. Что же ка
сается грамматических упражнений, то, как говорилось вы
ше, специальный текст, насыщенный определенными форма
ми и конструкциями, согласно особенностям научной речи, 
дает материал для 'повторения многих грамматических тем: 
падежных окончаний, видов гдагола, глагольного и предлож
ного управления, причастных и деепричастных оборо
тов и т. д.

XI. Однако изучение на первом курсе только специаль
ных текстов нельзя считать рациональным, поэтому препо
даватель русского языка обязан позаботиться о привлечении 
художественного и публицистического материала, темати
чески связанного со специальным. На его основе могут быть 
созданы упражнения и текст II. работе над которым уделя
ется больше или меньше времени в зависимости от уровня

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ



подготовки 'И степени загруженности группы. Так текст «Ра
бовладельческий способ производства» позволяет использо
вать отрывки из романа Джованьолли «Спартак», при изу
чении темы «Крепостное право на Руси» выполняются уп
ражнения, созданные по мотивам книги А. Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в Москву» и т. д.

Таким образом, в диссертации излагаются основные прин
ципы подбора и создания определенных комплексов специ
альных и художественных текстов, посвященных раскрытию 
одной из программных тем. Наличие таких комплексов по
зволит в кратчайший срок научить студентов-иностранцев 
русскому языку в объеме, необходимом для самостоятельно
го участия в учебном процессе вуза.

Во в т о р о й  г л а в е  — Чтение, перевод и пересказ 
специальных текстов — большое 'внимание уделяется проблеме 
перевода, методам работы по повышению мастерства чтения и 
развитию речи учащихся. В диссертации] анализируются поло
жительные стороны и психологическая обусловленность метод;] 
толкования новых слов, но вместе с тем отмечается, что при 
работе над специальными текстами в вузе этот метод пере
вода не может считаться самодовлеющим, так как, во-пер
вых, требует значительной затраты аудиторного времени, во- 
вторых, но сути исключает или в лучшем случае тормозит 
самостоятельную работу студентов над учебными текстами. 
Кроме того, научная литература в большей степени, чем ху
дожественная тяготеет к переводу в связи с точностью и кон
кретностью стиля. Следует разумно сочетать все способы 
объяснения 'новых слов, т. е. уделяя особое внимание непо
средственному переводу как обязательному условию само
стоятельного изучения иностранцами специальных дисцип
лин, надо расширять их сведения о лексической структуре 
русского языка путем толкования, подбора синонимов, ан
тонимов, с помощью наглядных пособий и т. д. Нельзя со
гласиться с преподавателями, которые считают единственно 
целесообразным перевод текста в аудитории, необходимо в 
кратчайший срок научить иностранных студентов пользовать
ся словарями п переводить без посторонней помощи. Поэто
му уже при переходе ко второму основному тексту им пору
чается прочесть его дома, перевести, выписать новые слова и 
составить с ними предложения.

В связи с этим большое значение имеет обучение ино
странцев правильному ведению словаря. Они должны знать, 
что, записывая новое слово, нужно ставить над ними ударение, 
писать его основные грамматические формы или оставить

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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место для них — если они не приведены в используемом ими 
словаре,— чтобы дописать на занятии с помощью препода
вателя. Если слово встречается в устойчивых словосочета
ниях; последние также записываются в словарь..

Словари могут быть дотекстовыми, тематическими и ал
фавитными. Работа по их составлению начинается с первых 
же занятий в вузе, но на первом курсе целесообразнее ис
пользовать параллельно тематический и дотекстовый способ 
ведения словаря. Читая учебную и научную литературу, ино
странцы проводят большую словарную работу. Каждый про
читанный ими текст переводится, новые слова и их перевод 
записываются в дотекстовые словари с указанием заглавия 
текста. Но требовать от студентов знания всех этих слов не
возможно, пустить же на самотек освоение ими специальной 
лексики и терминологии недопустимо. Поэтому после каж
дого дотекстового перевода определенное, обычно небольшое 
количество слов, доминирующих в данной теме, т. е. необ
ходимых для ее пересказа, заносится в тематический словарь 
под соответствующую рубрику. Все они должны быть выу
чены и употреблены при пересказе содержания. Процесс за
полнения дотекстовых и тематических словарей является пер
вым шагом по пути выделения лексического материала для - 
рецептивного и репродуктивного усвоения. Наличие темати
ческих словарей помогает вести индивидуальную работу с 
учетом знания языка, лингвистических способностей и обще
го развития, ликвидирует угрозу псилологического травми
рования студентов, явно отстающих по своей подготовке от 
основного контингента курса, и, таким образом, позволяет 
методически правильно координировать весь ход учебного 
процесса. Тематические словари помогают иностранцам по
вторять программный материал во время экзаменационной 
сессии, с их помощью закладывается словарная основа, не
обходимая для успешного, обучения в вузах СССР.

Алфавитный способ ведения словаря целесообразен на 
последних курсах, когда иностранцы уже хорошо владеют 
специальной лексикой, и при чтении — обычно уже пол
ностью самостоятельном — учебной и научной литературы нм 
встречается сравнительно небольшое количество незнакомых 
слов.

С первых занятий по специальному тексту необходимо до
биваться, чтобы иностранцы, выписывая новые слова, запоми
нали их орфографию. В этом залог грамотности их письмен
ной речи, без чего невозможно обучение конспектированию. 
Никакого отдельного курса орфографии не нужно, надо толь-
10
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ко требовать в равной мере зііайня как произношения, так И 
правописания слов.

После перевода текста приступают к выработке навыков 
правильного беглого чтения, играющих важную роль в изу
чении иностранного языка. Но не следует предлагать студен
ту сразу читать весь текст. Целесообразнее вначале провести 
работу над составленными к нему фонетическими заданиями. 
По мере надобности можно начать с отработки отдельных 
звуков и звукосочетаний, а затем перейти к фонетическим 
упражнениям, составленным из отдельных предложений тек
ста. На них отрабатывается интонация русской научной речи 
в требуемом ритме и темпе. Эти упражнения имеют большое 
значение для повышения мастерсхва чтения, нужно только 
следить, чтобы отобранные для них предложения располага
лись в тексте равномерно, через определенные интервалы. 
Они служат критерием оценки чтения. Например: текст на
чинается с предложения, входящего в состав фонетического 
упражнения. Студент легко и уверенно, в хорошем темпе чи
тает его, по далее идут предложения, фонетически не отрабо
танные, и он, стремясь не потерять взятый темп, сразу же 
ощущает некоторое затруднение и понимает, что их чтение 
требует еще добавочной работы. В следующем абзаце ему 
снова встречается фонетически выученное предложение, а 
затем несколько неотработанных. Таким образом, и сам чи
тающий и слушающие его сокурсники даже без замечаний 
преподавателя чувствуют недостатки чтения, имея перед со
бой наглядные образцы, неоспоримо доказывающие возмож
ность довести чтение всего текста до уровня фонетически от
работанных предложений.

К чтению текста приступают сразу после проверки фоне
тических заданий, причем читать его следует на каждом за
нятии длительное время. Лишь в этом случае мы сможем 
изжить довольно часто встречающееся явление, когда уча
щиеся читают намного хуже, чем говорят, и плохо читают 
даже те тексты, которые могут хорошо пересказать.

Обучение русскому языку на специальных текстах пре
дусматривает всемерное развитие речи иностранцев. При изу
чении первых текстов студенты обычно стремятся к заучи
ванию наизусть. Не выступая против этого открыто, препо
даватель путем различных методических приемов борется 
против дословного изложения. Прежде всего студентам пред
лагается пересказать текст прежде, чем они смогли бы его 
выучить. Надо всемерно подбадривать их во время этого 
далеко не совершенного пересказа, разрешать пользоваться
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вопросами к тексту и т. д. Если же к следующему занятию 
студенты выучат его наизусть, не следует высказывать свое 
неудовольствие. Весь ход изучения темы постепенно услож
няет ее пересказ, подключение добавочных текстов, отрывков 
из учебников делает ее все объемистее и возможность до
словного запоминания сама собой отпадает. Этому в значи
тельной степени способствует и система заполнения темати-- 
ческих словарей. Пересказ изучаемых текстов — обязатель
ный элемент каждого занятия по русскому языку.

Значительную помощь в развитии речи оказывают умело 
подобранные наглядные пособия: картины, серии открыток, 
диаграммы, диафильмы. Их использование подчинено одной 
цели — активизации речевой практики студентов вначале на 
конкретном материале, развивая наблюдательность, умение 
логически мыслить, анализировать и синтезировать увиден
ное, затем в области абстракции: предположений, добавле
ний, дальнейшего развития сюжетной линии.

Неотъемлемыми компонентами каждого, практического за
нятия по русскому языку являются чтение, письмо и разговор
ная практика, поэтому не менее 15—20 минут отводится на 
различные виды письменных работ. На первом этапе изуче- 

_ ния специального текста — это запись в словари новых' слов 
и словосочетаний, проверка их знания путем двойного пере
вода. Следующим видом письменных работ является дик
тант. Вначале он служит закреплению орфографии новой лек
сики и состоит из отдельных словосочетаний или предложе
ний. Затем рекомендуется проводить творческий диктант из 
слов, с которыми студенты должны составить словосочета
ния, так как в переводе слова из рецептивного запаса в реп
родуктивный главная роль принадлежит усвоению наиболее 
употребительных словосочетаний. Диктант может представ
лять собой краткое, облегченное изложение текста и тем са
мым подготавливать студентов к его пересказу. Такие дик
танты помогают бороться против дословного заучивания. 
Следующим видом диктанта является сообщение дополни
тельных познавательных сведений по специальной теме на 
базе изучаемой лексики и грамматики. Наконец, диктант 

. занимает важное место в обучении конспектированию специ
альных дисциплин:

Письменные изложения текстов по специальности отно
сятся к виду 'Итоговых и контрольных работ. Контрольному из
ложению темы предшествуют обучающие пересказы добавоч
ных текстов, отрывков из учебников и т. д. Допущенные в 
них ошибки анализируются, выполняются тренировочные за

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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дания по их искоренению. Лишь тогда, когда преподаватель 
убежден, что вероятность повторения ошибок незначительна, 
целесообразно проводить контрольное изложение.

Итоговые пересказы всего комплекса текстов являются 
завершающими в сложном н длительном процессе обучения 
иностранных студентов письменному изложению специаль
ных тем.

В т р е т ь е й  г л а в е  — Виды лексико-грамматических 
упражнений по специальным текстам и методика работы над 
ними — анализируется изучение лексики п грамматики рус
ского языка на специальных текстах и излагаются принципы 
систематизации грамматического материала в соответствии с 
данными лингво-статистического анализа учебных пособий 
профилирующих дисциплин.

К каждому специальному тексту п-риурочивается система 
упражнений, разнообразных по своей структуре и целена
правленною™, но тесно связанных с лексическим и грамма
тическим материалом текста. Упражнения можно разделить 
на 1) непосредственно базирующиеся на текстуальных дан
ных, которые выполняются на первом этане его изучения, и 
2) связанные с текстом тематически, но содержащие допол
нительные познавательные сведения и некоторый процент но
вой лексики. Виды лекспко-граммагических упражнений весь
ма разнообразны. Одним из наиболее рациональных являет
ся система вопросно-ответных упражнений, их выполнение 
занимает значительное место на всем протяжении занятий по 
тексту, но методика проведения меняется в зависимости от 
продолжительности его 'изучения и цели задания.

Во время работы над специальным текстом выполняются 
лексические упражнения, которые обогащают словарь сту
дентов и способствуют более глубокому пониманию изучаемых 
слов. Весьма результативными являются задания по подбо
ру юшкяшмов, антонимов, однокорепных слов. На первых за
нятиях по тексту с их помощью проверяется, правильно ли 
понимают иностранцы новую лексику; позднее, когда прово
дится работа по активизации устной речи, в центре внимания 
находятся различные оттенки синонимов.

Любой текст по специальности предоставляет обильный 
материал для упражнений по словообразованию, которые иг
рают большую роль в изучении языка. Образование различ
ных частей речи от данного корня и составление с ними пред
ложений обогащают словарь студентов, развивают их речь. 
Необходимо особо останавливаться на устойчивых словосо-

I
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преподаватеЛ>ского состава Киевского института народного хозяйства»,
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конференции профессорско-преподавательского состава Киевского института 
народного хозяйства», 1966 г.. 0,3 печ. л.

9. Работа по специальным текстам в процессе обучения иностранных 
студентов русскому языку. Монография. Изд. «Радяпська УкраТна», 8 печ. л., 
(в печати).
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русскому языку для иностранных студентов. «Тезисы докладов научной 
конференции профессорско-преподавательского состава Киевского института 
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ренции профессорско-преподавательского состава Киевского института на
родного хозяйства за 1966 г.», 0,3 неч. л. (в печати).

12. Виды индивидуальных словарей и их значение в процессе изучения 
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института народного хозяйства за 1967 г.». 0,25 печ. л. (в печати).


