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Введение 

Предлагаемая ю-rига является учебным пособием для начинаю

щего преподавателя русского языка как иностранного, который не 

так давно окончил вуз, получил диплом о высшем образовании и 

только вступил в новое для него качество - стал преподавателем. 

Эта книга предназначена также для студентов старших курсов, же

лающих специализироваться по РКИ. Её может использовать каж
дый, кто преподаёт русский язык как иностранный в России или за 
рубежом и испытывает необходимость в совершенствовании свое
го педагогического мастерства. 

Цель пособия - познакомить на арактике с основами методи
ческой науки. Практические знания и умения приходят в процессе 

работы с учащимися непосредственно в аудитории, но спобы по
мочь избежать многочисленньrх ошибок и чтобы наr<оплеrrие опы
та проходило не столь болезненно, будущий преподаватель может 
обратиться к настоящему учебному пособию. 

В этом пособии каждый преподаватель найдёт краткое изложе
ние основных сведений по методике РКИ, подробное изложение 
типов заданий и упражнений, которые можно использовать в рабо

те, конспекты уроков, приёмы и методы, которые помогут успеш
нее преподавать русский язык. 

Начинающий преподаватель получит представление о том, как 
составить конспект урока, какие формы речевого этикета он может 

использовать при проведении занятия, как оценить знания учащих

ся и др. Изучив книгу, он получит возможность реализовать в прак
тичесi<ой деятельности те типы заданий, упражнений, тексты и т.п., 
которые сочтёт для себя приемлемыми. 

Актуальность появления такого пособия обусловлена тем, что 
изданные до сих пор методики описывают, как правило, теорети
ческие основы обучения русскому языку как иностранному. Прак
тическая направле1-rность обучения должна формироваться на изу
че,-rии теоретических основ, однако начинающий преподаватель 
может воспользоваться ещё и практическим руководством, кото
рое послужит ему неким ориентиром в безграничном разнообра
зии форм, целей и задач обучения русскому языку как иностран
ному. 
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Профессиональная компетенция формируется ~1 е сразу, только 

освоив опыт, иакопл енный предшественниками, пропустив через 

ум и сердце то, LIТO уже сделано другими, можно двигаться вп ерёд 

по пути совершенствования н творческих успехов в трудном, 110 
благородном и благодарном труде преподавателя . 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ! 

ГЛАВА I 

ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Термин «методика>> в переводе с греческого языка ( metodos) пер
вонс1чалыю ознаLJал совокупгюсть способов целесообразного про
ведения какой-либо работы. В настоящее время методикой назы
вается одна из отраслей педагогической науки, которая: 

• исследует закономерности обучения какому-либо определён

ному учебному предмету, будь то математика, история, ино

странный язык или русский язык как иностранный (РКИ); 

• излагает способы и методы преподавания учебного пред-
мета. 

Методика русского языка как иностранного существует как: 

• теоретическая иаучиа.я дисцшvпта, 
• теоретическая учебная дисциrиzина, 
• практическая учебиа.я дисциrиzина. 
Методика как научная дисциплина исследует теоретические 

основы обучения, т.е. принципы, цели, содержание, методы, сред
ства, организационные формы обучения, а также сnособы учения и 

воспитания на базе изучаемого языка. Она развивается и совершен
ствуется благодаря научным поискам учёных и методистов, резуль

таты их научной деятельности воплощаются в научных публика

циях. в защищаемых диссертациях, в теоретическом решении за

дач, которые ставит п рактика. 

Теоретические основы обучения русскому языку как ююстран

пому закладывались на протяжении многих десятилетий. Базовые 

основы методики преподавания РКИ формиравались усилиями 

виднейших русских и зарубежных исследователей и методистов, 
перечисление имён которых могло бы занять не одну страницу. Их 
имена будут названы на страницах данной книги, а сейчас мы назо

вём из значительного ряда работ по методике РКИ лишь пособия, 
опубликованные в последние годы: Щукин А.Н. Методика препо

давания русского языка как иностранного. М. : Высшая школа, 2003; 
Крюч1,ова Л.С. и др . Методика преподавания русского языка как 

иностраю-юго. М.: АОЗТ «Кодекс-М >>, 200 1; Ватер В .Н. Методика 
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преподавания русского языка аиглоговорящим и франкоговорящим 
на основе межъязыкового сопоставительного анализа. М.: Владос, 

2001; Акишина А.А, Кага1-t О.Е. Учимся учить. М.: Русский язык
Курсы, 2003; Русский язык как иностранный. Методика обучения 

русскому языку/ Под ред. И.П. Лысаковой. М.: Владос, 2004. На
званные пособия послужат прекрасным материалом для получения 

теоретических знаний, для осмысления проблем, с которыми встре
чается на профессиональном пути преподаватель, для решения пе

дагогических головоломок. 

Методика как практическая дисциплина призвана обеспечить 

подготовку будущих специалистов- преподавателей русского язы

ка как иностранного к работе в аудитории, помочь им овладеть про

фессиональной компетенцией, осмыслить теоретические положе

ния и применить их на практике . Прежде чем воJ':пи в аудиторию 

или в класс, необходимо овладеть основами методики. Эту задачу 

и должна помогать решать практическая методика. 

Следует подчеркнуть, что методика как в теоретическом, так и 

в практическом плане связана с другими науками: педагогикой, пси

хологиеi:'I, социологией и прочими смежными науками. Для ме

тодики преподавания русского языка как иностранного важно оn

ределить также её СВЯЗЬ С ЛИНГВИСТИКОЙ И ПСЙХОЛИНГВИСТИКОЙ, СО 

страноведением и лингвострановедением, с культурологией, с про

блемами межкультурной коммуникации 1• 

У методики преподавания русского языка как иностранного есть 

свой предмет. Это русский язык, который изучают иностранные 

учащиеся. Причём современная методика использует русский язык 

и как цель обучения, и как средство обучения, так как в методичес

кой науке разработаны способы беспереводного обучения. 
Методика включает описание лингводидактических основ обу

чения : принципов, целей, задач, методов, средств, форм обуче

ния и т. п . 

Кроме того, в методике описываются этапы, уровни и профили 

обучения. 

1 Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубеж
ных филологов-русистов 1 Под общ ред: А .Н . JДукина . М.: Рус. язы1<, 1990. 
С. 10- 16; Методика. Зарубежному преподавателю русского языка 1 Под ред . 
А.А. Леонтьева, Т.А. Королёвой . М .: Рус. язы к, 1977. С. 4- 11 . 
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Методика формулирует, какие компетенции необходимо фор

мировать в сознании учащегося. 

Она также определяет содержание обучения, т . е. описывает, как 

обучать языковым аспектам: 

• фонетическому; 

• словообразовательному; 

• лексическому; 

• грамматическому; 

как обучать деятельности речевого общения: 
• аудированию; 

• говорению; 

• чтению; 

• письму и письменной речи; 

• переnаду. 

Методика регулирует организационные основы обеспечения 

учебного процесса: 

• планировант1е занятий; 

• виды уроков; 

• формы внеаудиторной работы; 

• виды контроля; 

знакомит с тем, как: 

• обеспечить ка"rественное обучение; 
• повысить интенсивность усвоения знаний; 

• развить навыки и умения учащихся; 

• сформировать различные компетенции ; 

• достичь наивысшего результата; 

• превратить учащегося в пользователя языка в соответствии 

с его потребностями. 
Научная организация обучения строится с использованием со

временных методов и технологий обучения . 
Методику преподавания русского языка как иностранного изу

чают: 

• студенты филологическzLУ и лиигвистических спецuшtъностей 
вузов Российской Федерации; 

• студенты-иностранцы филологических и лингвистических 

специшtъностей вузов Российской Федерации; 
• преподаватели-практики, повышающие свою квшtификацию . 
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Русск:цй язык как иностранный 

Понятие русский язык как ИJюстранный (РКИ) в качестве тер

мюrа стал использоваться во 2-й полови не ХХ столетия в связи с 

широким развитием практики обусrения инострагшых учашихся. 
Иностранцы приезжали из различных зарубежных стран. поступа
ли в высшие и срещше учебные заведения, осваивали ту или иг1ую 

специальность на русском языке и полусшди диплом о среднем спе

циальном или высшем образовании. 
В настоящее время русский язык как иностранный входит в 

парадигму понятий, утверждённых законодательными актами Рос

сийской Федерации : 

• русский язык как государственный язык России; 

• русский язык как родной ; 

• русский язык как неродной; 

• русский язык как иностранный. 

Русский язык является одним из мировых языков наряду с та

кими языками, как английский, немецкий, французский, китаikкий, 

японский и др. 

Русским языком владеют миллионы людей, для которых он не 

является родным языком и которые не проживают на территории 

России. По мнению Л. А. Бердичевского, который ссылается на дан

ные ООН, ~русским языком в мире владеет 215 миллионов LJело
веК>> 2. По другим сведениям, русским языком владеет более 300 
миллионов человек3 . Его используют в качестве одного из шести 

официальных и рабочих языков ООН. Русский язык функциони
рует на международных симпозиумах и конференциях и в совре

меииых условиях всё шире завоёвывает позиции ~рыночного язы

ка>>, или ~языка маркетинга>>, являясь в этом смысле международ

ным языком~. 

На постсоветском пространстве русский язык продолжал и те

перь продолжает функционировать в суверенных государствах -
бывших советских республиках - в качестве осиовного средства 

' Бердичевск.ий Л.А. Является л и русский язык международным? МИРС. 
2000. N~ 1. С. 31. По этим же сведениям руссюrй язык является родным или 
вторым родным языком для 288 миллионов человек. 

:! РЯЗР. 2007. N~ 1. 
; Бердичевск.ий Jl.A. Там же. С . 33. 

10 

общения в официалыю-деловой сфере. В этих республиках он явля
ется также языком образования: там продолжают функционировать 

филиалы российских вузов, преподавание в которых ведется Jia рус

ском языке, а выпусюiики получаrот дипломы об окончании соот

ветствующих российских вузов. Благодаря этому страны обеспечи

пают свои потребности в высококвалифицированных специалистах. 

Русский язьш являет,ся языком культурь.r. Регулярно в страиах 

да;rыiего и ближиего зарубежья проводятся международные фору

мы культуры. ДеЯтели культуры всех стран - бывших советских 

республик - общаются между собой на русском языке. 

Русский язык остаётся средством повседневного общения не 

только для русскоязычных граждан, проживающих в бывших рес

публиках СССР, но и для граждан стран, для которых он ие является 

родным. Причина этого экономическая. Для многих представителей 

этих стран, испытывающих сейчас экоиомические трудности, зна

ние руостюго языка означает возможность найти работу в России. 
В связи с развитием мировых интеграционных процессов кои

цепция миогоязычия стаиовится всё более важной и актуальной, а 

стремление жителей планеты овладеть одним или несколькими 

иностранными языками, чтобы использовать их для общения и вза

имного понимания, проявляется всё активней . 

Овладение новыми способами выражения мыслей способству

ет совершеиствованию человека как многоязычной личности, а ов

ладение культурой другого народа ведёт к формированию толеран

тности и уважения к национальной самобытности и культурному 
многообразию . 

Государство придаёт особое значение поддержке русского язы

ка и русского языка как иностраниого. 2007 год решением Прези

дента Российской Федерации был объявлен Годом русского языка. 

Мероприятия, которые проводились в этот год, направлены на ук

репление позиций русского языка в стране и за рубежом, на рас
пространение русского языка и культуры в различных странах мира, 

на то, чтобы русский язык занимал своё уникальное и достойное 

место в семье мировых языков . В.Б. Путин отметил, что <<русский 

язык является языком глобального общениЯ>> 5 . Это четвёртый по 

распространённости в мире язык. 

,; Цит. по материалам журнала <" Русский язык за рубежом~. 2007. N~ 1. С. 31. 
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В этот год во всём мире проводились фестивали русского языка 

и русской словесности, международные форумы русистов, научно

практически:е конференции, методические семинары, круглые сто

лы по проблемам функционирования и преподавагrия русского язы

ка за рубежом. Год русского языка был отмечен во Франции, Герма
нии, в Болгарии, в Индии, JIO Вьетнам~. в Венгрии, Финляндии, 

Кстго и др. В Китае , где 2007 год также был объявлен Годом рус
ского языка, везде распространялся лозунг «Хочешь найти престиж

ную работу, учи русский язык>>. 

Итоги Года русского языка были подведены в Москве, в Инсти
туте русского языка и литературы им. А.С. Пушкина, где прошла 

международная конференция. Главным итогом её явилось созда

ние Фонда «Русский мир~. исполнительным директором которого 

стал известный политолог Вячеслав 1-:Iиконов. «Фонд создан для 

того, чтобы <<Год русского языка>> не закончился сегодня,- подчер

кнул он с трибуны конференции.- <<Русский мир>> - это не только 

название организации, но и парадигма, предложенная президентом 

ПутиныМ>>. Главный «русский мир~. конечно, Россия. От неё в ре

шающей степени зависит судьба русского языка. Являясь плодом 
многовекового творчества не только русского народа, но и всех эт

носов, населяющих государство, русский язык сумел стать сред

ством межнационального общения в огромной стране. Зарубежная 

программа Года русского языка завеRшилась в Берлине, в Доме на

уки и культуры. Следующий, 2008 год, , решением Генеральной Ас

самблеи ООН, провозглашён Международным годом языков. 

Русский язык преподаётся не только в России, но и за рубежом. 

Преподавание русского языка как иностранного за рубежом 

имеет свои специфические особенности . В большиистве универси
тетов этот язык изучается как второй или третю":i иностранный язык, 

т. е. он присутствует в системе oбyLJeiiИЯ как факультативный язык. 

Обычно студенты гуманитарных или технических специальностей 
изучают два иностранных языка, один из которых, как правило, 

английский, и один или два - факультативные. На изучение фа

культативных языков отводится небольшое количество часов. Так 
как язык изучается в условиях отсутствия языковой среды, обще

ние на изучаемом языке возможно лишь на занятиях или с русско

говарящими сотрудниками университета, знакомыми, друзьями и 

др . Занятия по речевой практике проводятся , но их оказывается 
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недостаточно. Методические принципы ведения занятий часто ос

новываются на представлении, что главная цель - обучение сту

дентов грамматике и чтению. Зарубежный преподаватель РКИ дол
жен стремиться к тому, чтобы его учащи.йся не только овладел грам

матикой и научился читать, но и стал говорить на изучаемом языке 

и научился воспринимать речь на слух. 

В арактику работы российских вузов, припиматощих на обуче

ние иностранцев, РКИ вошёл как учебный предмет в 50-60-е годы 

прошедшего столетия. Поступая в российский вуз, иностранный 

учащийся прежде всего заинтересован в получении диплома о выс

шем образовании. Конечно, первоначалЬным толчком для приезда 
в Россию могут служить различные факторы, но все-таки основная 

цель состоит в том, чтобы получить образование в России и дип
лом российского вуза. В настоящее время в россий.ских высших 

учебных заведениях обучаются студенты, которые заключают с ву

зом контракт и оплачивают свое обучение, а также студенты , кото

рые приезжают по линии различных межгосударственных согла

шеню":'r. 

При обучении в российском вузе студент поставлен в другие 

условия. Он живёт в русскоговарящей языковой среде и вынужден 

общаться на русском языке, хотя на первых порах он языком и не 

владеет или владеет крайне слабо. Поэтому российский препода

ватель обязан добиваться не только того, чтобы учащийся овладел 

русской речью, гю и того, чтобы эта речь была правильно построена 

в соответствии с языковыми нормаi\НJ. 

Обучаясь в российском вузе и проживая в россиikкой культур

ной и языковой среде, иностранный учащийся обязан познакомить
ся с культурой речевого и не речевого (невербального) поведения . 

Он должен усвоить основы русской материальной и художествен

ной культуры. В противном случае проблемы межкультурных раз

личий станут фактором, мешающим взаимному пониманию в рам

ках межкультурного общения. 
Русский язык как учебный предмет, в задачу которого входит 

обучение иностранцев, призвав формировать новую языковую лич

ность, рассматриваемую как многокомпонентную систему, освоив

шую или осваивающую тот или иной язык и обладающую опреде
лёнными языковыми способностями, которые формируются в про

цессе освоения языка с учётом тем, ситуаций и сфер общения . 
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В содержательном плане РКИ включает языковые аспекты: фо

нетику, лексику, словообразование, морфологию, синтаксис и пере

вод, а также текст и виды речевой деятельности. Русский язык как 

иностранный обнаруживает тесную связь между аспектами языка, 

так как нельзя обучать грамматике без лексики и фонетики, причем 

лексика оказывает огромное влияние на синтаксис: синтаксические 

конструкции формируются под влиянием лексических единиц. Чем 

большим количеством лексических единиц овладевает учащийся, тем 

серьёзнее он должен подходить к изучению грамматики. 

Русский язык как иностранный профессионалыю ориентиро

ван, поэтому существует РКИ для филологов и нефилологов, РКИ 

для делового общения, туризма и т.п. 

Языковые единицы, включаемые в учебный процесс, обладают 
свойствами национально ориентированных и универсальных (ин

тернациональных) элементов. Изучая иностранный язык, учащий

ся формирует в своем сознании новую языковую картииу мира. 

РКИ воспринимается ююстранным учащимся через приэму 

родного языка, поэтому процесс взаимодействия языковых систем, 

речевых механизмов и воздействия родного языка вызывает явле

ние, получившее название интерференция, которая выражается в 

отклонениях от нормы и системы изучаемого языка под влиянием 

родного. Однако в РКИ можно обнаружить и общие языковые яв
ления, возникающие в силу совпадений систем родного и изучае

мого языков, что оказывает положительное влияние на усвоение 

системы, нормы и закономерностей изучаемого языка. Общность 

проявляется прежде всего на понятийном уровне, поэтому в мето

дике необходимо искать общие точки соприкосновения и форми
ровать в сознании учащихся такие, например, понятия, как субъект, 

действие, состояние, объект, качество, свойство, количество и др. 

Преподаватель, работающий с иностранными учащимися, должен 

уметь объяснить семантику языковой единицы, сферу её функци

онирования, обшность или различие с родным языком, её комму

никативную ценность, частотность употребления и др. 

Методйка обучения РКИ включает не только основы обучения 
языr<овым .знаниям, уменйям и речевому общению, но и знакомит 

преподавателей с методами извлечения из языковых единиц наци

онально-культурной семантики, а также с основными закономер

носi·ями межкультурной коммуникации. 
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Кто изучает русский язык как иностранный 

Русский язык как иностранный изучают граждане зарубежных 

государств: 

дети, дети русских эмигратпов, школън.ики, абитуриенты; 
деловые люди, туристы; 

студенты университетов - фшюлоги, лингвисты; 

нефшюлоги-гу.маиитарии, студеюпы технического профиля; 
все, кто интересуется историей, литературой, музыкой и др. 

Именно поэтому русский язык как иностранньп'1r и существует 

как учебный предмет. Являясь прежде всего неродным языком для 

тех, кто его изучает, он преподаётся иностранным гражданам в Рос

сии или за рубежом. 

А.Н. Щукин выделяет в системе обучения несколько профилей 
обучения, подразумевая под профилем обучения <<сложившиikя тип 

подготовки по языку и смежных с ним специальных и общеобразо

вательных дисциплин в зависимости от особенностей учебного про
цесса и потребностей учащихся в изучаемом языке>> 11 • Автор далее 

указывает, что в « настоящее время в методике преподавания РКИ 

еложились и получили обоснование следующие профили обучения: 
• дошкольный; 
• ШКОЛЫlЫЙ; 

• филологический; 

• uефшюлогически; 

• курсовой; 

• повышения квалификации; 

• заочный; 

• дистаициою·IЬIЙ >> 7. 

Современная методика преподавания РКИ развивается в России 

прежде всего как методика обучения иностранцев иа этапе предву

зовской. или довузовской, подготовки, и методика обучения русско
му языку студентов вузов различных направлений и специализаций . 

1; U(yюm А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. 

М.: Высш. школа, 2003. С. 76. 
7 Там же . С. 76-98. 
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Конечно, формулируются идеи дошкольного и школьного обу
сrения и других указанных выше профилей, однако жизнь выдвига

ет именно требования к донузовекой и вузовской подготовке ино
странного учащегося. 

Методика обучения РКИ на этапе предвузовской подготовки 
подробно изложена в книге Т.И . Капитоновой и Л.В. Московкинан. 

Общие проблемы обучения РКИ излагаются в книге А.Н. Щу
кина9. 

Национально ориентированную методику преподавания РКИ 
можно изучать по пособию В.Н. Вап-rер1о. 

Каждый преподаватель стремится к тому, чтобы его учащиеся, 
как можно лучше овладели изучаемым языком, поэтому владение 
педагогическим мастерством и методически грамотное обучение 
подразумевает разработку методик для всех указанных выше про
филей обучения. 

С какой целью изучается русский язык 

У ка~<дого, к:то изучает русский язык как иностранный, есть своя 
определен~ая цель. Например, по данным социологического опро
са, проведеиного Ассоциацией преподавателей русского языка и 
лит~ратуры ~еверо-Задунайского края Венгрии по заданию жур
нала <1Русскии язык за рубежом>.> среди студентов филологов и эко
номистов, русский язык как иностранный изусrают с целью: 

• стать переводчико.м, преподавателеАt, гидо.м, бизнес.меиоАt 
или диmюА-tатоАt; 

• устроиться иа работу в России Wtu рабопzатъ в coвAtecm1-loй 
фирАщ· 

• поехать в ~оссию и поз7-tаКОАmтьс.я с культурой, историей, ли
тературои, политикой, эконо;vtикой и традици.яАш народа; 

к Ка~1Иmоиова Т.И., Моековкии Л.В. Методика обучения русскому языку 
как ~11-юстранному на. этапе предвузовской подготовки. СПб.: Златоуст, 2006. 

Щукии А.Н. Меrодика преподавания русского языка как иностранного. 
М.: Высш. школа, 2003. 

10 
Ватер В.Н. Методика преподавания русского языю1 анrлоrоворяшим и 

франкоrоворяшим на основе межъязыковоrо сопоставительного ''Нал113 ., м . 
Владос, 2001. « • «. .. 
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• по.ми.мо аиглийского, иоtецкого и други:r: «.модиых сегоди.я .язы
ков», освоить одии слав.яиский .язык; 

• чтобы сдать об.язателъиый экза;vtеи по иuocтpauuo;vty .языку 
для получения диплома. 

Кроме того, в анкетах отмечалось, что русский язык нравится 

по своему звучанию или кто-либо из членов семьи уже владеет этим 
языком. Иногда изучение русского языка обусловлено тем, что сту
денты имеют русских или русскоговарящих друзей, знакомых. Не

которые из студентов полюбили русский язык ещё в образователь
ной школе. Встречаются и такие студенты, которые изучают рус

ский язык, потому что считают его престижным и потому что Россия 

в экономическом плане, а также с точки зрения рынка сбыта для 
европейских торговых партнёров является в будущем перспектив
ной страной 11 . 

Можно привести множество примеров, подтверждающих тот 

факт, что изучившие русский язык начали свою трудовую деятель

ность в совместных фирмах, в торговых представительствах, на со

вместных предприятиях в своей стране или в России. Молодые спе

циалисты работают в посольствах, на радио и на телевидении, пе
реводчиками и корреспондентами. 

Кто обучает русскому языку как иностранному 

В России преподавателями русского языка как иностранного, 

как правило, работают выпускники филологических, а также линг

висти.ческих факультетов университетов, прошедшие курс специа

лизации ДПП.ДС.ОЗ2906 <<Русский язык как иностранныЙ>>. Дру

гими словами, иностранцев обучает дипло.мировштый преподава
тель русского .языка как ииострштого. 

Преподаватель, работающий с иностранными учащимися, дол

жен регулярно раз в пять лет повышать свою квалификацию в фор

ме стажировки, ФПК, аспираитуры в вузе. 

Повышение квалификации осуществляется при факультетах 

переподготовки, организуемых целым рядом ведущих российских 

высших учебных заведений, среди которых можно назвать Государ-

11 Bzщau Петер. Венгерские студенты о преподавании русского языка 

в Венгрии. РЯЗР. 2002. N2 4. С. 118. 
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ственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Россий

ский университет дружбы народов, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Московский педагогический 

государственный университет, Петербургский rосударственныr~r 

университет, Петербургский государственный педагогический уни
верситет имени А.И. Герцена и др. 

Повысить свою квалификацию п реподаватель РКИ может так
же, обучаясь в аспирантуре ведущих вузов России и защитив дис
сертацию по специальности 13.00.02 - неория и методика обуче

ния и воспитания (русский язык или русский язык как иностран

ный) ~. 

Однако молодой преподаватель, не имеющий достаточного опы
та, нуждается в практическом руководстве, потому что он ещё не 

очень ясно представляет себе, как вести заr-rятия по русскому язы
ку как иностранному в группах иностранных учащихся. 

Преподаватель организует весь процесс обучения русскому яз ы
ку, он же направляет и деятельность учаrци хся . В этом смысле nре

подаватель является централы-юй фигурой урока. И хотя он рабо

тает в рамках программы , ус1ебного плана, учебника, его педагоги

ческая и творческая индивидуальность раскрывается чер е з 

содержание и структуру урока . Преподаватель планирует урок, ре

ализует через урок свои замыслы , опираясь на собственную теоре

тическую базу и методическую подготовленность. В уроке находят 
отражение личность преподавателя и его жизненная позиция. Та

ким образом, подготовка учителя к уроку должна строиться после
дующему плану: 

• постановка триедш-юй дидактической цели - образователь-
ной, развивающей и воспитывающей; 

• определение типа урока; 
• .моделuрова1-tие структуры урока - выделе1-tие этапов урока; 
• выбор оптu.А-юлыtых: форАt и А'tетодов работы н.а уроке; 
• организация групповой, парной шtи ин.дивидуалыюй работы 

учащuхся. 

В современной методике обучения русскому языку как иност
ранному принята точка зрения, в соответств ии с которой управля

емый процесс обучеиия представляет собой взаимодействие nеда
гогического треугольника << nреподавател ь - учащийся- средства 

обучения >> . 
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Взаимодействие преподавателя и иностранного учащегося в 

современной методической литературе определяется часто как пе

дагогическое общение. Так как главной задачей является овладе
ние средствами общения и развитие коммуникативных способнос
тей учащегося, то педагогическое общение можно охарактеризовать 
как отношения партнерства между преподавателем и учащимся при 

организующей роли преподавателя. 

Преподаватель РКИ является не только партнёром учащегося 

в субъектно-субъектных отношениях учения - обучения, он также 
призван решать методические, педагогические и информационные 

проблемы, которые ставит перед ним профессиональная жизнь. 

~Руководящая роль педагога,- утверждает Г. К Воеводская 12,

выражается прежде всего в том, что он с самого начала учебных за

нятий умеет предвидеть в соответствии с поставленной перед ним 

целью ход учения, наnравлять его наиболее успешным путём и фор
мировать у учащихся умения правильно формулировать цели учеб

ной деятельности и целенаправленно работать~. 
Роль учащегося не столь самостоятельна: ~он не в состоянии са

мостоятельно планировать свою деятельность таким образом, что

бы она приводила к реализации целей педагогической системы; он 
13 

не в состоянии предвидеть весь арсенал средств для их достижения>> . 
Однако одних руководящих способностей недостаточно для 

работы с иностранными учащимися. Преподаватель РКИ должен 

быть яркой личностью, и чем ярче и самобытнее педагог как лич
ность, тем сильнее он сможет оказывать влияние на своих учени

ков . Прежде всего это касается его кругозора и общей культуры. 
Работая с иностранными учащимися, преподаватель не может ог

раничиваться только знаниями в области русского языка, он дол

жен хорошо знать русскую культуру, знать иностранные языки. И 

даже если он не владеет родным языком учащегося, он обязан по
знакомиться с типологическими особенностями этого языка, с ос
новами родной культуры учащегося. 

Взаимоотношения учащихся и педагога во многом зависят от 

стиля его деятельности педагога, культуры его труда, ответствен-

12 Воеводская Г.К. Целенаправленность в деятельности преподавателя выс

шей школы (на материале преподавания иностранного языка). АКД: Л., 1974. 
с. 11. 

13 Там же. С. 11 . 
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ности, чувства долга и любви к своему труду и учащимся. Если ИJЮ
странцы видят, что преподаватель любит их и свой предмет, зна
чит, они тоже полюбят преподавателя и изучаемый язык. Русский 

композитор и педагог Д.Б. Кабалевский, говоря о детях, утверж
дал: ~Если ваши будущие питомцы полюбят вас, они полюбят и 

музыку. .. Но ещё важнее, чтобы они увидели в своём учителе музы
ки хорошего, умного, доброго человека>> 1 ~. Для иностранцев также 

важно, чтобы преподаватель РКИ был хорошим , умным и добрым 
человеком. 

Преподаватель РКИ должен обладать высоким уровнем профес
сионализма1". С первых шагов он должен проявлять умегше препо

давать, умение организовать работу в аудитории всех учащихся. Он 

в своей работе должен научиться использовать современные науч
ные исследования и анализировать свой опыт. Со временем ему не

обходимо выработать свой стиль преподавания, овладеть методи
ками тестирования и оценки знаний учащихся, развить социокуль

турные фоновые знания и способность передавать их учащимся. 

Поэтому он обречён на постоянное повышение квалификации. Его 
знания, опыт, способность творить входят в уровни профессиона

лизма, и, что ещё более важно, всё это должно быть окрашено эмо
циональным опытом, соединённым с системой общечеловеческих 

ценностей. 

В.В. Молчановекий и Л. Шипелевич в книге <<Преподаватель 

русского языка как иностранного~ 16 сформулировали пять профес
сионально-педагогических функций преподавателя РКИ. По мне

нию исследователей, цели педагогической деятельности и систем

ные связи (отношения), в которые вступает преподаватель РКИ, 
определяют: 

• КОJ;t.муникативно-обучающая фуикци.я, которая соотносится, 
с одной стороны, с практической целью преподавания, а с 

другой - с коммуникативным, речевым и языковьr!\•I содер

жанием предмета обучения; 

1 ~ Кабалевский ДЕ. Воспитание ума и сердца . М ., 1981. С. 181. 
1
'' См.: Пассов Е.И., Кузовлев В.П. и др. Мастерство и личность учителя. На 

примере деятельности учителя иностранного языка . М . : Флинта : Наука, 2001 . 
С. 99-123. 

ц; Молчановекий В .В . , Шипилевич Л. Преподаватель русского языка как 

иностранного. Введение в специальность. М., 2002. С . 85- 89. 
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• информациоиио-ретраисл.яционная функция, которая состо

ит в восприятии, отборе, преобразовании и передаче инфор

мации различными способами, на основе чего формируют

ся знаиия учащихся; 

• .мотивацитто-стил;~улирующая функция, отражающая ори

ентированность деятельности преподавателя на учащегося 

как второго участника учебного процесса с целью превра
щения его в активного, заинтересованного и ответственного 

субъекта учебного взаимодействия партнёров; 
• инструменталъио-адаптирующая функция, проявляющая

ся в активном приспособлении, выборе, адаптации и опти
мальном включении преподавателем различных прогрессив

ных средств и методов обучения; 
• функция самореализации и саморазвития, основиое :_одер

жание которой заключается <<В осознании себя, своеи дея
тельност.и в реальном учебиом процессе, в регулирqваиии 

собствениьrх профессиональных действий и поступков, в са

мооценке, в осуществляемом на этой основе профессиональ

ном самообразовании и самовоспитании>> 17 . 
Специальность преподавателя РКИ имеет целый ряд особен

ностей и отличительных черт. 

Поскольку преподаватель РКИ обучает практическому владе
нию русским языком, то его деятельность состоит не в передаче 

комплекса знаний, а в обучеиии деятельности на основе передавае

мых знаний и формируемых умений. Другими словами, прелода

nатель должеи науLrиться получать от учащихся сформированные 

знания и научить учащихся добывать эти знания. v 

Преподаватель постоянно должеи иметь в виду, что его учащии

ся является носителем другого языка и другой культуры, поэтому 

преподаватель и учащийся являются участниками диалога двух 

культур, участниками межкультурной коммуникации. 
Характер педагогического управления должен постоянно ме

няться. Так как преподавателю часто приходится иметь дело с пред

ставителями различных культур, он должеи проявлять гибкость в 
реализации моделей обучения, ориеитируясь не только иа иацио-

11 Молчановекий В.В., Шuтиtевич Л. Преподаватель русского языка как 

иностранного. Введение в специальность. М., 2002. С. 88. 
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налы-ю-культурные, но и на индивидуально-психологические осо

бенности личности обучаемых. 
Uели деятелыюсти преnодаnателя РКИ часто диктуются соци

альным заказом, который 11 еобходимо учитывать nри обучении ино

странцев, поэтому система обучегJИя н е может быть жёстко репrа
ментироnана, она носит вероят11ост r;ый характер и должна у Lrиты

вать цели, которые ставит nеред собой и желает реали зовать 
учащийся. 

В своей деятельности преподавателю РКИ иеобходимо учиты
вать национальные, культурные и педагогические традиции обуча

емых, особенности родного языка, ие ломая привычных стереоти
пов, приобш,ать к отеLrественной методике обучения и к русской 
культуре. 

Работая в иностранной аудитории, преподаватель РКИ прежде 
всего должен формировать в сознании своих учащихся различные 
компетенции, перечень которых в наиболее nоmюй и непротиворе

чивой форме представлен в монографии «Обш:еевропейские ком
петенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, 

оценка>.> 18. Все виды компетенций помогают учащемуся развить 
умение общаться. Чтобы общаться на иностранном языке, учаще
муся под руководством преподавателя необходимо овладеть не 

только коммуникативными, но общими компетенциями, т.е. овла
деть згr<НIИЯI\НI о мире, в котором он будет жить, социокультурны
ми и межкультуриыми знаниями. 

Преподавателю необходимо научиться оценивать уровень вла
дения языком каждого обучаемого, используя для этих целет':'r тес
ты, разработанные на основе Государственных образовательных 
стандартов 19. 

Свою профессиональную подготовку преподаватель РКИ не за
канчивает практически никогда, ибо с иностранцами работают, как 
правило, подвижиики, люди, для которых это не профессия, а при

звание . 

1Х Об " щеевропеиские компетенции владения иностранным языком: Изу-

чение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике. Страсбург, 2001 
(французская и английская версии). МГЛУ, 2003, 2005 (русская версия). 

1
!
1 Государственные образовательные стандарты по русскому языку как 

иностранному. СПб.: Златоуст, 1999-2001. 
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ГЛАВА II 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Современная методика преподавания русского языка как инос

транного, сформировавшаяся в 50-60-е годы ХХ столетия, связа

на с именем известного психолога и методиста Б.В . Беляева, кото

рый: обосновал метод, получивший название сознательно-практи
ческого1 . 

Необходимость разработки сознательно-практического метода 

была обусловле riа тем, что для изучения русского языка приезжа

ли, как правило, взрослые люди, которые должны были в относи
тельно короткие сроки овладеть основами языка, гтеобходимыми 

для общения в русской языковой среде, а также для получегтия выс

шего образования. Они имели среднее образование и иногда знали 
один или два иностранных языка. В этой ситуации сознательно

практический метод был наиболее эффективен. 
На tiачальном этапе ставилась задача освоения знаний о сисге

ме изучаемого языка, в нашем случае русского, и об условиях его 
функцио rнrрования в различных ситуациях и стилях. Языковые 

знания рекомеi-rдовалось сообщать с использованием моделей пред

ложений и речевых образцов . 
Несколько ранее в практике обучения иностранным языкам ис

пользовался сознательно-сопоставительный метод, в основе кото

рого лежали принцилы созиателыrости и опоры на родной язык уча

щихся. Но его применение в полном объёме не представлялось воз
можным, так как преподаватели РКИ, как правило, не владели 

языком учащихся: часто это были языки народов Африки и !Ого
Восточной Азии. Модифицирова1-rным вариантом сознательно-со

поставителыrого метода признаётся метод национально-языковой 

ориентации В.Н . Вагнер2 . 

1 Бел.яев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. М.: 

1959. 
2 Ватер В.Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и 

франкоговорящим. М.: Владос, 2001. 
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Метод Б.В. Беляева остаётся ведущим в преподавании русско

го языка как иностранного в условиях пролонгированноrо обуче
ния и особенно рекомендуется для учащихся филологических спе

циальностей, так как он обеспечивает не только практическую на

правленность, но и теоретическое осмысление фактов языка. 

Основной задачей обучения русскому языку как иностранному 

признавалась задача - научить иностранца общаться на изучаемом 
языке. На речевую практику рекомендовалось отводить не менее 

85% учебного времени, и она должна была быть беспереводной. 
Обучение иноязычной речи начиналось с обучения аудирова

нию и говорению: одним из главных принципов был принцип уст

ного опережения. От устной речи следовало переходить к письмен

ной речи. Виды речевой деятельности рекомендовалось развивать 

параллельно. 

Обучение проводилось последовательно от приобретения зна
ний к речевым навыкам и умениям. Учебный материал разграни
чивалея на активный и пассивный, и его дифференцированное ус

воеиие осуществлялось в процессе тренировки. 

Учащиеся должны были не просто заучивать правила, слова, 
словосочетаиия или предложения, они должны были осознавать 

особенности изучаемой языковой системы и особенности иноязыч
ной речи, соотносить языковые явления изучаемого языка с явле

ниями родного языка и осознаrrно употреблять в речи усвоенные 

элементы языка .. Основные положения, изложенные Б. В. Беляевым, 

были уточиены, обогащены и скорректированы учёными и методи

стами на протяжении второй половины ХХ столетия. 

В 70-80 годы широкое развитие получили интенсивные ме
тоды обучения, в частности, суггестопедический метод, разрабо

танный болгарским учёным Г. Лозановым3 , и метод активизации 
резервных возможностей личности, созданный ГА. Китайгород

ской~. 

От традиционного обучения интенсивное отличается в первую 
очередь способом организации и проведения занятий: повышенным 

:l Лозаиов Г. Суггестология. София, 1971. 
~ Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иност1:>анным 

языкам. М., 1986; Она же. Интенсивное обучение иностранным языкам. Тео
рия и практика. М., 1992. 
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вниманием к различным формам педагогического общения, соци

ально-психологическому климату в группе, созданию адекватной 

учебной мотивации, снятию психологических барьеров при усвое

нии языкового материала в условиях речевого общения и т.п . 

В настоящее время накоплен достатоlrный экспериментальный 

и практический материал, свидетельствующий об эффективности 

интенсивных методов. С их помощью удаётся за сравнительно ко~ 

роткий отрезок времени активизировать навыки и умения практи

ческого владения языком в пределах тем и ситуаций общений , пред

ставляющих интерес для учащихся. Благоприятным фактором ока

зьшается организационная сторона занятий: распределение учащихся 

по ролям, обучение в процессе общения, проблемный характер заня
тий, использование музыкального фона и т.п. 

В интенсивных методах используются элементы, присущие дру

гим методам обучения, что крайне важно для такого языка, как рус

ский. Так как 13 речи учащихся при обучении по интенсивным ме

тодам проявляется много фонетических и грамматических ошибок, 
уlrёные стремятся преодолеть этот недостаток путём включения в 

систему занятий тренировочных упражнений и грамматических 

пояснений. 

Огромное влияние на развитие методики преподавания РКИ 

оказал коммуникативный метод, концепция которого была сфор

мулирована 13 ряде работ Е. И. Лассова5 . 
Современная методика преподаванияРКИ концаХХ-начала 

XXI в. использует некоторые л.ингвистические и методические ос

новы теории Е.И. Пассова. Признаётся, что в качестве единицы 

обучения должна выступать речевая модель, а в качестве единицы 

коммуникативности рассматриваются речевые акты (утверждение, 

просьба, вопрос и др.). Считается, что единицей отбора речевых 
актов должна выступать речевая интенция говорящего, выражаю

щая его коммуникативные намерения. Целью обучения считается 
формирование коммуникативной компетенции и новой языковой 

личности с уровнем владения языком, приближающимся к уровню 

носителя языка. 

" Пассов :Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычно
му общению. М., 1989; Он :же. Коммуникативный метод обучения иноязыч
ному говорению. М. , 1991. 
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К сожалению, коммуникативный метод применительно к рус

скому языку, имеющему очень сложную предложно-падежную и 

видовременную систему, не всегда приносит ожидаемые результа

ты. Поэтому методические поиски привели к необходимости вклю

чения новой составляющей в термии <<коммуникативная компетен

ция~.>. Такой составляющеi1 стала языковая, или лингвистическая, 

компетенция. 

Ко!\,Iмуtшкативная составляющая совремешiОЙ методики обу

чения и воспитания дополняется когнитивными установками , t·tа 

правленными на развитие мыслительных способностей иностран

ного учащегося и стилей его поведения при освоении и усnоении 

русского языка как иностранного, что, в свою очередь, подразуме

вает не только процесс приобретения знаний и опыта, но и исполь
зование их в уLJебной и профессиональной жизнедеятельности. 

Методика сегодня обнаруживает связь н е только с такими на

уками, как лингвистика, педагогика, психология, но и с лю·rгвост

рановедением, риторикой, социологией, лингвокул ьтурологией, 

когнитнвистико~r и другими науками. В качестве осriОвных в её за

дачу входит необходимость осуществления межкультурноi;'I комму

никации. 

Основные методические принцилы обучения РКИ 

Принципы - это исходJ-Iые положеJ-Iия, лежащие в основе учеб

ного процесса , правила, которых должен придерживаться препода

ватель-врактик в работе с учащимися . Знание и осуществление ос

новных принципов преподавания РКИ способствует достижению 

конкретных целей и задаLr обучения. 

Проблемам классификации при~щипов в методике преподава
ния РКИ посвящено много работБ. С позиций практической мето

дики целесообразно описать следующие принципы : 

r. Щукин А.Н. Методика nреподавания русского язы ка как иностранного. 
М.: Высш. школа, 2003; Крючкова Л. С. и др. Методика преподавания русского 
языка как иностранного. М.: АОЗТ <1 Кодекс-М », 2001: Акиzиина А.А., Ка
ган О.Е. Учимся учить. М. : Русский язык-Курсы, 2003; Русский язык как иrю

странный . Методика обучения русскому языку/ Под ред. ИЛ. Лысаковой . 
М.: Владос, 2004 . 
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• сознательность обучения, 
• коммуникативный характер обучения, 

• ситуативно-тематическое представление учебного материала, 
• функциональный подход к отбору и подаче языкового ма

териала, 

• принцип системности в изучении языкового и речевого ма-

териала, 

• концентрическое распределение материала, 

• изучение лексики и морфологии на синтаксической основе, 

• рациональный учёт родного языка учащихся, 

• уч ёт конкретных условий, целей и этапов обучения, 

• учёт индивидуально- психологических особенностей лично
сти, 

• достиЖение в процессе обучения русскому языку общеоб
разовательJ-Iых , развивающих и воспитательных целей. 

1. При:нцип сознательности считается одним из ведущих прин
ципов JЮссийскоJ';'J методики обучения иностранным языкам. 

Сознательность обучения реализуется прежде всего в том, что 

взрослые учащиеся должиы осмысленио воспринимать теорети

ческие факты изучаемого языка, не только заучивать, но и пони

мать правила фонетики, лексики, грамматики, словоупотребления, 

интенсивно и много работать над упражнениями, помогающими 

им автоматизировать навыки, а затем сознательно конструировать 

различные высказывания сначала по образцам , а потом на задан

ную тему без опоры на речевые образцы . Причём в этой работе 
преподавателю должны помогать , с одной стороны, естествеюrая 

языковая среда с её лингвистическими и экстралингвистически

ми составляющими, а с другой- раздаточный дидактический ма

териал, средства зрительной и слуховой наглядности, компьютер

ные программы, т. е. всё то , что способно создавать ярко выражен

ную иллюзию приобщения учащегося к естественной языковой 

среде. 

Сознательный подход к формированию умений и навыков дол

жен пронизывать весь процесс обучения. Как отмечал Л.С. Выгот

ский, изучение иностранного языка <<начинается с осознания языка 

и произвольнога овладевания им и завершается свободной спон
танной речью >>. Только сознательное овладение языковым матери

алом содействует формированию речевых навыков и умений, ак-
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тивизирует речевую активыость учащихся, делает процесс обуче

ния коммугrикативным . 

Опора на созиательиость особенно важна при овладении таким 

иностранным языком, как русский, с его развитой морфологичес

кой, синтаксической системами и множеством нерегулярных изме

нений. Понимаиие языковых фактов, созиательное их усвоение 

способствует быстрейшему овладеыию языком, содействует ком
муникативной направленности обучения и коммуникативной ак

тивности учащихся. 

Например, сознательное усвоение глагольной лексики реали

зуется, если работа ведётся по моделям. Так, если учащимися в ре

зультате тренировочных упражнений отработан глагол читать, то 

усвоение таких глаголов, как работать, делать, слушать, от
дыхать, гулять, опаздывать, знать, будет идти быстрее, так как 

они составляют одну парадигматическую модель с глаголом чи

тать, поэтому преподаватель при введении этих глаголов может 

уже опираться на осознанные знания учащихся. 

2. Коммуникативная направленность обучения также являет
ся основополагающим принципом современной методики препо

давания русского языка как иностранного. 

Коммуникативность понимается и толкуется двупланово: как 

коммуникативная направленность обучения и как коммуникатив

ная активность учащихся в ходе обучения. 

Обучение носит коммуникативный характер в том случае, если 
вся работа направлена на формирование у учащихся речевых иа
выков и умений, необходимых для осуществления речевой деятель

I-юсти - процесса общения. Коммуникативиый подход предпола
гает не пассивное накопление знаний о языке, а активное владение 

языковым материалом, умение построить собственное высказыва

ние на изучаемом языке. 

Речевая деятельность возникает уже тогда, когда отдельные 

высказывания объединяются в простейшие диалоги и краткие мо
нологические высказывания. В практической деятельности следу

ет использовать такие методические приемы, которые способству
ют активному говорению. Преподавателю надо знать и то, что имен

но ои иаправляет речевую активность учащихся на заi-Iятиях, с 

каждым разом повышая её. Учащимся должна быть предоставлена 

возможность больше говорить, писать, слушать, читать. 
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Только постоянная активная речевая деятельность способству

ет включеиию учащихся в процесс обучения, содействует форми
рованию речевых навыков и умений. Речевая деятельность, рече

вая активность учащихся, в свою очередь , может служить своеоб

разным критерием того, I-Iасколько учащиеся владеют языком 

практически, как они могут применить свои знания и умения в прак

тических целях, как они могут выражать свои мысли на русском 

языке . 

3. Задача преподавателя, работающего с иностранными учащи
мися, - научить их высказываться по определённым темам и ситу

ациям. Это возможно сделать, осуществляя ситуативно-тематичес

кую подачу языкового материала . Преподаватель должен предла

гать множество ситуаций, создавая тем самым условия для речевого 

общения. 
Чтобы научить учащихся владеть языком практически, необхо

димо использовать такие приёмы тренировки, которые были бы при
ближены к условиям реальной языковой среды. Преподавателю ие

обходимо следить за тем, чтобы на уроке постоянно возникала по
требность в общении, он должен создавать такие ситуации, в том 

числе игровые, которые способствуют инициативному говорению. 
Например, иностранному учащемуся с трудом даются русские 

глаголы движения, они не понимают, когда надо сказать Я иду или 
Я еду, а когда Я хожу или Я езжу. Мобильный телефон, который в 

настоящее время есть практически у каждого студента, позволяет 

разыгрывать ситуации, которые могут иметь место в жизни шюст

ранца и помогут ему правильно осмысшць употребление грамма
тических форм. Реальный диалог по телефону может строиться 

так:- Ты где?- Я иду к метро или- Я еду в тpa;lltвae и скоро 

буду у тебя. 
Принцип речевой направленности учебного процесса, ситуатив

но-тематический подход к отбору и подаче языкового материала 

при обучении иностранцев требует соответствующей его организа

ции. Распределение языкового материала при обучении русскому 

языку иностранцев существенно отличается от традициониого его 

распределения в программах, учебниках, учебиых пособиях для 
русских. Ситуативно-тематический подход к отбору и подаче язы
кового материала предусматривает одновременное изучение еди

ниц различных языковых уровней, классов слов. 
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Уже на подготовителыюм этапе обучения при изучении фоие

тики учащиеся на самых первых уроках зиакомятся и в какой-то 

cтeneliи овладевают двусоставliыми предложениями : Это книга и 

тетрадь; Студент здесь (там); Отец работает и др. Овладе

вают порядком слов в предложениях указанных моделей и, безус
ловно , интонацией: ИК-1 - Он в школе; ИК-2 - Где он?; ИК-3 -
Он в школе?; ИК-4- Он дома, а вы? 

4. Обучение практическому владению языком, умению воспро
изводить мысли на иеродном языке заставляет учитывать функци

ональную организацию языковых едиш11i. Фующиональный прин

цип предполагает, что все факты языка должны рассNrатриваться с 
точки зрения их необходимости для выражения мысли . Поэтому 

отбирается тот лексика-грамматический материал, те синтаксичес
кие конструкции , иа основе которых осуществляется коммуиика

тивная деятельность учащихся в условиях коммуникативно-рече

вых ситуаций. 

При беседах, например , на тему <<Семья~ учащиеся должны ов
ладеть такими типами структур, как: Мой брат - студент; Моя 
.lltaть - преподавательница; У меня есть брат и две сестры; 
Моя сестра не учится, потому что она ещё .lltаленькая, и т.п. 

Изучаемый языковый материал группируется п о принципу 

выражаемых смысловых отношений. И даже отбор фонетического 

материала обусловлен тем, как он представлен в лексическом и 
грамматическом минимумах. 

5. Речевые умения и навыки нередко формируются в ущерб зна
т-тию системы языка. Однако системность необходима в любой ра
боте , так же как и в работе с иностранными учащимися. Систем-

1-тость в изучении языкового материала на подготовительном этапе 

обучения закладывается в обобщающих уроках современных учеб
ников. На последующих этапах обучения формированию систем 

ных взглядов способствуют аспектные уроки. 
Постепенно овладевая языком, учащийся до)rжен научиться 

постигать языковую структуру, семантику структурной единицы, 

сферу и закономерности ее употребления, распознавать зоны вли

яния родного языка, осознавать и закреплять в памяти до уровня 

автоматизма элементы изучаемого языка, не совпадающие с эле

ментами родного языка. А преподаватель должен поставить в каче
стве одной из самых главных задачу формирования в соз нании уча

щегося русской языковой системы. 
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Систем ~юсть трактуется как внутренне оргш-t н зов ан иая сово

купность различных элементов (единиц) языка, связаю-tы х устой

чивыми отиошениями, свойствениыми для данного языка и опре

деляющими построеиие речевых высказываний7 . Поэтому язык су

ществует как некая система разноуровневых единиц: системы 

гласных и согласных, акцентно-интоиационной системы, предлож

но-падежной, видовременной системы, системы склонения и спря

жения и т . п. Сочетание внутренних системных отношений в языке 

с особенностями функционирования языковых единиц в речи об

разуют функциональную систему. 

Принцип системности призван обобщить языковые единицы, 

привести их в порядок, придать им стройность, определить законо

мерности функционирования языковых единиц различных уров

ней. 

Системность- универсальный принцип, и его учёт необходиi\<r 

как в работе КОJ-Iкретного преподавателя, так и при описании языка 

в целях его преподавания иностранным учащимся . Поэтому фор

мираваюно языковой системы в сознании учащегося должна быть 

подчинена вся стратегия обучения. 

Трудности восприятия и воспроизведения языковых форм в 

речи, обусловленные , с одной стороны, несформированностыо си

стемных знаний изучаемого языка, а с другой - влиянием родного 

языка и культуры, преодолеваются в течение всего периода обуче

liИЯ, чему доюю-ты служить программы. учебные планы, учебники 

и учебные пособия, справочные материалы, средства ti аrлядности 

11 ТСО, а также методы и технологии обучешrя . 

6. При обучении русскому языку как иностранному языковой 
материал располагается коицентрически. Концентрическое рас

пределение материала реализуется в учебном процессе в услови

ях, когда известныт';i, изученный и усвоенный материал пополняет

ся новым, иеизвестным , позволяет идти в обучении от лёгкого к 
более сложному, от известного, что нашло уже практическое при

менение, к неизвестному. 

Например, дателы-rыj;'т падеж имён изучается на разных этапах 

обучения. На начальных уроках он даётся в конструкциях типа Мне 

двадцать лет, а также дарить другу, на последующих уроках из у-

7 Ахманова О . С. Словарь лннгвистических терминов . М., 1.966. С . 412. 
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чается дательиый падеж после глаголов: читать книгу своему 

младшему брату, и накогrец, сочетания типа книга, принадлежа
щая младшему брату, и др. 

Необходимо регулярно подчёркивать, что грамматическая ка

тегория обладает центром и периферией. Центральным знаqением 

дательного падежа является способность выражать значение адре

сата, по отношению к которому совершается действие. Однако да

тельный падеж выражает и другие значеиия, образующие область 
его периферии: 

• движение субъекта по какой-либо поверхиости: Лодка плы

вёт по реке; 

• направление движеиия субъекта в пространстве: Я иду к 
метро; 

• субъектное значение: Мне нужно хорошо учиться; 

• объектное значение в сочетании с глаголами лексика-семан

тической группы бить: Ребёнок ударилногой по мячу и др. 

Концентрическая подача языковых единиц позволяет с самого 

начала обучения на простом материале шлифовать у учащихся ре
чевые навыки , развивать и активизировать их. Затем по мере ус

ложнения речевых заданий и ситуаций языковый материал расши

ряется, пополняется, становится более трудным. 

7. Лексика и грамматика изучаются на синтаксической основе . 

В практике работы с иностранными учашимися функциональный 

подход обусловил параллельное обучение синтаксису и морфоло

гии, лексике и грамматике. Обучеr-rие лексике и морфологии на син
таксической основе представлено во всех учебниках, издаваемых в 

России. 

Учащемуся предлагается речевой образец, наполненный лекси

ческими единицами. По аналогии с данным речевым образцом уча

щийся должен путём имитирования или варьирования компонен

тов этого образца и набора лексических единиц строить однотип
ные предложения. Таким образом, речевой образец служит базой 
для закрепления данной синтаксической конструкции и тех лекси

ческих единиц, которые могут наполнить изучаемую синтаксичес

кую конструкцию. 

Синтаксические конструкции активизируются на знакомой уча

щимся лексике, а лексические знания закрепляются на усвоенных 

синтаксических конструкциях. 
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8. Основное требование методики - коммуникативный харак

тер обучения не исключает, а предполагает использование родно

го языка учащихся. 

Рациональное использование родного языка, с одной стороны, 

помогает переносу знаний, умений и навыков из родного языка в 

изучаемый язык, а с другой - помогает преодолеть специфические 

трудности, обусловленные несоответствием родного и изучаемого 
языков. Известно, что при изучении русского языка у представите

лей разных аудиторий возникают и неодинаковые трудности. Со

поставление структур родного и русского языков, вне всякого со

мнения, облегчает процесс овладения русским языком. 
Работая над русским материалом, имеющим аналог в родном 

языке учащихся, преподаватель отмечает это сходство и даёт необ

ходимые упражнения. Рассматривая явления, отсутствующие в 

родном языке учащегося, преподаватель объясняет их значение че

рез ближайший эквивалент и даёт достаточное количество упраж

нений, спобы навык употребления явления в речи сформировался 

достаточно прочно. Самое пристальное внимание преподаватель 

обращает на случаи сrастичного совпадения в родном и русском язы

ках, давая максимальное количество упражнений на наблюдение и 

усвоение этого материала, постоянно возвращается к нему. 

Методисты признают, что объяснение нового материала с учё

том возможных трудностей и ошибок - самый экономный способ 

подачи языкового материала, который позволяет обеспечить мак
симальный эффект. 

Рекомендуется пользоваться родным языком учащихся при 

объяснении таких грамматических категорий, которые совсем от
сутствуют в этом языке. 

9: Учитывать условия, конкретные цели и этапы обучения аб
солютно необходимо, так как всё это определяет содержание и ме

тоды обучения. 

Так, наличие или отсутствие языковой среды существенно вли

яет на изучение языка и методики его преподавания. В условиях 

языковой среды учащийся повсюду слышит русскую речь и сам 

постоянно вовлекается в речевое общение, поэтому языковая среда 

является верным помощником при овладении языком. Отсутствие 

языковой среды затрудняет процесс обучения, преподаватель дол

жен прикладывать максимум усилий для искусственного её созда-
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I·JИЯ, у учащихся гораздо медленнее развивается фонематический 

слух. 

Цели изучения формулируются в совреl\,rенном обществе весь

ма дифференцироваш-ю. Они оказываются зависящими от профес

сии, возраста, личных интересов обучаемого и т.п. Одни хотят изу
сrать русский язык для того, чтобы получить професси:ю, другие при
езжают с желанием сотрудничества в деловой сфере с российскими 

партнёрами, третьи хотят общаться на русском языке в пределах 

бытовых ситуаций, есть и такие, кто заинтересован в свободном 
владении всеми видами речевой деятельности, и т.д. 

Соответственно конечным целям обучения отбирается языко
вой материал, круг ситуаций общения, преимущественные формы 
речи и виды речевой деятельности, к которым должен быть подго

товлен учащийся в результате обучения. 

В современной методике обычно выделяют начальный, средний 
и продвинутый этаnы обучения. Кроме этого выделены и сертифи
цированы уровни владения языком. Согласно nринятой в России 

концепции выделяются пять уровней. 

Начмьный уровень - это уровень начальной ориентации вязы

ке, приобретение отдельных знаний и навыков. 
Говорящи1';i справляется со стандартными фразами простого 

разговора, использует только выученный материал, его речь состо

ит из отдельных слов или клишировагш.ых фраз и понятиа носите

лям языка, привыкшим к общению с иностранцами. На слух уча
щийся понимает короткие выученные фразы , требует частого по

вторения и медленного темпа. Он читает знакомые слова и фразы, 

понимает общее содержание текста, если есть визуальная поддер
жка и фоновые знания. Может написать выученные слова и фразы, 

заполнить анкеты и бланки. 
Средний уровень - это уровень « выживания~ . т.е. появляются 

возможности ограниченного общения и nонимания речи в стандар
тных ситуациях. 

Учащийся может прожить в стране изучаемого языка в каче

стве туриста, nринимая участие в простых разговорах. Его речь Оt'ра

ничена личными и автобиографическими темами, состоит из от
дельных предложений. Он может делать покупки в магазинах, за

казывать еду, узнавать дорогу и т.)l., уже творчески использует 

выученный материал, однако его речь понятна носителю языка, ко

торый. привык говорить с иностранцами. 
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На слух легче воспринимает речь носителей языка, короткие 

телефонные разговоры, nростые объявления по радио и телевиде
нию. Понимание ограиичено темами личного общения. При чтении 
учащийся понимает nростые тексты с прозрачrюй структурой, мо

жет <<спрогнозировать~ содержание короткого текста , хотя неред

ко ошибочно его понимает. Может написать короткое письмо, со

стоящее из простых фраз. 

Продвинутый уровень - это уровень владения языком, который 

позволяет выполнять ограпичениые nрофессионалы-rые обязаrшо

сти. 

Учащийся минимально удовлетворяет языковые потребности, 

связанные с работой или учёбой. Говорит о событиях, исnользуя 

видовремениую систему, справляется с ситуациями, в которых воз

никают небольшие осложнения . Его речь логи чески связана, ошиб

к и возникают в сложriых ситуациях, что не мешает понимать его 

носителю языка. 

Профессиональиый уровень - это такой уровень, при котором 

владение иностранным языком приближается к уровню владения 

языком образованного носителя языка. 
Говорящий полностыо удовлетворяет языковые потребности, 

связанные с учёбой или работой. Умеет высказывать мнения, де

лать предположения , участвовать в неофициальных и официаль

ных беседах, обсуждать абстрактные, политические, академические, 

социальные и профессио riальные вопросы. 

Пятый уровень владения языком - это уровень саnершенного 

и безупречного владения русским языком. 

10. Принциn учёта индивидуально-психологических особен
ностей обучаемой личности является одним из ведущих принци

пав обучения иностранным языкам, так как индивидуальной, не

повторимой является прежде всего речь учащегося как средство 

выражения личности говорящего, его пережнваний, чувств , эмоций, 
моральных устремлений и т.п. «Обучение иностранному языку, по

жалуй, в большей степени, чем какому-либо друюму предмету, тре

бует rшдивидуалы-юго подхода~. 
Индивидуализация обучения как методическая проблема ста

вит в центр системы обучения самого учащегося - уровень разви

тия психических процессов и личностных свойств, речевую и про

фессновальную деятельность , целостность его личности, направ -
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ленность, уровень подготовки по изучаемому языку, владение сnе

циалыrыми умениями и др. 

Индивидуализированные программы обучения учитывают спо
собность учащегося самостоятельно или несамостоятельно выпол
нять задания, способность его к анализу, тип памяти, доминирова
ние слуховых или зрительных анализаторов. Такие программы по

зволяют учащемуся продвигаться в освоении языка собственными 

темпами, сильным учащимся идти вперёд с опережением, осваивая 

не только программный, но дополнительный материал. 

Индивидуализированный подход способствует более глубоко
му усвоению учебного материала и повышению качества обучеиия. 

11 . Обучение русскому языку иностранцев в соответствии с пе
речисленными принципами не только способствует формированию 

речевых навыков и умений, но и повышает их общеобразователь

ную подготовку. У учащихся складывается определённое понима

ние системы языка. Преподаватель готовит их к самообучению, 

вырабатывает навыки обращения со словарём, учебником, справоч
ником, компьютерными программами и др. 

Преподавание русского языка неотделимо от ознакомления уча
щихся с культурой, историей, обычаями и традициями народа. В 
связи с этим при обучении русскому языку реализуется ещё одна 
цель - воспитательная. Учащиеся в процессе обучения получают 

огромной важности страноведческие знания, знакомятся с россий
ской действительностью, образом жизни россиян. Достоверный 
страноведческий материал учит их правильно понимать и оцени

вать современную действительность. Большая роль отводится в 

достижении этих целей внеаудиторной работе, которой преподава
теша следует уделять должное внимание. 

Компетенции, которые необход~мо формировать 
в сознании учащегося 

Документом, где в наиболее пошюй форме представлены компе
тенции, которые необходимо сформировать у обучаемых, является 
монография << Общеевропейские компетенции владения иностран
ным языком: изучение, преподавание, оценю:!>>, подготовленная при 

поддержке Департамента по языковой политике Генерального д и рек-
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тората по образованию, культуре, наследию, молодежи и спорту, из
данная в Страсбурге в 2001 г., переведённая на русский язык специ
алистами Московского государственного лингвистического универ

ситета в 2003 г. и переизданная в 2005 г.н 

Монография знакомит преподавателя с системой обучения ино

странным языкам и шестиуровневой системой оценки владения 

языком. Здесь также сформулированы основные компетенции, ко

торые необходимо формировать в процессе обучения. Рекоменда
ции монографии предлагают основу для разработки учебных про

грамм, экзаменационных материалов, учебников и др. в рамках об

щеевропейского языкового пространства . 

Компетенции описывают, чем необходимо овладеть изучающе

му иностранный язык, чтобы использовать его в целях общения, 
какие знания и умения необходимо освоить, чтобы коммуникация 
была успешной. 

В монографии выделяются общие компетенции и коммуника

тивная языковая компетенция. Общие компетенции включают зна
ния, умения и экзистенциальную компетенцию, а также способность 

учиться. 

Общие компетенции пользователя или учащеrося включают: 

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ЗНАНИЯ (SAVOIR) 

1. Общие з1шния о мире 
Картина мира, сформи:ровавшаяся у взрослого человека, отли

чается сложной организацией как в концептуальном, так и в язы

ковом плане, и чётко соотносится со словарём и грамматикой род

ного языка. Изучающий иностранный язык должен иметь: 

- знания населенных пунктов, общественных институтов и орга
низаций, персоналий, предметов, событий и др.; особое значение име
ют страноведческие знания- географическое положение, демографи

ческая обстановка, экономика и политика страны изучаемого языка; 

- знание основных понятий (конкретность 1 абстрактность, 
одушевлённость 1 неодушевлённость и др., отношений: простран-

к Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изуче
ние, обучение, оценка. Департамент по языковой политике. Страсбург, 2001 
(французская и английская версии); МГЛУ (русская версия), 2003, 2005. 
С . 103-110. 
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ственно-времен ных, ассоциативных, логических, при чи нгю-след
ственных и др . ). 

Рекомендуется проанализировать текст и ответить на следую
щие вопросы: 

• Какими общими знаниями о мире должен обладать начина
ющий изучать иностранный язык? 

• Какими новыми знаниями о мире, в том числ е страновед
ческими, должен овладеть учащийся в процессе изучения 
языка? 

Il. Сочио'}{.улътуриые Зliаuия могут охватывать следующие об-
ласти: 

Повседневная жиз11ъ: питание, напитки, время приёма пищи, 
поведение за столом; государственные праздники, продолжитель

I-JОсть рабочего дня, распорядок рабочего дня, досуг - увлечения, 
занятия спортом, чтение. 

Условия жиз11и: уровень жизни - региональные, классовые и 
технические особенности; условия проживагrия, система социаль
ной помощи. 

Межличностные отиошеии.я: классовая структура общества, 
отношение между классами, отношения между полами, семейные 

отношения, отношения между представителями разных поколений, 

отношения на работе, отношения между гражданами и официаль
ными лицами, представителями правопорядка и т.д., отношения 

между представителями разных рас и сообществ, отношеиия меж

ду политическими и религиозными группами. 

Система z~еииостей, убеждеiiий и отиоше11ий применительно к 
следующим явлениям и понятиям: социальные классы, професси-

01-I а.JIЫiЬiе группы - сфера образоваиия, управления, государствен
ная служба, квалифицированный и другой труд; блаrосостояиие: 
доход, наследство; культура отдельных регионов; безопасность, об

щественные институты, традиции и социальные изменения ; исто

рия, в особенности общественно-исторические личности, события; 
этнические и религиозные меньшинства: I-rациощVJыюе самосозна

ние, другие страны и народы; политика, искусство - изобразитель

ное, музыка, литература, театр, поп-музыка; религия; юмор. 

Язык жестов. 

Правшtа этикета, связанные с оказанием гостеприимства и на
несеиием визитов: приход, поздравления, пунктуалы-юсть, подар -

38 

ки, угоще1-1ие; лравила поведе1-1ия и правила разi'Овора, запрет1-1ы е 

темы, продолжителыюсть визита, прощани е и уход. 

Вътолнеиие ритуалов: религиозиые обряды; рождение, брако

сочетание. похороны; поведение в обществеиных местах во время 

церемоний и представлений ; увеселительные мероприятия, танцы, 

фестивали, дискотеки. 

III. Межкулътур11ые знтtия 
Под межкультурным знанием понимается знание и понимание 

сходств и различий между культурами родной страны и страны изу

чаемого языка, а также знание и поиимание регионалыюга и соци

ального разнообразия обеих стран. Обогащению межкультурных 

знаний учащегося также способствует знаиие более широкого кру

га мировых культур. Помимо объективных знаний, межкультурные 
зшmия включают и представления друг о друге, традиционно су

ществующие у носителей обеих культур и часто проявляющиеся в 
форме национальных стереотипов. 

Рекомендуется проанализировать текст и ответить на следую

щие вопросы: 

• Какими социокультурными знаниями и опытом должен об
ладать учащийся, приступающий к изучению языка? 

• Какими новыми социокультурными знаниями о своей стра

не и о стране изучаемого языка должен овладеть учащийся 

для осуществления коммуникации на изучаемом языке? 

• Что необходимо знать учащемуся об отношении между род

ной и иноязычной культурами для развития адекватной 

межкультурной компетенции? 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

1. Праюпические умения и навъt'}{.и в'К.!lючаюm: 
- навыки общественной жизни: умение действовать в соответ

ствии с традициями данного культурного контекста и выполнять 

стандартные для данной ситуации процедуры в соответствии со 

своим статусом представителя иной культуры/ иностранца; 

- навыки и умения повседневного поведения: умение успешно 

осуществлять обычные повседневные процедуры (соблюдение лич
ной гигиены, приготовление и приём пищи и т.д . ); поддержание в 

порядке и ремонт бытовых приборов и т.д.; 
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- профессиональные навыки и умения: умение осуществлять 

мыслительные и физические действия, необходимые для выполне
ния своих профессиональных обязанностей; 

- навыки и умения, связанные с проведением досуга: искусство 

(живопись, скульптура, игра на музыкальных инструментах); ру

коделие и ремесла (вязание, вышивание, плетение и т.д.); спорт; 

хобби и др. 

Рекомендуется проанализировать текст и ответить на следую

щий вопрос: 

• Какие практические навыки и умения потребуются учаще
муся для эффективной коммуникации в конкретной сфере 

жизни? 

11. Межкулътурн:ые умения и навыки обозначают: 
- способность соотносить свою собственную и иноязычную 

культуру; 

-восприимчивость к различным культурам; 

-умение выступать в роли посредника между представителя-

ми своей и иноязычной культур и эффективно устранять недопо

нимание и конфликтные ситуации, вызванные межкультурными 

различиями; 

- умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 

Рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

• Какие роли и функции межкультурного посредничества при

дётся исполнять учащемуся в дальнейшем? Какие навыки и 

умения ему потребуются? 

• Какие особенности родной и иноязычной культуры должен 
знать учащийся? 

• Какими способами можно приобщитьучащихсяк иноязыч
ной культуре)? 

• Будет ли у учащегося возможность выступать в роли меж

культурного посредника? В каких ситуациях? 

Экзистенциальная компетенция 

Коммуникативная деятельность владеющего языком 1 учаще
гося зависит не только от полученных знаний, умений и навыков. 

Она также находится под влиянием личностных факторов, кото-
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рые определяются индивидуальностыо человека. Индивидуаль-

1-юсть человека характеризуется его взглядами, мотивациями его по

ступков, ценностями, убеждениями, типом познавательной способ
Jюсти, типом личности. 

Всё это в целом составляет экзистенциальную компетенцию, а 

именно: 

Взгляды и отношеuия: 
• открытость для восприятия новых впечатлений, новых лrо

дей, идей, обществ, культур и интерес к ним; 

• готовность несколько изменить своё культурное восприятие 

и собственную систему ценностей; 

• способность и готовность отойти от стереотипов в отноше-

нии культурных различий. 

Мотивация: 

• интуиция 1 обдуманность; 
• язык как средство 1 язык как объединяющий фактор; 
• потребность в общении . 
Цепности, например, этические и нравственные . 

Убеждения, например, религиозные, идеологические, философ-

ские. 

Тim познавательной способности: 
• конвергентный 1 дивергентный; 
• целостный 1 аналитический 1 синтетический. 
Личностные качества: 

• разговорчивость 1 сдержанность; 
• предприимчивость 1 робость; 
• оптимизм 1 пессимизм; 
• интровертность 1 экстравертность; 
• стремление поддерживать 1 противостоять новым идеям; 
• критическое отношение к себе 1 к окружающим 1 чувство 

безнаказанности; 

• бескомпромиссность 1 уступчивость; 
• открытость 1 скрытость; 
• раскованность 1 самокоытроль; 
• интеллект; 

• дотошыость 1 небрежность; 
• память; 

• трудолюбие 1 леность; 
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• честолюбие 1 его отсутствие; 
• способность 1 неспособиость объективно оценивать ситуа-

цию; 

• надежда на свои силы 1 её отсутствие; 
• уверенность 1 неуверенность в себе; 
• чувство собственного достоинства 1 его отсутствие. 

Познавательные способности ( savoir- apprendere) 

В наиболее широком смысле под способностью учиться пони

мается умение участвовать в новых видах деятельности и интегри

ровать новую информацию в уже имеющутося систему зианий, мо

дифицируя последнюю в случае необходимости. Способность учить 

язык развивается в процессе учения и позволяет индивиду более 

эффективно и самостоятельно преодолевать трудности, возникаю

щие в процессе обучения, знать способы их разрешения и успешно 
использовать имеющиеся возможности. Споеобиость учиться вклю

чает: 

Пони.маиие Аtеханиз.мов язьt1ш и процесса коАиvt.rрtикации 

Знание и понимание принципов организации и функциониро

вания языка помогает учащемуся осмыслить новый опыт, преобра

зуя его результаты в упорядоченную структуру, а также рассматри

вать новый опыт как обогащение уже имеющихся знаний. В резуль
тате новый язык будет изучаться учащимся с большей готовностью, 
а не восприниматься им как угроза уже устоявшейся языковой си

стеме, правильность и естественность которой не вызывает у него 

сомнения. 

Общие фонетические навыки и уА·tения 
Многим учащимся, в особенности взрослым, могут помочь раз

вить произносительные способности: 

• умение распознавать и воспроизводить незнакомые звуки и 

просодические модели; 

• умение различать незнакомые последовательности звуков; 

• умение членить непрерывный поток звуков Jia зi-Iачимы е, 

последовательно расположенные фонологические элементы; 

• понимание 1 владение процессами восприятия и порожде
ния звуков . 

Общие фонетические навыки и умения не следует отождеств
лять с умением произносить звуки конкретного язьtка . 
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Рекомендуется проанализировать и ответить на следующие во

просы: 

• Какими способами развивается понимание механизмов язы-

ка и процесса коммуникации? 

• Какие фонетические навыки необходимы учащимся? 

Учебные уА·tения 
к ним относятся: 

• умение эффективно использовать возможности, возникаю-

щие в процессе обучения, например: 
• внимательно воспринимать предоставляемую информацию; 

• осознавать конечную цель поставленной задачи; 

• эффективно работать парами и в группах; 

• использовать имеющиеся материалы для самостоятельной 

работы; 
• использовать на практике изучаемый материал; 

• умение подбирать и использовать матери<UIЫ для самостоя-

тельного обучения; 
• знание своих сильных и слабых сторон; 
• способность определить свои потребности и задачи; 
• умение организовать свою учебную деятельность с учётом 

личностных характеристик и имеющихся ресурсов. 

Эвристические умения 

к ним относятся: 

• способность учащегося познавать новое (новых людей, но

вую манеру поведения и т.д.) и использовать другие компетенции в 

учебных ситуациях; 
• способность учащегося (особенно во время работы со спра

вочными материалами на изучаемом языке) находить, понимать и, 

если необходимо, передавать новую информацию; 
• умение пользоваться новыми ииформационными технология-

ми (например, работать с базами данных, с системой интертекст и т.д.). 

Рекомендуется проанализировать текст и ответить на вопросы: 

• Какие учебные навыки следует развивать у учащихся? 
• Какие эвристические знания учащемуся следует развивать 

и использовать? 
• Какие действия могут способствовать тому, чтобы учащий

ся стал более самостоятельным в процессе изучения и ис

пользования языка? 
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Социолингвистическая компетенция 

В социолингвистическую компетенцию входят з1-rания и уме

ния, необходимые для эффективного использования языка в соци
альном контексте. 

Так как язык относится к социокультурным явлениям, социо

культурный аспект имеет немаловажное значение. 

Сюда можно отнести лингвистические маркеры социальных 

отношений, нормы вежливости, выражения народной мудрости, 

регистры общения, диалекты и акценты. 
Маркеры социальных отношений разных языков и культур варьи-

руются в зависимости от: 

• статуса общающихся; 
• их отношений; 

• регистра общения и т.д. 

Правила вежливости также являются важнейшей составляющеr';'r 

социокультурного аспекта. Незнание национальной специфики 

правил вежливости часто вызывает недопонимание между носите

лями разных языков, особенно при буквальном истолковании стан
дартных выражений. Соблюдение правил вежливости при обмене 
мнениями и впечатлениями, в момент вручения подарка, проявле

ние интереса к собеседнику, использование выражений, смягчаю
щих категоричность, исключение некорректного поведения и т. д. 

обязательны для изучения в иностранной аудитории. 
Во всех языках есть выражения, обобщающие многовековой 

опыт народа и являющиеся важной составляющей его культуры. 

Они часто используются или обыгрываются в речи (например, в 
газетных заголовках). Такие выражения являются важным языко

вым компонентом социокультурной компетенции. Сюда относят 

пословицы, идиомы, крылатые выражения, поверья, приметы, граф

фити, надписи на футболках, запоминающиеся фразы из телепере
дач, различные плакаты и др. 

Чрезвычайно важно познакомить иностранца с регистрами об
щения, такими как нейтральный, неформальный, разговорный, ин

тимный, официальный, торжественный. 

На ранних этапах обучения рекомендуется использовать нейт
ральный регистр (отклонение возможно в случаях крайней необ

ходимости). Именно в нейтральном регистре обычно проходит об

щение между носителями языка и иностранцами или незнакомы-
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ми людьми. Знакомство с более формальными или более фамиль
ярными регистрами может происходить на более поздних этапах, 
наприNiер, через чтение различных текстов, в особенности художе

ственной литературы (рецептивная компетенция) . Такие регистры 

следует использовать с особой осторожностью, поскольку их не
верное употребление может затруднить коммуникацию и поставить 
говорящего в неловкое положение. 

Социолингвистическая компетенция татоке включает способ

rюсть распознавать языковые особенности человека с TOLJKИ зрения 
его социальной принадлежности, места проживания, происхожде

ния, этнической принадлежности, рода занятий и т. д. 

Сформированнасть социолингвистической компетенции пред

ставлена в таблице. Социолингвистическая правильиость прояв
ляет себя в том, что учащийся: 

А1 может установить контакт, используя простейшие вежли-

вые формы приветствия и прощания, благодарности, из-
винения и т.д.; 

А2 может участвовать в основных видах функциоtrалыrого и с-

пользования языка, например в простом обмене информа-
цией , мнениями и взглядами. Владеет простейшими, наи-

более распространёнными выражениями и стандартными 

процедурами, обеспечивающими возможность достаточно 

эффективного общения; 

умеет участвовать в простейших ситуациях общения, ис-
пользовать повседневные вежливые формы приветствия 

и прощания, обращения; может выразить приглашение 1 
принять приглашение, извиюпься 1 отреагировать на из-
винение и т.д.; 

В1 владеет широким спектром языковых функций, умеет ис-

пользовать наиболее распространённые средства их выра-

жения в нейтральном регистре общения; знаком с наибо-
лее распространёнными нормами вежливости, соблюдает 
их в своём речевом поведении; знает о наиболее существен-

ных различных традициях, системах ценностей и убежде-
ний, принятых в родной стране и стране изучаемого язы-

ка, распознаёт языковые сигналы этих различий; 
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В2 уверенно владеет как официальным, так и неофициальным 

регистром общения, умеет выбрать регистр , соответствую-
щий конкретной ситуации; 

может с некоторым ограничением участвовать в группа -

вых дискуссиях, даже при быстром темпе речи и большом 

количестве разговорных выражений; может общаться с но-

сителями языка в естественной, привычной для IiИX мане-

ре, не вызьшающей удивления или раздражения; может 

правильно выражать свои мысли в различных ситуациях, 

избегая грубых ошибок; 

С1 понимает значение многих идиоматических и разговорных 

выражений, различает регистры общения, однако иногда 

вынужден переспрашивать, особенно если акцент собесед-

ника незнаком; понимает содержание фильмов, персона-

жи которых используют большое количество сленговых и 
идиоматических выражений; гибко и эффективно исполь-

зует средства языка в различных ситуациях, в том числе 

для выражения эмоций, подтекста, шуток; 

С2 хорошо владеет идиоматическими и разговориыми выра-

жениями, понимает коннотацию слов и выражений; пони-

мает социолингвистическю':J и социокультурный подтекст 

в речи носителей языка, умеет адекватно реагировать; мо-

жет выступать в роли посредника между носителями сво-

его родиого и изучаемого языка. 

При формироваиии социолингвистической компетенции реко

мендуется ответить на следующие вопросы : 

• Какие формы приветствия, обращения, восклицания уча

щий:ся должен : а ) узнавать, б) оценивать, в) уметь исполь

зовать в своей речи? 

• Какие формы вежливости учащийся должен: а) знать и по

нимать, б) уметь употреблять? 

• Какие формы невежливого поведения учащийся должен: 

а) узнавать и понимать, б) уметь употреблять в определён

ных ситуациях (в каких именно ситуациях)? 
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• Какие пословицы, клише, какие nыражения из народного фоль

клора учащийся должен: а) узнавать и пониматr,, б) уметь упо

треблять? 

• Какие реги стры общения учащийся должен: а) узнавать, 

б) использовать в своей речи? 

• Представителей каких социальных групп в стране изучае

мого языка или других странах учащийся должен уметь рас

познать по характерным языковым особенностям? 

Коммуникативные компетенции 

Для выполнения коммуникативных задач владеющий языком 

учащийся использует свои общие способности в сочетании с соб
ственно языковой компетенцией , которая включает в себя: 

• лингвистическую компетенцию; 

• социолингвистичекую компетенцию; 

• прагматическую компетенцию. 

Лингвистическая компетенция включает знание лексики, фо

нетики и грамматики и соответствующие умения и навыки , а так

же другие характеристики языка как системы, безотносительно к 
'социолингвистической значимости его вариантов и к прагмати

ческой функции конкретных реализаций. Применительно к ин

дивидуальной коммуникативной компетенции этот компонент 

предполагает не только объём и качество знаний (например, зна

ние смысларазличительной функции звуков, объём и точность 
словаря), но и когнитивную организацию и способ хранения (на
пример, ассоциативная цепь, в которую говорящий помещает оп

ределённую лексическую единицу), а также их доступность (при 

ПОJ\,JИI-Iание, извлечение из долговременной памяти, использова

ние). Знания не всегда носят осознанный характер и не всегда 

могут быть чётко сформулированы (например, это может отно

ситься к владению фонетической системой языка) . Копrитивная 

организация словаря, его хранение и доступность могут варьиро

ваться у различных людей и даже у одного человека (иапример, в 

условиях м1-югоязычия) и зависят от Iпщивидуальных особенно
стей учащихся, а тюоке от культурной среды, в которой человек 

вырос и обучался. 
В настоящее время не существует исчерпывающего описания 

языка как формальной системы выражения всех значений. Все 
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языки отличаются сложной организацией. Невозможно в совер

шегiстве овладеть языком многочисленного неоднородгюго высо

коразвитого сообщества. И это вполне естественно, поскольку 
любой язык постоянно изменяется в соответствии с потребностя
ми коммуникации. Попытки многих государств создать так назы
ваемый языковой стандарт ни разу 1-1 е увенчались успехом. Для 
обучения языкам использовалась модель лингвистического опи
сания, построенная по образцу <<мёртвых\) языков. Однако и она 

была отвергнута большинством профессиональных лингвистов 
более ста лет тому назад, которые полагали, что %Традиционная\) 
модель, разработанная для языков одного типа, не подходит для 
описания языков другого типа. Однако ни одной из разработан

ных альтернативных моделей не удалось получить всеобщего при

знания. Недавние разработки языковых универсалий пока не при
несли результатов, способных реально облегчить изучение и пре
подавание языков. 

БольшИнство современных дескриптивных лингвистов занима
ются кодификацией Сложившихея в процессе общественной прак
тики языковых явлений, изучая соотношение между формот';'r и зна
чением, при этом в основном используется традиционная терми
нология. 

<< ... лингвистическая компетенция рассматривается как знание 
и способность использовать языковые средства для построения пра
вильно сформулированных и несущих определенный смысл выс
казываний>-'>. 

В рамках лингвистической компетенции выделяются следу
ющие понятия: 

• лексическая компетенция; 

• грамматическая компетенция; 

• семантическая компетенция; 

• фонологическая компетенция. 
Под грамматической компетенцией понимается знание грамма

тических элементов языка и умение использовать их в речи . 

Формально грамматику конкретного языка можно рассматри
вать как совокупность правил, позволяющих составлять иные упо

рядоченные цепочки элементов, т. е. строить предложения. Грамма

тическая компетенция включает способность понимать и выражать 

определенный смысл, оформляя его в виде фраз и предложений, 
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построенных по правилам данного языка. Грамматическая струк

тура любого языка характеризуется сложной организацией. 

В настоящее время нет единого мнения о том, какие именно 

механизмы лежат в основе изучения языка. Некоторые учёные по

лагают, что присущей любому человеку способности обрабатывать 

информацию достаточно для овладения языком через ознакоl\mе

ние с определённым количеством достаточно понятных языковых 

образцов. По их мнению, процесс <<овладения\) языком нельзя про

анализировать, на него нельзя оказать сознательное воздействие ни 

преподавателю, ни учащемуся. Соответственно, важнейшей зада

чей преподавателя становится воссоздание наиболее естественной 

языковой среды без исrюльзования формальных методов обучения . 
Другие специалисты рассматривают в качестве необходимого 

и достаточного условия для овладения языком активное участие 

учащихся в процессе коммуникации и татоке не верят в возмож

ность сознательного изучения механизмов языка. Наконец, суще

ствует противоположный взгляд, состоящий в том, что учащемуся 

достаточно выучить определённые правила грамматики, слова и 

выражения, и он сможет понимать и использовать иностранный 

язык, опираясь на имеющийся жизненный опыт и здравый смысл, 

без предварительной подготовки . 

Однако на практике большинство учащихся и учителей прибе
гают к сочетанию различных подходов . Они понимают, что учащи

еся не всегда усваивают то, чему их учат учителя, что учащимся 

необходима солидная языковая подготовка и создание условий для 
интерактивного использования языка. Вместе с тем процесс изуче

ния языка становится менее трудоёмким даже в условиях школь

ного обучения, если комбинировать метод осознанного изучения 

языка с его практикой в достаточном объёме, что приведёт к авто

матизации физических навыков говорения и письма, а татоке к мор

фологической и синтаксической грамотности речи . Всё это позво
ляет учащимся сосредоточиться на коммуникативных стратегиях 

более вь1сокого уровня. 
Некоторые специалисты полагают, что эту задачу можно решить 

с помощью постоянной тренировки, <<сверхзаучивания>>. 

Восприимчивость учащихся к тому или иному способу обуче
ния во многом зависит от возраста, личностных характеристик, об
разовательного уровня и т.д. 
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Уровни владения языком, свидетельствующие 
о сформированности компетенций у пользователя языка 

В России разработана система тестов, определяющих уровень 

владения русским языком в четырёх видах речевой деятельности: 

говорении, чтении, аудировании и письме, а также по двум аспек

там: грамматике и лексике. 

Под уровнем владения понимается степень сформированности 

речr:;вых умений и навыков, т.е. компетенций, у пользователя языка. 

Применительно к вузовскому образованию российскими спе
циалистами была разработана шестиуровневая шкала владения 

русским языком: 

• элементарный уровень (ЭУ); 

• базовый уровень (БУ); 

• пороговый (Рl\И-1) ; 

• промежуточный (РКИ-2); 

• продвинутый (РКИ-3); 

• сверхпродвинутый (РКИ-4 ). 

Эта система была приведсна в соответствие с общеевропейской 
системой уровней владения языком. 

Элементарный уровень достигается учащимся в период обу

сrения в первом семестре подготовительного факультета в рамках 

вводиого курса продолжительностыо в 2-3 гrедели . Он обеспе

чивает возможность иностранному учащемуся удовлетворять эле

ментарные коммуникативные потребности при общении с носи

телями языка в пределах бытовой, учебной и социокультурной 

сфер на тщательно отобранном лексика-грамматическом матери
але при объёме словаря в 750 единиц. 

Базовый уровень характеризуется как уровень владения язы

ком в конце нервого семестра подготовительного факультета. Этот 

уровень обеспечивает знание основ системы языка и способность 

пользоваться языком в четырёх видах речевой деятельности при 

лексиLrеской базе в 1500 слов в бытовой, учебной и социокуль-
' тургюй сферах общения. Во втором семестре учащийся готовит
' ся и к поступлению в вуз по избранной специальности, поэтому 
изучает язык специальности. 
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Первый сертифю(ационный (пороrовый) уровень даёт абиту

риенту право для поступления в вуз на первый курс, позволяет 

прот";"пи обучение в вузе и удовлетворять свои потребиости при 
общении с носителями языка в социалыю-бытовой, учебно-про
фессиональиой и социально-культурной сферах речевой деятель

ности. Лексический минимум порогоного уровня определяется в 

2300 единиц. Содержание языковой компетенции предусматри

вает углублённое знакомство с системой языка, а уровень комму

никативной компетенции обеспечивает возможность общения в 
различных ситуациях, актуальных для обучения студента и про
живания в стране изучаемого языка. Для достижения порогового 

уровня необходимо около 480 часов . 

Второй сертификационный (промежуточный) уровеиь пред
назначен для языковой подготовки студента-бан:алавра нефило
логического профиля . Для достижения этого уровня владения 

языком требуется, с учётом профессновальной ориентации, не 

менее 450 часов . Лексическая база определяется в 10 тысяч еди
ниц, при активном владении 6 тысячами единиц. 

Третий сертификационный (продвинутый) уровень даёт пред
ставление о владении русским языком бакалавра-филолога. Для 
достижения этого уровня требуется 720 учебных часов. Лекси
ческая база определяется в 12 тысяч единиц, при активном вла
дении 7 тысячами единиц. 

Четвёртый сертифИI(ационньtй ( сверхпорогоный) уровень 
владения русским языком характеризует носителя языка как 

опытного пользователя . Этот уровень достигается в период обу
чения в магистратуре при объёме в 180 часов (без учёта часов, 
1-теобходимых для достижения третьего сертификационного уров-

1-IЯ ): 60 учебных часов на обучение общему владению русским язы
ком, 120 учебных часов на обучение его использованию в сфере 
профессионального общения. 

Сертификат четвёртого уровня свидетельствует о высоком 

уровне владения русским языком. близким к урошпо носителя 
языка. Наличие данного сертификата необходимо для лолуLrения 
диплома специалиста и магистра филолога-русиста, кандидата 

филологических наук, а также кандидата педагогических наук (по 
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специальности <<Методика преподавания русского языка как ино
странного>>), что даёт право на все виды преподавательской и на
учно-исследовательской деятельности в сфере русского языка. 

Описание различных уровней владения РКИ и создание соот
ветствующей системы тестов является одной из наиболее актуаль
ных задач современной теории и практики преподавания русского 
языка. 

Унифицированная система тестирования позволяет определять 
и сертифицировать уровень владения РКИ вне зависимости от ме
ста, времени и формы обучения, а также создаёт основу для обеспе
чения международного признания языковых сертификатов. 

При выделении уровней владения РКИ авторы исходили из 
требований, предъявляемых к коммуникативной компетенции ино
странных граждан, зафиксированных в Государственном образова
тельном стандарте РФ~1 • Уровень коммуникативной компетенции 
определяется способностыо тестируемых : 

• 

• 

участвовать в коммуникации в качестве : а) специалиста j 
должностного лица в профессионально-трудовой, учебно

научной сферах общения; б) члена определённого социума 
в социально-бытовой, социально-культурной и официаль
но-деловой сферах общения; 

достигать коммуникативных целей в актуальных для него 

ситуациях общении; 

~ Государственный образовательный стандарт no русскому языку как ИIЮ
странному. I сертификационный уровень. Общее владение . Профессноваль
ное владение . М.; СПб.: Златоуст, 1999. 

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как ино
странному. II сертификационный уровень. М.; СПб., 2000. 

Государственный образовательный стандарт no русскому языку как ино
странному. III сертификационный уровень. Общее владение. Профессиональ
ные модули . М.; СПб., 2000. Типовые тесты no русскому языку как иностран
ному. III сертификационный уровень. Общее владение. Профессиональные 
модули. М.; СПб., 2000. 

Государственный образоватеJII,ный стандарт по русскому языку как ино
странному. IV сертификационный уровень. Общее владение. Профессиональ
ные модули. М. ; СПб. , 2000. Типовые тесты по русскому языку как иностран
ному. IV сертификационный уровень. Общее владение . Профессиональные 
модули. М.; СПб. , 2000. 
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• осуществлять речевое общение в рамках актуальной для дан

ного уровня тематики; 

• создавать речевой продукт, качественные параметры кото

рого соответствуют норме и узусу совремеш-юй русской речи . 

Таким образом, единая сертификационная система определения 

уровня владения практическим русским языком построена с учё

том целей его использования, навыков и умений в употреблении 
языковых средств для реализации определённых тактик речевого 

п оведения в основных видах речевой деятелы-rости - чтении, пись

ме, говорении и аудировании. Она предусматривает выделение ба
зо вого (включающего элементарный уровень в качестве подуров

ня) и четырёх сертификационных уровней , которым соответствует 

си стема тестов . 

Разработанные тесты направлены на определение уровня обще
го владения русским языком. Они дополняются профессиональным 
модулем - тестом владения языком специальности. Тест общего 
владения является единым для всех тестируемых; профессиональ
ные модули соответствуют существующей номенклатуре специаль

ностей. 

Le\re] 1 Level 2 Level 3 Level4 Levels 

Waystage U sег Thгeslюld Independent Сот petent Good Useг 

English Кеу English English Fiгst English English 

Englisl1 Test Pгeliшinaгy Ceгtificate Certificate Ceгtificate 

(КЕТ) Eпglis\1 Test iп English in Advaпced of Pгoficieпcy 

(РЕТ) (FCE) Eпglish iп Eпglish 

(САЕ) (СРЕ) 

Русский язык Русский язык Русский язык Руссю1й язык Русский язык 

Базовый Первый Второй Третий Четвёртый 

уровень Сертифика- Сертифика- Сертифика- Сертифика-

(ТБУ) ционный ционный ционный ционный 

уровень уровень уровень уровень 
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ГЛАВА III 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

Чтобы овладеть чужим языком, необходимо осознавать, что 
носитель чужого языка является и носителем чужой культуры, надо 

научиться общаться с ним в формате его культуры, т.е. овладеть 
межкультурной коммуникацией. 

Межкультурная коммуникация -это процесс вербального и 
невербального общения между коммуникантами, носителями раз
ных языков и культур. Главным в общении людей является их 
стремление понимать друг друга, причём в межкультурной комму

никации каж~ый из -~ё участников должен осознавать <<чужерод
ностЬ» партнера и все-таки стремиться к взаимопониманию. 

Каждая культура формируется в соответствии со своими базо
выми признаками, к которым чаще всего относят1: 

• 
• 
• 
• 
• 

язык, 

мышление, 

национальный характер, 

восприятие окружающего мира, времени, пространства, 
невербальные способы общения, 

• ценностные ориентации, 

• нормы поведения, обычаи, социальные роли, 
• социальные отношения и группи.ровки. 

Кажд~ культура включает и то, что общество думает и делает, 
что создается носителями этой культуры- от философии, рели
гии, искусства, музыки, литературы, живописи до предметов посто
янного обихода, т.е. одежды, мебели, украшений, жилища и т.п. 

:еловек, как правило, формируется той культурой, в которой он 
растет и формируется как языковая личность. Культурно-специфич
ные (родные ему) особенности являются для него понятными и при
вычными. В рамках собственной культуры создаётся прочная иллю-

1 
Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-спра

вочник. М. , 2005. С. 842. 

54 

зия своего видения мира, образа жизни, менталитетаи т.п. как едюt- · 
ственно uозможного и, главное, единственно приемлемого. 

Если же он вступает в коммуникацию с носителями другой куль

туры, то начинает осознавать, что существуют и другие способы 

языкового выражения мыслеi;'t, форм переживания, поведения, ко

торые н е согласуются с привычi·Jыми для него формами и способа

ми. М иш-ие вещи он воспринимает как непонятные и странные. 

Поэтому иностранный учащийся, прибыв в другую страну, дол

жен не только изучить язык, на котором говорят её жители, но и 

приобщиться к национальным ценностям, понять основные особен
Jюсти национального характера, особенности восприятия мира, 

времени, пространства, узнать картину мира представителей изу

чаемого языка. 

Картина мира, т.е. представление человека определённой куль

туры о мире и о своём месте в этом мире, кодируется языковыми 

средствами и выражается через систему концептов, которые суще

ствуют в любом языке . Концепт формируется на осиове языка, опос
редован языком и служит основной единицей национального 1\'Jен

талитета, <~сгустком культуры в сознании человека>.> 2 . Можно ска
зать, LIТO национальная культура- это система концеnтов, которая 

передаётся из поколения в nоколение. Такие концепты, как любовь, 
дружба, семья, до.м, вера, закоu, счастье, труд и др., существуют в 
каждой культуре, но у носителей разных культур они вызывают 

разные ассоциации, не совпадающие или совпадающие частично. 

Концепты могут выражаться безэквивалентными лексическими 

единицами, фразеологическими, афористическими средствами3 , 
прецедентными текстами, этикетными формулами, а также рече

поведенческими тактиками. 

Выдвижение и разработка идеи картины мира уходит в дале

кую историю развития науки . Если, говоря о картине мира, иметь в 

виду сам термин <<картина мира>.>, то такая терминалогически вы

деленная картина мира возводится к известной <~ гипотезе Сепира

Уорфа>>. Согласно этой гипотезе строй рационального сознаиия, т.е . 

характер видения мира, у разноязычных народов различен, посколь-

l Степанов !О.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследо

вания. М., 1997. С . 40. 
3 Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт, М., 2004. С. 36. 
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ку сознание, отражающее мир, детерминировано разными катего

риальными системами языков1 . 

Владение культурными концептами является оюшм из условий 

изучения языка, так как их совокупность, характерная для каждой 

культуры, передаёт картину мира языковой личности. позволяет 

узнать систему ценностей и мировоззрение носителя чужого язы

ка, принять чужие нормы поведения. 

Существенные особенности языка и культуры вскрываются при 
сопоставлении, при сравнительном изучении языка и культуры~. 

Если языковой барьер становится сразу очевидным, то барьер куль

тур проявляется только при столкновении (или сопоставлении) 

родной культуры с чужими, отличными от 1iеё: в лучшем случае 

удивительными, а обычно просто странными, неприятными, шоки
рующими (отсюда понятие культурного шока, который часто ис

пытывают иностранцы). 

Культурный барьер гораздо опаснееинеnриятнее языкового . Он 

как бы сделан из абсолютно прозрачного стекла и неощутим до тех 

пор, пока не столкнёшься с этой невидимой преградой. Культур

ные ошибки обычно воспринимаются намного болезненнее, чем 

ошибки языковые, несмотря на то что первые гораздо более изви

нительны: различия культур не обобщены в своды правил, как раз

личия языков, нет ни грамматик, ни словарей культур. Однако если 

ошибки в иностранных языках обычно встречаются носителями 

языка довольно добродушно, то культурные ошибки, как правило, 
часто производят отрицательное впечатление . 

Только выйдя за рамки своей культуры, т . е . столкнувшись с 

иным мировоззрением, мироощущением и т.п . , можно понять спе

цифику своего общественного сознания, можно увидеть различие 

или конфликт культур. 

Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкуль

турной коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда 
и просто осознаваемыми nри сопоставлении иностранных языков 

~ Блох М.Я. Концепт и картина мира// Проблемы семантики языковых 
единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический ас

пекты). Международная научно-практическая конференция 17-19 марта 
2006 года. Москва-Кострома, 2006. С. 16. 

'1 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М .. 2000. С. 33. 
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с родным и чужой культуры со своей родной, привычной . Поэтому 
в <<МИР изучаемого языка>> рекомендуется включать элементы та

кого соnоставления. 

Отсутствие межкультурных знаиий и умений может привести 

к коммуникативным неудачам в общении с собеседником. Исполь
зующи~r иностранный язык должен научиться понимать, почему 

люди другой культуры поступают определёиным образом в каждой 
конкретной коммуникативной ситуации. Чем обширнее знания о 
чужой культуре, тем меньше возможность появления коммуника

тивныхнеудач в общении с носителями языка в будущем. Под ком
муникативной неудачей понимается «ситуация, когда намерение 

говорящего не достигает намеченной целИ>> 6 , « .. . полное или частич
ное непонимание высказывания парпrёра по коммуникации, т.е. 

неосуществление или неполное осуществление коммуникативно

го намерения говорящегО>> 7 . 
Понимание может быть достигнуто только в том случае, когда 

учащийся не только овладеет языковыми знаниями, навыками и 

умениями, но и познает культуру того народа, язык которого он 

изучает, в нашем случае русскую культуру (см. Компетенции). 
Учашийся должен не просто понимать языковое выражение, он 

должен осмыслить, что хочет выразить его партнёр по коммуника

ции, какую информацию тот хочет сообщить, смысл высказанного. 
И в этом ему поможет з.нание культурных традиций. В связи с тем 
что понимание замысла иноязычного партнера, а также чужеродных 

средств выражения этих замыслов чрезвычайно сложно, то, начиная 

с первого этапа обучения, необходимо включать в учебный nроцесс 
средства выражения переспроса, уточнения, всякий раз обращая вни
мание на статус общающихся, их отношения, регистр общения и т.д.: 
Обьясиите, пожалуйста, что это з1-tачит. Что вы имели в виду? Что 
ты этим хотел сказать? Я правШlыю по1f.Ял, что ... Как это мож1-1о 
сказать другими словами? Уточните, пожалуйста ... Я ие совсем по-
1-t.Яла, 1-te .могли бы вьt обьяс1-1ить ... Обьяс1-tите, пожалуйста, что вьt 
и.мели в виду? Мож1-1о ли сказать, что это ... ? и др. 

п Варзон.ин Ю.Н. Что даст риторике прагмалингвистика? 1999. l1ttp: / / 
lюmepages. tveгsu .гll/ -sl!sov /Vагzопiп 2 .l1tm. 

7 Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-спра-

вочник. М., 2005. С. 564. 
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Преподавателю следует осознавать , что у иностранных учащих

ся уже существуют сложившиеся представления о своём народе и 

о других народах. Поэтому важно научить иностранных учеников 

видеть различия между культурами, улавливать особенности рус

ской культуры, преодолевать сложившиеся стереотипы о России и 

русских, помочь овладеть стратегической компетенцией8. 

В условиях современного обучения, когда в одной учебной груп

пе оказываются представители разных стран, обладающие специ

фическими особенностями национального характера и мышления, 
вопрос межкультурной коммуникации приобретает особое значе

ние . Каждый член группы принадлежит к определённому нацио

нальному, социальному типу и ожидает, что общение с другими 

членами группы будет проходить в соответствии с теми этнически
ми стереотипами, которые достаточно прочно у него еложились 

(~русские неорганизованны>>, ~немцы пунктуальны~, ~американ

цы развязны~). 

Для достижения успешности в межличностном общении необ

ходимо учить чувствительности к особенностям разных культур, 

уважению к уникальности каждой культуры, способности анали

зировать поведение представителей других культур в сравнитель

ном аспекте, терпимости к необычному поведению учащихся из 

других стран, гибкости в своём ответном поведении. Необходимо 
выработать общие нормы взаимодействия, этику взаимоотношений, 
учитывая традиции, сложившиеся у представителей каждого этно
са, особенности культуры страны. То есть работа должна проходить 
в едином поле межкультурного общения. Культурное многообра

зие предполагает межкультурное взаимное обогащение. Сближение 

межкультурной дистанции, воспитание готовности адаптировать

ся к иному социокультурному поведению представителей другого 

народа создаст возможность выработки оптимальной стратегии со

трудничества на занятии. В этом случае можно говорить о воспита- . 
нии мультикультурализма. 

8 Под стратегической компетенцией понимается ~способность восполнять 
в процессе общения недостаточность знания языка , а также речевого и соци
ального опыта общения на иностранном языке~>. Азимов Э.Г, Щукин А .Н. Сло
варь методических терминов (теория и практика преподавания языков). СПб.: 

Златоуст, 1999. С. 344. 
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Овладение нормами межкультурной коммуникации осуществ

ляется в различных сферах: учебной, социально-бытовой, социаль
но-культурной, научной, профессиональной. 

Одним из направлений межкультурной коммуникации являет

ся функционально-поведенческая составляющая национальной 

культуры , которая предполагает наличие у коммуникантов умения 

и навыков выбора адекватной для русской культуры рече-поведен

ческой тактики в разных сферах общения. 
Вступая в коммуникацию с представителями чужого языка, ино

странные учащиеся не всегда владеют стратегией коммуникативно

го развёртывания многих ситуаций на когнитивном уровне, что очень 

ограничивает их речевую деятельность . Цель обучения - ликвида
ция ~коммуникативного пробела~. который с каждым уроком дол

жен заполняться всё больше, включать в себя новые факторы. 
Это относится к вербальным способам, таким как привлечение 

внимания, обраu~ение , знакомство, приветствие , проrцание, ком

плимент, установление личных контактов, телефонные разговоры , 

ведение и завершение разговора, выражения просьбы, благодарно
СП! , извинения, пожелания, утешения, сочувствия, соболезнования 

и др ., и к невербальным. 
При обучении лингвистическим инелингвистическим услови

ям коммуникации внимание учащихся фиксируется на особеннос
тях общения в русскоязычной среде . И это общение может проте

кать совсем не так, как в культуре учащегося, может не оправдать его 

ожидания. В процессе обучения преподаватель обращает внимание 
ус1ащихся на то, что, будучи правильными с точки зрения языка, не

которые речевые конструкции ошибочны с точки зрения речевого 

поведения, социально принятого в русской культуре. Они определя

ются традициями, конкретной экстралингвистической ситуацией, 

имеют социальные ограничения и предпочтения, связанные со ста

тусом общающихся, отражают особенности общения, типичные для 
определённых социальных, профессиональных, гендерных, возраст

ных групп в русскоязычной культуре. Корректируя учащихся, пре

подаватель может сказать: Так в нашей культуре не при'НЯто делать 1 
говорить. Обычно .мы делаем 1 говорим так. Чаще всего у нас дела
ют 1 говорят так. Как правило, так ue делают 1 не говорят . Для 
осознания учащимся различий в двух культурах можно предложить 

вопрос: А как у вас делают 1 говорят в дштой ситуации? 
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Овладеть межкультурными знаниями помогут учащимся линг
вострановедческие и культурологические комментарии, словари, 

тексты, составлею1ые в сопоставительном плане, методические раз

работки с использованием различных аудиовизуальных средств, 
дающие представления о культурных параллелях и пересечениях. 

Главным же в работе должен быть принцип интеграции, когда раз
rюобразные материалы представляют единый комплекс, создавая 
общую национальную картину мира. 

Развитие у иностранных учащихся умений межкультурной ком
муникации осуществляется во время: 

• знакомства с русскими традициями и обычаями, с культур

ными событиями, сыгравшими судьбоносную роль в разви
тии народа и человека в русской культуре и повлиявшими 

на менталитет русского народа9 ; 

• сопоставления родной и неродной повседневной культуры 

и культуры проведения праздникоn; 

• изучения элементов вербального и невербального поведе
ния, принятых в России; 

• постижения современного образа жизни в России, молодёж
ной субкультуры. 

В свете современных требований к целям обучения с учётом 
межкультурной коммуникации преподаватель РКИ должен воспи
тать в себе: 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

чувствительность к культурным различиям обучаемых; 

уважение к уникальности культуры каждого народа; 

терпимость к необычному поведению, обусловленному раз
личием культур; 

желание позитивно относиться ко всему неож~щанному; 

гибкость в принятии альтернативных решений и отсутствие 
завышенных ожиданий от общения с представителями дру
гих культур; 

способность выделять в концептах родной и чужой культу
ры их сходства и различия; 

умение не противопоставлять, а сопоставлять культуры, от

казываясь от поспешных оценок и суждений. 

!J Милославекая С.К Межкультурная коммуникация в сфере задач меж
культурной коммуникации. Мир русского слова. N2 4. 2001. 
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ГЛАВА IV 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК ОБЛАСТЬ 

МЕТОДИКИ И ЛИНГВИСТИКИ 

Усвоение любого иностранного языка - это усвоение новых 

понятий, которые отражают культуру и выражаются различными 

языковыми средствами. Уникалыюсть каждой культуры проявля

ется в соединении общечеловеческого и национального в восприя

тии мира, которое отражено в языке и образует своеобразную язы

ковую картину этого мира. 

Когда учащиikя проникает в новую для него культуру, он одно

временно должен знакомиться с элементами национальной куль

турье духовной жизнью, искусством, национальными традициями, 

политикой, экономикой. 

В разных лингвокультурных общностях по отношению к одним 

и тем же явлениям культуры формируются различные нацио

нальные стереотипы. Одни и те же реалии, понятия могут иметь в 

разных культурах различное осмысление, т.е . различную семанти

ку, и могут быть связаны с различными сферами духовной жизни. 

Весовпадение языковых картин мира на определённых участках 

различных языков определяется как национально-культурная спе

цифика, незнание которой препятствует пониманию инокультуры 

и порождает коммуникативные конфликты при общении на rл-юст

ранном языке . 
В целях осуществления успешной межкультурной коммуника

ции становится необходимым в процессе изучения русского языка 

как иностранного предусмотреть, объяснить, предотвратить неадек

ватные ассоциации, обусловленные культурно-историческими, со

циально-психологическими особенностями и своеобразием наци

ональной культуры учащихся и культуры изучаемого языка. 

Круг проблем, относящихся к включешпо русской культуры 

в процесс обучения иностранцев русскому языку, был очерчен в 

работах Е.М . Верещагина и В.Г. Костомарова, вследствие чего в 

теории и практике преподавания русского языка как иностран-
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ного nоявилась дисциnлина, получившая название ли~rгвостра

новедение 1• 

Лиигвострановедеиие- это область методики, связанная с ис
следованием путей и способов ознакомления иностранных уча

щихся с современной действительностью, с культурой (в широ

ком понимаиии) через посредство русского языка и в процессе 

его изучения и nреподавания . Здесь, с одrюй стороны, язык выс

тупает как средство познания национальной культуры, а с другой 

стороны, национальная культура рассматривается как непремен

ное условие адекватного, полного овладения русским языком. 

Лиигвострановедение- это и область лингвистики, которая за
нимается изучениеl\,I национально-культурной специфики вязы

ковых единицах, исследует элементы семантики, отражающие на

циональную культуру. 

Работая с иностранными учащимися, преподаватель должен 
включать в содержание своего обучения сведения и рекомендации 
о реалиях страны изучаемого языка и стереотипах поведения её 

носителей. Национальные стереотипы есть в каждой культуре, а ~rx 

существование имеет очень глубокий социальный, культурный, 

психологический и коммуникативный смысл. Незнан:ие норм по

ведения может нарушить коммуникацию , привести к так r·rазывае

мому культурному шоку или коммуникативному конфликту. 

Свои традиционные способы здороваться, знакомиться, по
здравлять, ссориться есть в каждой культуре. В таких или подоб

ных ситуациях русские, точнее, все принадлежащие к русской куль

туре, ведут себя по отлаженному столетиями трафарету, т.е. стан
дартно, как предусматривается стереотипами поведения. 

Присутствие в языке слов, обозначающих элементы ~rациональ
ной культуры, быта, национальной одежды, кухни, слов, обознача

ющих имеиа, фамилии, географические названия и т.п., затрудняет 

КОJ\Пvrуникацию в силу их уникальности и отсутствия эквивалента 

в родном языке учащегося. 

1 Верещаит Е.М., Косто.маров В.Г. Язык и культура: Лингвострановеде

ние в преподавании русского языка как иностранного. М., 1983, 1990; Вере
и~агии Е.М., Костомаров В.Г. Лингnострановедческая теория слова. М., 1980. 
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Uель лингвострановедч:еской работы на заиятиях по русскому 
языку состоит в том, чтобы помочь учащимися преодолеть трудно

ст и восприятия специфических для русской действительности и 
культуры явлений, чтобы слова, обозначающие эти явления, а так
же нормы поведеиия и формы pelreвoro обще~IИя стали понятны им, 

11 учащи еся смогли бы правильно употреблять их в pelrи и вести 
себя адекватно в соответствии с возникающими ситуациями. 

В задачу преподавателя входит не только формирование ком

муникатиыюй компетенции в сознании учащихся, ~ю социокуль

турной компетенции, помощь в реализации межкультурного обще

ния. 

Предметом исследования лингвострановедения являются язы-

ковые единицы и текст . 

Наиболее ярко национально-культурная специфика проявляет 

себя в лексике, во фразеологии и афористике, в антропонимике, в 

не rзербальных средствах общения, в тексте. 
С позиций лингвострановедения все лексические единицы, если 

их сопоставлять с лексическими единицами какого-либо другого 
языка, классифицируются как: 

• эквивалентные ; 

• иеполноэквивалентные ; 

• безэквивалентиые; 

• псевдоэквивалеr-пные. 

Эквивалентными считаются лексические единицы, которые 

по cвoeJ";i семантике соответствуют лексическим единицам род

ного языка учащегося . К числу эквивалентных относятся такие 

слова, как книга, стул, стол, фразеологизм ходячая энцикло

педия и т .п. 
Работа с такими словами в аудитории не требует больших уси

лий. Учащийся, как правило, встречался с такими реалиями, по

этому он знаком с планом содержания такого слова. Ииостранеп 
может не знать, как звучит слово или как его написать, поэтому 

преподавателю достатосrно показать предмет, который обознача
ет слово или nеревести слово на родной язык учащегося, т.е. оз

накомить его с планом выражения: озвучить это слово и проде

монстрировать, как его надо писать. 
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Неполноэквивалентными называют такие лексические едини

цы, в которых семантика лишь частично совпадает, т. е. в русском 

языке семантика слова может быть шире семантики слова в род

ном языке учащегося и наоборот. Так , слово дневни1е в русском 
языке это не только специальная тетрадь, куда заносятся оценки 

учащегося, но и тетрадь, в которой записываются домашние зада

ния и некоторые замечания учителя. В польско1';'1 школе в дневни

ках не пишут домашние задания, в них только ставя тся оценки, 

nоэтому польский школытик может не понять предложение Уче

ни1С записал в дневни1ее домашнее задт-tие . 

Безэквивалентная лексика - это лексические единицы, кото

рые называют реалии, существующие в русской действительнос

ти и не существующие в действительности иностранца. 

Безэквивалентная лексика обозначает наименования традици

онного русского быта: .матрёш1еа, 1евас; историзмы: царь, бар

щина; советизмы: продотряд, ли1ебез, колхоз; слова и словосо
четания из фольклора: жар-птица, баба-яга; неологизмы и ре

чевые новообразования: спутни1е, ничегонеделание. 
Безэквивалентная лексика не может быть переведена на род

ной язык иностранца, её надо объяснять с помощью толкования, 

показывать, если это возможно, предметы, факты , явления или 

объяснять каким -либо другим способом. 

Псевдоэквивалентная лексика - это такая лексика, которую 
можно неправилы-rо, ложно истолковать в силу одинакового или 

очень похожего звучания. Сближаясь в плане выражения, псев

доэквивалентные слова имеют разную семантику, за ними стоят 

разные реалии .. Наприм ер, в русском и греческоl\'' языках есть сло

во параграф , однако в греческом языке этим словом обозначает

ся то, что в русском языке выражается словом абзац. Псевдоэк 
вивалентную лексику называют иногда <<ложными друзьями пе-

реводчика>>. .. 

Характерной особенностью лексических единиц является и тот 
факт, что они могут передавать не только семантику, но и эмоцио
нально-стилистическое или страноведческое отношение говоряще

го к фактам, событиям, реалиям действительности, что вносит в · 
слово дополнительные оттенки значений. Слова, име1ощие добавоч-
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ные стили:стические или страноведческие оттенки значений, полу

чили название коннотативных. 

Коннотативиая лексика служит для выражения эмоциональ

но-экпрессивных оттенков, которые придают высказыванию тон 

торжественности, возвышенности, т.е. какой-то положительной 
оценки или, наоборот, тон неодобрения, разочарования, т.е. отри

цательной, негативной оценки, или обладают национально-куль

турной спецификой. 

Котютативные, э.моциоrtаJLЫtО окрашенные и странаведчески 
окрашенные лексические единицы трудны для восприятия иност

ранного учащегося, поэтому требуют особых способов семанти
зации и методов работы. 

В обычной практике работы со словом проводится методичес

кая процедура, которая носит название семантизация . Семанти
зация , имеющая различные формы - от перевода до толкова
ния семантики слова, направлена на то, чтобы учащийся усвоил 
основное семантическое и грамматическое з1-rачение слова. 

В практике лингвострановедения широко используются такие 

виды работы, как объяснение, тол1еование, лингвострановед
чес1Сий 1ео.м.ментарий значения слова. 

Линвострановедческий аспект преподавания предполагает не 

только семантизацию основного значения слова, но и семантиза

цию дополнительных оттенков значения слова, а также описание 

тематических и синтаксических связей слова, т. е. описание лекси

ческого фона слова. 
Так, если в лексической работе с учащимися указывать и объяс-

нять тематическое и синтаксическое окружение слова, то через эти 

связи учащиеся не просто овладевают языком, но и знакомятся с 

некоторыми элементами русской культуры. 
Например, при семантизации безэквивалентного по отноше

нию ко многим языкам слова шап1еа-ушаюса необходимо не толь
ко методом толкования объяснить учащимся, что собой представ
ляет этот предмет, как он выглядит и когда он используется, но и 
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описать его тематисrеские и сюпагматические связи . Слово шап

ка-уиtтtка входит в те :матическую группу наименований голов

ных уборов: шляпа, берет, шапка, кепка и др . Оно имеет синтаг
матические связи с прилагатсльными: тёплая, зимняя, меховая, 

с глаголами: носить шапку-ушаюсу в мороз., надевать шапку

ушанку, опускать yzuu и т.п. Кроме того, преподаватель не мо
жет не рассказать учащимся о русских 1\юрозах и о том, LIТO может 

случиться, если в мороз не беречь лицо и уши. Таким образом усrа
щиеся получают некоторые лингвострановедческие знания об осо

бенностях русской природы. 

Семантизация слова с национально-культурной семантикой 
может принимать форму связного справочного комментария, ко
торый иностранец может найти в лингвострановедческих словарях2 . 

Национально-культурную специфику передают и невербалъ
ные средства общения, в число которых входят: 

• 
• 

жесты, 

мимика, 

• ПОЗЫ, 

• выражения лица, 

• симптомы душевных движений и переживаний и др. 

Невербальные средства общения являются в значителы-rой мере 
отражением национальных особенностей поведения человека, по
этому им могут быть присущи интернациональные сrерты, общие 
для многих народов, но могут существовать и национально непов

торимые жесты, позы, миNшка и т.п. Кивком головы русский <rе;ю

век может выразить согласие, в то время как болгарин семантику 

согласия выражает покачиванием головы, что может носителем 

русской культуры быть воспринято как отказ, например от разго
вора, или несогласие. 

Невербальные средства общения Иl\,rеют языковое выражение, 
т.е.каждому жесту, мимике, позе и др. в языке соответствует слово 

или словосочетание, поэтому в практике работы с иностранцами 

необходимо изучать не тольконевербальные средства общения, 1-10 

2 Чернявекая Т.Н. Художественная культура СССР: Линrвострановедчес 
кий словарr,. М., 1984. Деиисова М.А. Н<1родrюс образование в СССР: Л 1111ГВО
страноведческий словарь. М ., 1983. Фелицьта В.П., Мокиепко В .М. Русская 
фразеология: Линrвострановедческ и!'i слова рь. М ., 1990. 
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их вербальные эквиваленты. Особенно это важно при работе с тек
стом, потому что жест и слово употребляются в тесном взаимодей
ствии, и если слово передаёт информацию, то жест и его вербаль

ный эквивалент не только сообщают дополнительную информацию, 
но и выражают различное отношение говорящего, оценку, чувства, 

нереживания и т.п. 

К числу невербальньrх языков исследователи и методисты от
носят и язык привычного поведения. 

В каждой культуре закрепились и функционируют повседнев

ные нормы поведения: дома, в транспорте, во время работы, на от

дыхе, в обществеtшых местах. 

Информативность языка привычного поведения принципиаль

но отличается от передачи информации вербальным и гrевербалъ
ным языками. Если человек поступает так , как от него ожидают, то 

его поведение не вызывает никакой реакции окружающих. Реак

ция возникает лишь в тех случаях, когда происходят отклонения 

от правил привычного поведения . Нередко поведенческне нормы 

~ювой национальной культуры расцениваются как неприnычиые, 

странные, иностранец попадает в ситуацию комму~1.икативного кон

фликта и часто испытывает состояние недоволъства или даже про

теста, который расценивается как культурный шок 

Нормы и правила приnычного поведения должны стать таким 

же предметом препоДавания, как и преподаваi-Jие языка . Препода

вател ь обязательно должен проводить беседы с учащимися, чтобы 

оградить их от неприятностей, связанных с нарушениями гюрм тю

ведения:!. 

Кроме этого, на занятиях необходимо создавать стандартные ре
<rевъте ситуации, в которых сrеловек мог бы себе легко представить, 
что он должен делать и что говорить. Поведение человека в стандар

тной ситуации. называют ролевым: он <<играет роль~> пассажира, по

купателя, читателя библиотеки, пациента, болелрщика и др. 
Выполняя различные роли, учащийся ощювременrю усваивает 

и формы речевого этикета, употребляемые носителями языка в той 

или иной ситуации: при знакомстве, при прощании, в ресторане, в 

деканате, в читальном зале и т.п. Все эти особенности речевого поnе

дения должны стать предметом лингвострю-юведческого изусrения. 

:! Формановекая Н. И. Русский peч erюii эт11кет. Любое 11 :здан и е. 
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Предметом лингвострановедческой работы является текст. Игi

формация в тексте может быть сообщена двумя принципиалы-то 

разными путями, способами или приёмами. 

Информация может подаваться прямо, точно и недвусмыслен

но: Студенты сидят в аудитории. В этом предложении каждое 

слово употребляется в своём основном словарном знач ении, по

этому, читая такую фразу, поrrять её можно только так и никак 

иначе. 

Такого типа информация получила название прагматичн01';'1, а 

тексты , содержащие такую информацию, называются прагм.атич

ны.л·tи текстами. Эти тексты нацелены на прямое сообщение ка

кой-либо информации, и адресат без особых усилий может про

читать текст и понять заложенную в t-rём информацию. К числу 

прагматичных текстов относятся учебные тексты начального эта

па обучения, тексты учебников , тексты спраnочной литературы, 

государственных документов, официальных сообщений, протоко

лов и т.п. 

Информация может передаваться через указание на близкие 

или смежные явления и факты, на причинно-следственные свя

зи, т.е. не прямо, а косвенно. Для чтения таких текстов необходи

мо затрачивать определённые усилия, чтобы понять заложенный 

в них смысл. Намерения говорящего выходят за рамки прямого 

сообщения, он передаёт смысл своего высказывания часто через 

подтекст, т.е. второй слой, который можно прочитать, лишь осно

вьшаясь на различных ассоциативных связях . Основу подтекста 

составляет внутренний, скрытый смысл какого-либо текста. Тек

сты, в которых информация передаётся не прямо, а косвенно, по

лучили название проективных текстов. Проективными текста

ми насыщены в первую очередь художественная литература и пуб

лицистика. Сюда же относится и разговорная речь. 

Фраза Грачи прилетели может выражать лишь факт возвра

щения грачей, но чаще всего русский человек, услышав её, пой:мёт, 

что с прилётом грачей Jiаступает весна, поэтому подтекстом такой 

фразы будет: Наступила вепtа. 
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Тексты художественной литературы, периодика, являются фак
тами русской культуры и источникаi\НI сведений о национальной 
культуре . Без знакомства с русской литературой и русской прессой 
иностранному учащемуся обойтись нельзя, nоэтому его надо учить 
читать лроективные тексты и извлекать из них проективио зало-

женную информацию. 

Методические рекомендации по анализу художественного тек

ста предлагают обычно комплексный анализ художественного 
произведения, направленный на развитие умений учащихся ос
мысливать значение и роль элементов языка в раскрытии идей
но-художественного замысла автора. 

В связи с разnитием идей Е.М. Верещагина и В.Г. Костомаро
nа лолучает также право на жизliь лингвострановедческий ана
лиз художествеиного текста, которыi1r направлен на извлечение 

из тк~ни художественного произведения странаведчески ценной 
информации , позволяющей учащемуся гораздо глубже понять 
читаемый текст l'I сформировать фоновые знания о стране изу-

чаемого языка. 

Лингвострановедческий: анализ приобретает особое значение, 
так как учащиеся, читая nроизведение художественной литерату
ры, довольно часто лишь поверхностно воспринимают текст, вслед

ствие чего неадекватно понимают замысел автора, его идеи. 
Лингвострановедческий анализ стал возможен в рамках так на

зываемого линrвострановедческоrо чтения, которое, по мнению 
Е. М. Верещагина и других авторов, разрабатывающих эту теорию, 
представляет собой избирательный вид усвоения разножанровых 
текстов с установкой на познание страны изучаемого языка~. 

Практика работы с иностранными учащимися показывает, что 
одним из главных стимулов чтения произведений художествен-

~ Верещаит Е.М., KocmoJJюpoв В.Г. К вопросу о лингвостранов~дческом 
аспекте прочтен11я произведений русской и советской классическои_литера
туры 11 Лннгвострановедение н текст. М. , 1987. Верещагин Е.М., Byuoвu<t И. , 
Чакрава.рти Ч. Лингвострановедческое чтение в преподавании русского язы
ка как иностранного 11 Тез11сы lllecтoro Международного конгресса препода
вателей русского языка и литературы. Будаnешт, 1986. 
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ной литературы является поз1-1авательный интерес учащихся: их 

стремление через литературу получить сведения о стране. о жиз

ни народа - носителя русского языка, его традициях, обычаях, 

быте, образе жизни, о 11ациональной психологии русского l ·!аро

да и т.п. 

Через чтение иностранный учащийся пытается осмыслить 

жизнь, познать людей, мотивы их nоступков, решить для себя эсте

тические, эмоциональные и другие проблемы. Его у\Злекают фабу

ла и сюжет, ему хочется понять, во имя чего тот или иной персонаж 

совершает какие-либо действия, у него возникает множество ассо

циаций с собстве11ным жизненным оnытом, он сопереживает, его 

мысли н чувства активны, он приобщается к тайнам общечелове

LJеской жизни . 

Необходимо отметить, что лингвостра1-1оведческое чтение по 

отноше i·Jию к произведениям литературы не может рассматривать

ся как самостоятелы-tыi';'r вид чтеиия. Страноведческая информация 

растворсна в ткани литературного произведения; <Jvrтатель воспри

нимает её, внимательно изучая весь текст, обращая внимание иа 

изображенные в произведении факты, следя за развитием сюжета, 

пытаясь понять идею и замысел автора. Поэтому лингвострановед

ческое чтение органично должно включаться в другие виды чтения 

и анализа текста. 

Чтобы иностранные учащиеся более глубоко поняли произве
дение, необходимо в методический аппарат анализируемого текста 

включать элементы линrвострановедческого анализа. 

Это предтекстовые справки, рассказывающие о писателе, о вре
мени, когда было написано произведение, и о времени действия, 

которое описывается в этом произведении. 

Это введение в систему предтекстовых заданий языковых еди

ниц с национально-культурной спепификой, их первичиая сеjчан

тизация. Сюда входят слова и словосочетания, которые содержат 

так называемые приметы места и времени, причём необходимо 

включать не только слова и словосо<Jетания с шшионально-куль

турной семантикой, но и языковые единицы, которые являются 

семантическим стержнем произведения. 
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л ингвострановедческий анализ должен иметь место и в систе

ме послетекстовых задаиий. На этом этапе проводится вторич

ная се.маитизация ранее введённых языковых едvшип с нацио: 

нально-культургюi;'r семантикой, отрабатывается система задании 
на более глубокое восприятие художественного произведения, на 

расширение и углубление фоновых знаний учащихся. 

Лингвострановедческая работа проводится на всех занятиях по 

обучению русскому языку как иностранному. Разговорн~1е темы 
об~зательно содержат материал с национально-культурнон специ
фикой. Проблемы быта, экологии, отдыха, образов~ния, проблемь; 
молодёжи требуют особого внимания в конкретнои национальнои 

аудитории. Даже поход в магазин на первых порах представляет 

для иностранца определённые трудности. 
в учебных пособиях разговорные темы оснащены лексически

ми минимумами, словниками, страноведческий потенциал которых, 
к сожалению, не выверен и требует от преподавателя дополнитель

ной работы, в частности, с позиций лингвострановедения. 
Чтобы межкультурная коммуникация проходила без видимых 

сбоев, необходима тщательная проработка всех элементов, несущих 

национально-культурную специфику. 



ГЛАВА V 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Урок (практическое занятие) является основной формой учеб

ного процесса; он проводится с постоянным составом учащихся по 

твёрдому расписаJ-!ию. За всю свою историю школа и педагогика 

много раз пытались найти различные способы передачи знаний и 

формирования определённых умений и навыков, но структуры, 

более оптимальной, чем урок, до сих пор пока иет. 
В каждом уроке РКИ можно выделить две стороны: 

• содержательную .:..... языковой или речевой материал, кото
рый учащиеся должны осмыслить, усвоить и который им не

обходим для общения; 

• организационную - формы, методы и приёмы работы с этим 
материалом. 

На уроке преподаватель стремится реализовать три ocнoBJiьre 

цели: 

• обучающую; 
• развивающую; 

• воспитывающую. 

Основная (практическая) цель урока русского языка как ино

странного - обучающая . Эта цель реализуется через развитие на

выков говорения, аудирования, чтения и письма. Одновременно с 

этим происходит обучение языковому материалу: фонетике, лек
сике и грамматике. «Язык, как и любой другой сложный механизм, 
можно изучать с двух позиций: как он устроен и действует и как им 

практически пользоваться >>, - отмесJает известный педагог и лин

гвист В.Г. Костомаров. 

Развивающая цель обучения предполагает, что преподаватель 
использует изучаемый язык для повышения общей культуры уча

щихся, расширения их кругозора, увеличения знаний о стране изу

чаемого языка, её культуре, науке, литературе, искусстве и с1ерез 

посредство языка вообще о мире. Овладение новым языком спо 
собствует также совершенствованию культуры общения, выработ

ке приёмов умственного труда (работа с учебно-методической, спра-
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вочной литературой, разл ичными словарями и т . п.), развитию сло

собности к логическим выводам и умозаключениям. 

Воспитывающая цель обучеиия реализуется в процессе рабо
ты над текстами разных жанров, в системе бесед с учащимися, че
рез просмотр кинофильмов, спектаклеi';'r, обсуждение спектаклей, 
посещение выставок, музеев и т. д. Достигается o~ra развитием всех 

сторон личности обучаемого: 
• мировоззрения; 

• мышления; 

• памяти; 

• системы нравственных и эстетических взглядов; 

• lJepт характера; 

• культуры умственного труда; 

• потребности в дальнейшем самообразовании и воспитании. 
Воспитательные цели не могут быть отделены от процесса обу-

чепия языку, высокий профессионализм преподавателя, интерес

ный и содержательный урок, поведение преподавателя сами по себе 
являются факторами, формирующими личность учащегося . Кол
летпивные беседы, обсуждения, высказывания учащихся имеют 

nаспитательное значение. 

Кроме того , к уроку подбирается материал, в котором отража

ется жизнь современного мира. Изучение иностраююго языка 

обычно сопровождается изучением страноведческих реалий, так 

как осуществление процесса коммуникации на русском языке ие

возможно без знания географии, истории, экономики, культуры , 

общественной и государственной структуры России и формиро
вания общих, социокультурных и межкультурных компетенций 
(см. раздел «Компетенции>>). 

Цели обучения и требования к уровням владения языком в пре

делах каждого аспекта или вида речевой деятельности формулиру

ются в программах по русскому языку. Цель урока определяет его 

структуру и изучаемый материал. Ова должна носить конкретный 
характер и быть чётко оформленной. 

В качестве вспомогательных материалов используются учебник, 
учебные пособия, слdвари, справочники. В современном уроке боль
шое место занимают аудиовизуальные материалы, различные сред

ства наглядности, техническая алпаратура. Таблицы, картинки, 
фильмы, диапозитивы, звукозапись, компьютерные презентации 
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должны органически IЗХОдить n структуру урока, помогать IЗuеде
нию нового материала, его тренироiЗке и контролю усuоения. Язы

ковой материал урока обычно приводится в конспекте преподава
теля целиком. 

Конечно, существуют различные способы и формы обучения 
иностранному языку, но всё равно в них можно выделить отрезки, 

которые циклично повторяются и представляют собой не что иное, 

как один из вариантов урока. 

Урок делает процесс обучения целенаправленным, а не стихий
ным. С помощью системы уроков учитель может управлять учеб
ным процессо11•! и следовать продуманной стратегии обучения. 

Для урока русского языка как иностранного характерно преоб
ладание коллективных форм обучения в сочетании с различными 

формами индивидуализации учебного процесса. 
В методической литературе выделяется пять основных типов 

уроков. Чаще всего сюда относят уроки: 

• формирования и первичного закрепле 1;ня языковых н рече
вых умений и навыков; 

• 

• 

закрепления и совершенствования языковых и речевых уме

ний и навыков; 

обобщения, систематизации и развития языковых и речевых 
умений и навыков; 

• проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навыков 

(самостоятельные, проверочные работы); 
• комплексного применения знаний, умений и навыков (кон

трольные, лабораторные работы, тесты). 

Выбор тиnа урока зависит не только от того, какие цели и зада
чи ставит перед собой nреподаватель, но и от того, какое место в 
общей системе занимает данный урок Могут быть уроки так назы
ваемого комбинаторного типа, т.е. сочетающие в себе элементы раз
ных типов (например, урок совершенствования речевых умениi:r с 
элементами коррекции языковых лщний и навыков). На занятиях · 

по РКИ в вузе преобладают аспектно-комплексные уроки, предус
матривающие выделение разных аспектов (фонетика, грамl\•rатика, 

развитие речи, перевод, анализ художестnеш-юга текста при комп

лексном характере занятия в целом и формировании речевых на

выков и умений) и т.д. 
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Структура урокаРКИ включает как постоянные, так и перемен

вые комnоненты. Основные этапы урока могут быть представлены 

следующим образом: 

Организация начала урока, или введение в языковую среду. 

Проверка до.машиего задания. 

Подготовка к активной учебно-познавателъиой деятелъиости ua 
основно.Аt этапе урока. 

Введение нового учебного Jvtaтepuaлa и алгорит..ма фор.Ашрования 

иовых речевых у.А·tений и навыков. 

Первичная проверка пони;нания учащш,tися иового учебного .А-tа

териала. 

Закрепление новых языковых и речевых у.Аtений и иавыков. 

Обобщение и систеJvtат.изация учебного .Аtатериала. 

Коитролъ и проверкаязыковых и речевы.:r: у.Аtеиий и 1-tавыков. 

Подведепие итогов урока. 

До.А-tаШ7-tее задание . 

В одном уроке могут не сочетаться все этапы. В зависимости от 

тиnа избранного урока, преподаватель составляет модель урока, 

письменно оформляя это в виде подробного конспекта урока. 
Рассмотрим каждьц1 из элементов приведенной вы~е схемы в 

отдельности. 

1. Организация начала урока, или введение в языковую среду 

(3-5 минут). 
На этом этапе педагог помогает учащимся включиться в рабо

ту на изучаемом языке. Введение в языковую среду имеет боль
шое психологическое значение, так как nереключение на новый 
вид деятельности требует определённых усилий со стороны уча

щихся. Начало урока вводит учащихся в понимание и воспроиз

ведение русской речи, создаёт непринужденную, творческую, доб
рожелательную атмосферу сотрудничества преподавателя и уча

щихся в учебном процессе. В зависимости от уровня знаний по 
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русскому языку, психологических , возрастных, национальных осо

бенноегей группы, метода обучения, особенностеJ';i цели и содер
жания урока организационный момент может реализовываться 

разными путями. 

Начало урока состоит обычно из нескольких элементов, содер
жание которых меняется по мере накопления языковых знаний и 

развития речевых навыков учащихся. Обычно в этой части урока 

преподаватели используют стандартные приемы: 

• обмен приветствиями; 

• сообщение плана занятия; 

• обмен информацией о текущих событиях; 
• ответы на вопросы преподавателя или учащегося и др. 

Формы выражения приветствий, их лексическое наполнение 
меняются в зависимости от уровия группы. Вначале преподаватель 

употребляет лишь одну-две этикетных фразы: Здравствуйте! Доб
рое утро! (Добрый день!). Позже к ним добавляются фразы: Как 

дела? Что у вас 7tавого? и т. п. Для установления контакта с аудито
рией преподаватель может провести речевую разминку, или рече
вую зарядку. 

Цель речевых разминок состоит в активизации речевых умений 
учащнхся на начальном этапе занятий. Их особенностыо является: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

начальный этап занятий, 

кратковременность (не более 3-5 минут), 
сnонтанность, 

включение игровых заданий, 

групповые формы работы, 

субъектно-субъектный характер общения, 

включение субъективного опыта учащихся, 

использование активного лексического и грамматического 

запаса, 

учёт индивидуальных особенностей и уровня владения язы-
ком , 

• взаимосвязь с последующими этапами занятий. 

Учащиеся должны привыкнуть сразу включа1ъся в речевую де

ятельность. Кроме того, OJiИ должны понять, что преподавателю 

хочется говорить с ними, он хочет знать их проблемы, их желания 

и интересы, склонности и др. 
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• 

Преподаватель может спросить учащегося о чём угодно : 

• Что происходит в мире? 

• Есть ли новости от родителей и друзей? 

• Что они слышали по радио или смотрели по телевизору? 

• Кто смотрел ту или иную передачу? 

• Что было интересного вчера на факультете? 
Речевая разминка может носить эмоциональный характер или 

характер оценки чего-либо: 

• Ах, какая красивая причёска у Марии! Давайте пахвалим 

её. 

• Вам нравится погода сегодня? Что можно сказать о такой 

погоде? Выразите своё восхищение хорошей погодой и т.д. 

2. Проверка домашнего задания (5- 7 минут) - обязательный 

элемент любого урока . Его цель: 
• проверка понимания учащимися учебного материала, изу

ченного на прошлом уроке; 

• проверка выполнения.домашнего задания; 

• выявление белых пятен, т.е . не в полнот":r мере усвоенного ма

териала; 

• подготовка к коррекции языковых и речевых умений и на

выков. 

Проверка домашнего задаtшя может осуществляться в различ

ных формах. Это может быть: 

• выборочная проверка, 

• 
• 
• 

самопроверка, 

взаимопроверка, 

тестовый контроль, 

• тотальный контроль . 

Главное - осуществление обратной связи между преподавате
лем и обучаемым. Чаще проверкадомашнего задания осуществля

ется в следующей форме: один из учащихся отвечает на вопрос пре

rюдавателя о том, что было задано на дом, а затем осуществляется 

фронтальная проверка материала. 

Выборочная проверка проводится на калщам уроке , проверя

ются наиболее трудные для усвоения языковые факты и речевые 

умения . 
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Самопроверка является таким способом, при котором учащие-
ся проверяют свои работы по образцам. подготовленным преnо-

давателем, с исnользованием доски или технических средств обу-

чения: электронного диаnроектора, компьютера и др . 

Вэаu.мопроверка возможна лишь в тех группах, где учатся раз-

I-юуровневые учащиеся. В этом случае сильные учащиеся могут 

выступать в качестве консультантов - помощников преподана-

тел я. 

Тестовый контролъ позволяет значительно экономить время и 

приучает студентов работать в тестовом формате с жёстким огра-
ничением во времени. 

Тоталъный контролъ занимает много учебного времени, чаще 

всего преподаватель забирает тетради для проверки вие аудитор-

нога занятия . 

Проверка домашнего задания может вызвать необходимость 
коррекции ошибок, т.е. выполнение одного-двух заданий повтори

тельного или повторительно-обобщающего характера. Таким обра

зом, не только осуществляется коррекция какой-то группы оши

бок и закрепление языкового или речевого навыка, но и перебра
сывается ~мостик~ к следующей части урока. 

Целесообразно завершить эту часть урока фонетической заряд
кой, основанной на лексика-грамматическом материале или мате

риале фонетических трудностеJ';i прошлого урока. 

3. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельно-
сти на основном этапе урока (2- 3 минуты). 

Это важiiЬП';'I этап урока, цель которого: 

• сконцентрировать внимание учащихся; 

• подготовить их к восприятию нового учебного материала; 

• сформулировать тему урока и основную его цель. 

Этап может содержать систему наводящих или риторических 

вопросов, оформленных клишированными фразами: ВииАилtие. 

ПосАюmрите, пожалуйста, на доску. Прочитайте, 1ю.жалуйста, на
эвание те.мы следуюи~его урока и пр. Эти фразы, nовторяясь из уро
ка в урок, будут выполнять роль << маяка>>, готовить ус~ащихся к ра

боте над новым материалом. 
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4. Введение нового учебного материала и формирование J-Ю
вых языковых и речевых умений и навыков (10- 15 минут). 

Презентация нового l\'Iатериала не является постоянi'!ЫМ ком

nонентом урока, так как цели урока могут быть различ1-1ыми. Вве

дение нового материала может осуществляться: 

• либо через объяснение nедагога, часто выполнение упраж

нений требует предварительного толкования материала пе

дагогоNI; 

• либо через самостоятельное осмысление учащимися нового 

учебного материала: учащиеся обобщают свои наблюдения 
над языковым материалом на основе системы уnражнений 

или воспользовавшись учебником. Самостоятельная рабо
та учащихся с учебным материалом помогает его созна

тельному усвоению. 

Учебные действия с языковым материалом осуществляются 

последовательно . Объяснение, как правило, связано с закреплени

ем языкового материала в упражнениях. Эта часть урока является 

ос iювноJ';'r, если цель данного урока - формирование новых языко

вых или речевых умений и навыков . Преподаватель должен вво

дить новыi';'I материал в коммуникативной форме, через тематичес

кие или ситуативные тексты, с помощью средств наглядности, де

монстрируя схемы, картинки, слайды и т.д., через реалии русского 

языка, путём имитации условий реальной коммуникации (диалог), 

а также в форме творческой задачи. 

Объяснение материала должно быть: 

• 
• 
• 
• 

кратким; 

чётким; 

последовательиым; 

доступным учащимся; 

• по возможности максимально наглядным. 

На начальном этапе обучения, пока учащиеся 11е имеют доста

точного запаса слов и в тех случаях, когда недостаточно примене

IIНЯ средств наглядfюсти, полезно осуществлять введение нового 

м атерисша на родном я .зыке учащихся, однако основные факты це
J J есообразно кратко продублировать по-русски. Однако преподава
тель не всегда владеет языком учащегося, кроме того, часто в груп

пе обучаются представители различных наuионалыюстей, поэто

му особое значение приобретают: 
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• наглядность; 

• речевой образец; 

• схемы, таблицы, демонстрируемые с помощью экранной или 

компьютерной аппаратуры; 

• магнитофонные записи и др. 

5. Первичная проверка понимания учащимися нового учебно
го материала (5- 10 минут). 

Это этап, тес но связанный с предыдущим. Он является пере

ходным звеном к этапу закрепления новых языковых и реLtевых 

умений в упражнениях. Здесь осуществляется когпроль за скорос

тыо и каLtеством усвоения новых умений. Контроль усвоения ново

го учебного материала осуществляется через систему клиширов <ш

ных вопросов, тестов и др. 

6. Закрепление новых языковых и речевых умений (20-25 ми
нут). 

Этап закрепления занимает большую часть урока. Собственно 

говоря, упражнения присутствуют на всех этапах урока: они несут 

необходимую информацию, которую учащиikя воспринимает, ана

лизирует и использует в коммуникации. Целесообразно постепен

но включать упражнения на: 

• опознавание, 

• воспроизведение знакомых учащимся единиц речи в новых 

ситуациях, при выражении новых интеиций (намере11ий). 

Основным видом деятельности на этом этапе целесообразно 
СLrитать выполнение упражнений по аиалогии. 

7. Обобщение и систематизация учебного материала (5-25 ми
нут, в зависимости от типа урока) . 

Этап обобщения и систематизации учебного материала: 
• может стать основным этапом урока, если это урок обобще

ния, систематизации и развития речевых умений и навыков; 

• может выполнять вспомогательную функцию, если это урок 

комбинаторного типа. 

Упражнения на этом этапе урока направлены гrа систематиза
цию nведённого учебного 1\'rатериала, выполняются главным обра

зом на 11,rатериале текущего урока (или системы уроков). На этом 

этапе целесообразно включать не упражнегшя по аналогии (как на 
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этап е закрепления новых речевых умений), а творческие задания, 

задания коммуникативного типа. 

8. Контроль и проверка языковых и речевых умений и навьшов 
(5- 10 м11нут). 

Поэтапный и итоговый контроль осуществляется на русском 

языке. Упражнения для поэтапного и итоt'ового контроля содержат 

только речевые задания коммупикативного характера. Они наце

лены на употребление словоформы или структуры в процессе ре

алыюй коммуникации. 

9. Подведение итогов урока (3-5 минут). 
Подведение итогов -важный этап урока, который должен при

сутствовать в любом уроке, гю, учитывая специфику иноязычной 

аудитории, не должен быть затянут или теоретизирован . Его цель

концентрация внимания учащихся на материале, рассмотренном в 

ходе текущего урока, на его важности и значимости для курсаРКИ , 

в целом , а также ориентация на задачи следующего урока . 

10. Домашнее задание (2-3 минуты) . 

Домашнее задание является необходимым элементом учебного 

процесса. Большинство методистов едины во мнении: невоз.Люжио 

овладеть иностраииы.м языко.iн только на уроке, без са.мостоятель
иой работы дома. Формирование речевых умений и навыков -
сложный , организованный процесс, самостоятельная работа уча

щихся дома - важная составляющая этого процесса. Этот этап пред

полагает: 

• сообщение содержания задания и запись его на доске и в тет

радях учащихся: номера страниц уLiебника, упражнений и т.п .; 

• кратки е инструкции по его выполнению - новые типы уп

ражиений ие должны входить в домашнее задание. 

Начинающему педагогу необходимо помнить, что домашнее за

дание должно охватывать и письменную, и устную речь учащихся. 

В качестве письменных домашних заданий могут быть использо
ваны следующие: 

Списывание отдельных предложений tutu целых упражнений с до
пошtителыtы;н указание.м обратить 81iUJvtauue на конхретные язы
ковые явления. 
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Составление вопросов и u.,r: зm1.ись на ос1юве текста, шииострации. 

Творческий дикrпатп 110 nаАmти с опорой ua дштые слова. 

Изло:жение прослушан1tого или прочитаююю в аудитории текста. 

Свободные сочииеиия или сочин.енttЯ на задаиную теАtу. 

Писыtенное исправление ошибок путёАt составления предложе-

1шй со словаАщ или словосочетанияАш, в которых бьши допущены 

ошибки, и др. 

Устная часть домашиего задания должна опираться на письмен

ную, она может содержать такие виды работ: 

СаАюстоятельиое чrпеиие mе1,ста и составление его плана: тезис-

1юго, вопросного и др. 

Пересказ текста, прочиттшого в аудитории, по wюuy. 

Подготовка к беседе по определёrтой теА•tе. 

Заучивание наизусть слов (словосочетаний, речевых фор,l·tул) на 

задштую теАtу. 

Заучивание наизусть послович, поговорок, иеболыиих отрывков из 

художествеиных произведений. 

Разновидностыо домашнего задания является лабораторное за

да~l ие, которое часто дополг1яет домашнее и связано с применени

ем ТСО (прослушивание мю-нитосjюн н ой записи для отработки 

техники чтения или развития навыка устной (письменной) речи и 

т. п . ) . 

Домашнее задание должно формулироваться на русском языке 

клишированными фразами уже через 1-1,5 месяца после начала 
занятий . Учащиеся, привыкнув к стереотипным формулировкам, 

без труда будут поиимать преподавателя. 

Объём домашнего задания должен быть рассчитан иа два часа 

самостоятельной работы учащихся, а его содержание мотивирует

ся содержанием и тиnом текущего и следующего уроков. 

Методы обучения, исnользуемые гта уроке: 
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• 
• 

объяснительно-иллюстратиттый, 

репродуктивный, 
• с эвристическими элеметпами. 

Урок также зависит от целого ряда других факторов : 
• общей цели обучения; 
• сроков и условиi1 обучения; 
• категории учащихся; 

• различных психологических факторов; 
• соответствия или расхождения русского языка с род:ным 

языком учащихся . 

Формы речевого этикета для проведения занятий 

Для проведения занятий по РКИ преподавателю необходиl\ю 
знать и уметь употреблять различные формы речевого этикета. Эти 
формы отражают культуру речевого общения преподавателя и уча

шегося, а также учаш:ихся между собой . 

Приветствие и проzцаиие 

Здравствуйте! Добрый день! Доброе утро! Рада вас всех видеть! 

До свида1-tия! До завтра! До следующего раэа! До встречи! 

Проведеиие речевой или фонетической зарядки 

Речевая зарядка: Послушайте меня и ответьте ua мои вопросы. 
Кто хочет добавить к moл,ty, что сказал ... 
Давайте поговоршt сеюдня о ... 
Скажите, пожалуйста, что вы слыиюли о ... 

Фонетическая зарядка: Сегодня Atьt повторяеjн зву·к. ... 
Cлytuaйme скороговорку, вАtесте со А ·аtай записывайте её, читайте 
скороговорку в медле7-t7ЮJН (среднеJн., быстроАt) те.мпе. 
Повторяе.м скороговорку за жной ... 
Слуша.еА•t скороговорку (стихотворение), ставшt в слмах ударе-
ние. 

Повторяел't скороговорку (стихотворение) все xopoA•t. 
ПовторяеАJ. скороговорку индивидуалы-/О, по чепочке, в парах ... 
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Сообщение темы и цели занятия (урока) 

1е.ма нашего сегодняuтего занятия ... 
СегодJ-tЯ .мы будем заниматься ... 
Сегодия у и ас урок .. 
Сегодия на уроке .мы буде.м ... 
Сегодня я хочу вам рассказать ... , показать ... , 
Цель нашего урока - научиться ... , повторить ... , проверить, как вы ... 

Проверка домашиего задания 

Что бьию задано на до.м? Что бьию задано ua сегодrtя? Какое бьию 
до.машнее задание? 

Проверu;и (давайте провери.м) до.машнее задание. Сначала .мы про
вери.м до.маuтее задание, а потОАi ... 
Откройте тетради! ПроверяеАt первое упражнение. Дик, читай 
первое предложение! Хорошо! Всё правилыю! ЧитаеА·t далыие (сле
дующее предложение). Кто нamtcшt по-другоАtу? Кто написал ue 
так? У кого написано по-другоА·tу? 

Будьте вни~~tателыtы! Читайте правилыю! У тебя (вас) здесь 
ошибка! Это предло:жение иадо написать так .. 
Сегодня А·tы не будеАt проверять доАшшнее задание. Сдайте Ame, 

пожалуйста, тетради, я проверю их после урока (заиятия) . У нас 
сегодня лтого работы. 

Подготовка к актив1-tой учеб1-tо-познавателъиой деятелъ-
1-tости 

Те.ма нашего сегодняшнего занятия ... Сегодпя ktьt будеkt зани
Аtаться ... 

Откройте книги на странице .. . , прочитайте тел·tу урока ... ПосАют
рите, пожалуйста, на доску (на экраи телевизора, А-107-tитора) .. . 
Кто проtщтает тему сегодняшнего зawmzuя? 
СегодJ-tЯ J;tЬt будеА·t читать uовый текст (писать изложение, дик
тант, слушать текст и СА-ютреть видеоизобра:жение ). .. 
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Введение нового учебного .материала 

Сегодuя ktЫ будем читать новый текст (писать диктант, слушать 
запись текста, смотреть филмt, писать контрольную работу, 

тест .. ) 
Сегодня А·tЫ прочитае.м ... , 7-tапишеА·t .. . , прослушаел1 ... , посмотрw•t ... 
Я читаю, а вы слушаете (пишете, записываете, повторяете .. ). 
Читайте вместе со мной, повторяйте за лuюй. Повторите ещё 

раз . 

Первичиая проверка поии.маиия иового учебиого .материала 

У вас есть вопросы? B(l};t всё поJ-tЯтно? Вы всё поняли? 
Прочитайте текст тихо (про себя, громко, по парам). 

Повторяйте за ktttOЙ правильно и чётко. Я задаю вопросы, а вы 
отвечайте словшtи: ДА / НЕТ. 

А теперь читаел·t текст по цепочке (по однолtу предложению, по 
роляJ;t) работаеkt в парах, в тройках ... Пусть дальше читает ... 
Читай, пожалуйста ... Повторяем хоролt. 
Вы прочитали (написали) хорошо, правилыю. Вы молодцы! Моло
дец! 

Закреплеиие языковъtх и речевых у.ме1-tий и навыков 

Дайте полные (краткие) ответы на вопросы. Отвечайте на мои 

вопросы. А теперь прошу вас отвечать на вопросы. Полный от

вет, пожалуйста. Отвечайте, пожшtуйста, цельLАt предложени
ем. 

Кто хочет (может) ответить на вопрос? Повтори, пожалуйста, 

ещё раз. 

Переска:жите этот рассказ своt{};tи слов(l};tи (коротко, подробно). 

Говори яснее, громче. Твой ответ звучит не совсел·t по-русски . Это 

J;южно сказать иначе. Как правильио это сказать? По-русски это 

лучше сказать так ... 
Задайте вопросы друг другу. Спросите друг у друга. Расскаж:ите 
друг другу. .. Слушайте вшшательно и записывайте ошибки в речи ... 
Исправьте, пожшtуйста, ошибки ... 
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Обобщение и систематизация учебного .~rtатериала 

Повторите это правило (текст, задание) еzцё раз. Вы прослуша 
ли (прочитали) текст, стихотворение .. , сделайте, пожалуйста, 
вывод. Как вы поняли ... Пос.мотрите таблицу, правило ещё раз ... 
Уточните, 1южалуйста, что вы дуАшете о .. . 

Контроль и проверка языковых и реttевых умений и навыков 

ПосJ1ютрите ещё раз в тетради (в книгу, на экран), ответьте пра
вильно (без ошибок). Кто ответит (скажет) правшtыю? Прове
риJ1t, что вы 1юписали. Проверяе.м вшшательно! Не торопшнся, ду
.маеАt! ЗапоА·tи1tае;н! 

Подведение итогов занятия (урока) 

Итак, на сегодюtшнеJ1t занятии (уроке) .мы noзнaкo.wnutucь (узна
ли, изучили, прочитали, прослушали, написали .. .). СделаеА't вывод. 
Какой вывод ;НЬL J1IOЖe;JoL сделать? TaкttAt образоАL, сеzодня JVLЬL узна
ли (познакоJ1-nutuсь, изучили, прочитали, выучили) ... Сегодня мы с 
вшш посАюmрели, написали ... 

Домашнее задание 

Запишите дo.wtaиmee задание. Задаиие на дом: прочитать текст, 
выучить новые слова, подготовить mtcЬA-te1-tuO ответы на вопросы. 
К следующе.му уроку задание будет такое ... Прочитайте текст 
на странице .. , напишите упражнение 1/О;нер .. , на той же странице 
выпошtите упражнение ноАtер .. , сделайте задание устно (писмtен
но), в тетрадд.,"С, на листочках, на карточках .. . Составьте вопро
сы к тексту (1vzaн текста, конспект, краткий, подробный пере
С1саз текста). Выпишите новые слова и выражения, просклоилй

те, проспрягайте, придуJ1шйте и запишите, допишите ... 

Игра и её роль в обучении РКИ 

Цель обучения взрослого учащегося состоит в том, чтобы фор

мировать его как новую языковую лич1юсть, развивать аппарат его 
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мышления, способности для решения проблем, возникающих в об
rцественной, профессиою:1льной и личной жизни. В процессе обу
чения формируются смысловые, эмоциональные и когнитиnные 

аспекты этой личности. 
В учебной деятельности формирования новой языковой лич-

юсти можно идти и через ролевую игру. Сам термин <<игра >> на раз-
~ .. 
лисп-rых языках сочетается с понятиями о шутке и смехе, легкости 

11 
удовольствии и указывает на связь этого процесса с положитель

ными эмоциями . Поэтому игра приобретает особое зиачение в учеб-
11ой деятельности преподавателя РКИ и самого учащегося . 

J-Ia основе игровой деятельности у иностранца формируется ряд 

11 сихологических особенностей: воображение и символическая фун
кция сознания, которые Iюзволяют ему производить в своих дей
ствиях перенос своikтв одних вещеi;i на другие. На это1';'1 основе 
формируется и ориентация на общий смысл и характер челuовечес
ких отношениtr, а также готовность к деятельности учебrюи. 

Игра включает и увлечение, и развлечение . Примеиение игр 
позволяет решить практически очень важную задачу, связанную с 
необходимостыо компенсации информационной перегрузки, с орга
низацией психологического и физиологического отдыха. Игровые 
формы, особенно коллективные, целесообразны для отработки фун
кционалыюго состояния глубокой релаксации. Отработка физио
логической релаксации и элементов психической саморегуляции, 
ведущих к медитативным состояниям сознания,~ первую очеред~ 
способствует позитивиым изменениям личиостиои, мотивационнои 

и смысловой сферы обучаемого 1 • 
Игры часто ста~ювятся << ... средством формирования культуры 

выходов из кризисов с помощью рефлексии ~>. Пребыванне в роли 
<< I·тачальника~>, «Подчиненrюго~>, <<заинтересоват-юго>> , <~ равнодуш
ного>>, <<лидера~>, <~звезды~> заставляет участников прочувствовать, 
пережить своеобразие той или иной роли , выйти за рамки сложив
шихся личностных стереотипов, получить опыт <~тренинга сензи
тивности>>, используемого в практике профессиональной подготов
ки умелых руководителей и деловых партнеров. 

' Игры_ обучение, тренинг, досуг 1 Под ред. В.В. Петрусинского. М.: Но
вая школа, 1994. 
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Существуют развлекательные, заннматслы-tые и 110дШ1жные 

игры , являющиеся важиым звеном в ~tетодию:tх обучения . Их ос

новная цель - смена деятсльиости. пошrоценный и эффектиш-tый 

психолог.ический отдых . Такие игры устраиваются в персрывах 

между занятиями, могут проводиться в классе, за столом, t-I a улице, 

могут принимать и другие формы. Подuижные развлекательные 

игры поднимают общий тонус , улучшают самочувствие. Психотех
нические оздоровительные игры создают настрой на обучение, пси

хологическую готовность для усвоения больших объемов инфор
мации. 

Одна и та же игра может выступать в нескольких функциях: 

Обучающая фун:кция - развитие общеучебных умений и навыков, 
таких как память, внимание, восприятие информации различной 

модальности; развитие наuыков владеtiИЯ иностранным языком . 

Развлекательная функция - создание благоприятной атмосферы 

на занятиях, превращение урока из скучного 1\tероприятия в увле-

кательное приключение . 

I<о.м.м.уrtикативная функция- объединение коллективов учащих-

ся, установление эмоциональных контактов. 

Релаксачио1-тая функция - снятие эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обу-

чении. 

Пси:хотехиическая функция - формирование навыков подготов-

ки своего физиологического состояния для более эффективной 

деятельности, перестройка психики для усвоения больших объе-

мов информации. 

Перед началом проведения игры преподавателю необходимо 

подготовить участников к ней и объяснить, что, хотя в каждой игре 
её условия повторяются дважды, нужно всё же постараться понять 

их с первого раза. Можно также указать, как участники должны быть 

одеты, что должны иметь с собой . 
Ведущий должен обладать качествами лидера, уметь общаться 

с людьми, а также хорошо понимать цель и содержание игры. На 

первых порах ведущим может быть один из преподавателей, но по 
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мере включения груnпы в игровую деятельность целесообраз 1-1о 
выбирать ведущего к:аждоt';i новой игры из участников группы . 

Опенивают результаты иt·ры, как: правило, сами её участники. 
В бол ьшинстве игр вводится элемент состязательиости путём срав
н ения оценок результатов индивидуальных достижегшй или сорев

н ования комаид. 

Заранее необходимо продумать призы и награды победителям . 
Лучше всего, если nризы будут смешными, тогда проигравшим бу
дет не так обидно - смех компенсирует разочарование от про-

игрыша. 

За правило надо принять то, что ведущий должен быть готов 
поощрить каждого участника, чтобы поднять мотивацию даже са

мых <<малоуспевающих>>. 

При оцепивании результатов игры преобладают качественные 
показатели, причем не только <\КТО лучше1.> и <<КТО быстрее1.>, но и 
<< КТО остроумнее1.>, <<КТО ярче 1.> , <<кто увлекательнее1.> . 

Принципы состязательности и оценочности позволяют упрос

тить подведение итогов игр и тем самым дают возможность широ

кого экспериментирования в практике организации их целостного 

курса. 

Чтобы игра на уроках русского языка прошла успешно, следует 

учитывать некоторые условия и хорошо подготовить игру2 . 

Следует заранее продумать, отвечает ли игра цели данной темы 

занятия. 

Игра должна служить для закрепления или повторения учебного 
материала. Не рекомендуется использовать игру для изучения 

нового материала, так как учащиеся будут делать много ошибок, 
и это нарушит течение игры. 

Игра должна иметь добровольный и спонтанный характер: у уча

щихся должно быть желание играть. 

Правила игры нужно формулировать коротко и ясно. 

' Гренарова Р. Пр именение игр на уроках русского языка 11 Русский язык 
ка к иностранный и методика его преподавания: XXI век. МПГУ. Ч . 1. 2007. 

С. 75-76. 
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Полезна прежде всего та игра, в которую 1\Южет играть большое 

количество учащихся. 

Игра требует xopoшei:r орган11зации. Преподаватель должен под-

готовить языковую игру, следить за точным соблюдением правил , 
но в самую игру он без необходимости не вмешивается. 

Результаты игры можно записыnать. Актиnность учащихся повы-

шается, если результаты записаны на доске, чтобы все могли еле-

ДИТЬ За НИМИ. 

Игра создает в аудитории радостную аТJI.юсферу, но никогда не 

следует играть очень долго, до усталости учашихся. 

Игру не следует проводить в самом начале урока. Её место в сере-

дине или в конце урока . 

Качественная языковая игра обладает следующими лри:знаками: 

- не требует большой предварительной подготовки, 
-легко играется и имеет определенный интеллектуальный им-

пульс и активацию, 

- на занятии не занимает много времени, развлекает, но не ос-

лабляет ДИСЦИПЛИНЫ, 

- не требует специального времени для контроля ответов. 

Классификация игр может носить различный характер, однако 

с1аще всего игра развивает или языковые навыки. или коммуника

,тивные. 

Языковые игры предназначены для формирования произноси

тельных, лексических и грамматических иавыков и тренировки 

употребления языковых явлений на предкоммуиикативном этапе 
овладения иностранным языком. 

Игровые упражнения позволяют организовать речевое общение 
на занятии, тренировку и активизацию речевых навыков в диало

ПJlJеской и монологической речи. В этих играх иноязычr·I<:lЯ peLIЬ 

становится средством выполнения задания, содержащегося в целе

вой установке игры. 

ГЛАВА VI 

АСПЕКТЫ ЯЗЫКА И АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Преподаватель РКИ, работая с учащимися, обучает их 

Языковым и коммуникативным аспектам, куда входят: 

Язык Речь 

фонетика аудирование 1 говорение 

грамматика чтение 1 письмо 

лексика 

Социокультурным аспектам коммуникации, куда входят: 

Л ингвостранаведение 

Культура 

Межкультурная коммуникация 

Аспектом языка в методике считаются составные части языко

вой системы, куда включают фонетику, лексику, словообразование, 
морфологию, синтаксис, орфографию и др. Обучение одному из 
аспектов языка называют аспектом обучения. 

В практике обучения РКИ принято разграничивать комплекс

ное и аспектнос обучение. При комплексном обучении ставится 
задача овладения всеми видами речевой деятельности в тесной вза
имосвязи и взаимодействии с языковыми аспектами. На этапе до
вузовской подготовки комплексное обучение занимает значитель
tюе место. Аспекты языка и виды речевой деятельности при работе 
с единицами обучения объединяются друг с другом в комплексном 

уроке русского языка как иностранного. 

Аспектное преподавание языковых явлений разных уровней пред
полагает, что фонетика, лексика, грамматика, стилистика вводятся и 

отрабатываются на каждом занятии отдельно. Выделяются также та
кие аспекты, как перевод, анализ художественного текста, шшгвост

рановедение. Естественио, на таких занятиях отводится место и для 
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развития речевых шшыков и умениii, тем не мeiiee основной задаче~i 

является какой-либо один нз I-Jазвшiны х выше ас пектов. 

Речевая деятельность невозможна без использования языковых 
средств, так как языковые средства являются <<сгроительным мате

риалом>> и для восприятия речи, и для её порождения. 

Чаще всего аспектнос обучение проводится на среднем и про
двинутом этапах обучения. Однако и на начальном этапе целесооб
разно проводить аспектвое обучение. Так, например, вводно-фоне
тическиJ';'r курс начального этапа обуLrения проводится как аспект
ное обучение. Корректировочные курсы для краткосрочных форм 
обучения, как правило, носят аспектвый характер. 

Сопроводительный и корректировочный курсы по фонетике 
проводятся в составе комплексного урока. Комплексный урок со

держит в своём составе элементы аспектных уроков, т.е . он вклю
чает фонетическую зарядку и другие упражнения, формирующие 
слухопроизносительные навыки. В составе комплексного урока 

содержатся элементы занятий по грамматике и лексике. 

Аспектное обучение предполагает отработку языковых явлений 
разных системных уровней с выходом в речь. Такое обучение на

правлено на дифференцированное формирование речевых навыков 
различного типа, являющихся составной частью речевых умений. 

Аспектное и комплексное обучение не противопоставляются 
друг другу и в практиLrеской работе взаимно дополняют друг друга. 

При аспектнам обучении формируются языковые знания, при ком
плексном - коммуникативные умения и совершенствуются язы

ковые. Одно без другого невозможно. Их взаиl\юсвязь настолько 
очевидна, что в преподавании закрепилось направление, называе
мое аспектно-комплексным обучением. 

Конечной целью аспектнаго обучения является формирование 
фонетической, лексической, грамматической, семантической, ор
фографической компетенций и выход в речевую практику. Владе
ние системой знаний об изучаемом языке на различных его уров
нях и способность использовать языковые средства для построе
ния правильно сформулированных и несущих определенный смысл 
высказываний составляет языковую (лингвистическую) компетен
цию. Языковая, или лингвистическая, . компетенция определяется 
как «способность учащегося конструировать грамматически пра
вильные формы и синтаксические построения, а также понимать 
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с~1 ысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с суще

ствующими нормами русского языка, и использовать их в том зиа

ч е iiНИ, в котором они употребляются носителями языка>> 1• 

Под грамматической компетенцией понимается з1-rание гра~tма

тrrческих элементов языка н умение использовать их в речи. Грам

матическая компетенция включает способность поiiимать и выра

жать определен 11 ый смысл, оформляя его в виде предложений, по

строенных по законам и нормам языка. Формально грамматr-rку 
конкретного языка можно рассматривать как совокупность правил, 

позволяющих составлять иные упорядоченные цепочки элементов, 

т. с. строить предложеtrия. Грамматическая компетенция включает 

способность понимать и выражать определенный смысл, оформляя 

его в виде фраз и предложений, построенных по правилам данного 

яз ыка. Грамматическая структура любого языка характеризуется 

сложной организацией2 . 

Под лексической компетенцией понимается знани е словар1юго 

запаса языка, включающего лексические и грамматические элемен

ты, и способность использовать их в речи. 
Фонетичесю1я компетенция включает знаrrие и умение вослри

Iшмать и воспроизводить звуки изучаемого языка в речевом потоке. 

Орфографическая компетеиция предполагает знание символов, 

используемых при создании письменного текста, а также умение 

их распознавать и изображать на письме. 

Семантическая компетенция учащегося заключается в знании 

возможных способов выражения определенного значения и в уме

нии их использовать3 . 
Формирование указанных выше компетенций в сознании уча

щегося является залогом формирования коммуникативной языко

вой компетенции. Если учащиikя обладает знаниями о системе язы

ка и умеет ею пользоваться на практике, то можно говорить о сфор
мированности компетентности такого учащегося на определённом 

уровне владения языком и речью. 

1 Типовые тесты по русскому языку как нностранному. I сертификаuион
ныii уровень. Общее владение. Профессиональный модуль. М.; СПб., 1999. С. 15. 

2 Общеевропеiiские компетенuии nладения ~ШО(;транным языком: изуче

ние, обучение, о11енка. Страсбург (английская и фран11узская верси1 1 ), 2001; 
МГЛУ (русская версия), 2003. С. 113. 

:1 Там же. С. 110-1.15. 
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ГЛАВА VII 

ФОНЕТИКА КАК АСПЕКТ ЯЗЫКА И АСПЕКТ 

ОБУЧЕНИЯ. ОБУЧЕНИЕ ФОНЕТИКЕ 

Правильное произношение является необходимым услови ем 

успешного овладения иностраниым языком. С самого начала не 

обходимо развивать у учащихся слухопроизиосительные навыки , 

которые лежат в основе формирования всех видов речевой дея

тельности. 

Слухопроизносительные навыки (иногда их иазывают фонети-

ческими) условно делятся на две группы : 

• слуховые; 

• произ1-юсительные . 

Чтобы добиться правилыюга произношения. необходимо фор

мировать не только произиосителы-rые, но и слуховые навыки, хотя 

на практике оба процесса осуществляются параллельно. 

Формирование артикуляционной (произносительной) базы в 

сознании учащихся происходит в условиях действия межъязыковой 

фонетической интерференции 1• Родной и изучаемый языки начина

ют взаимодействовать, не усвоенная система изучаемого языка даёт 

сбои, так как родной язык влияет на иностранный. Поэтому тот, кто 

изучает иностранный язык, должен научиться осознавать движения 

своих речевых органов в момент образования того или иного звука, 

сознательно усваивать характерные уклады речевых органов, пра

вила функционирования просодических элементов, моделей, их со

четаемости с сегментным и единицами - всего того, что создаёт спе

цифику артикуляционной базы изучаемого языка . 

Слуховые навыки восприятия речи ;гакже формируются в со

ответствии с системой и нормой данного языка. Оnерируя ими, че-

1 Интерфере~щия (от лат. iпtег - между, взаимно; t'егепs feгeпstis- несу
щий. переносящий) - cлy•ra rr отклонения от норм данноrо языка. проявляю

шиеся в речи двуязычных носителей языков . <rаще всего под влиянием родно

го яз ыка. 
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ловек осуществляет лингвистическую интерпретацию акустичес

ю1х характеристик воспринимаемой речи. 
Фонетические навыки формируются и развиваются в течение 

всего периода обучения. 
Требования, которые предъявляются к уровню слухопроизно

сительных навыков, зависят от целей и условий обучения. Работа 
по постановке и коррекции произнощения чаще осуществляется на 

трёх этапах обуч ения, которые можно обозначить как этапы: 
• вводно-фонетического курса фонетики; 
• сопроводительного курса фонетики; 

• корреюпировочного курса фонетики. 
В каждом из разделов курса изучение звуков, звукосочетаний, 

ритмических моделей слов сочетается с изучением интонационных 

конструкций . 
Uель вводно-фонетичесiюго курса состоит в том, чтобы зало-

жить основы речевого слуха и произношения. 

Предметом обучения является базисная русская фонетика: зву
ки и их основные противопоставления, ударения и модели слов, 

четыре типа интонационных конструкций. 
Такой курс обычно рассчитан на 7-10 учебных дней. При этом 

учащиеся одновременно заучивают лексику и грамматику, усваи

вают речевые образцы, которые помогают им уже с первых дней 
воспроизводить речь на русском языке. 

Вводно-фонетический курс может быть построен на двух прин-

цилах: 

• с учётом родного языка учащегося; 

• без учёта родного языка учащегося . 

И в том , и в другом случаях необходим учёт специфики рус-

ской фонетической системы. .. 
Сопроводительный 1сурс фонетики строится с таким расчетом, 

чтобы сtiять имеющиеся трудности в работе над новым лексичес
ким и грамi\,Iатическим материалом, поэтому он проводится парал

лельна с основными заиятиями по языку. При отборе материала для 
занятий по фонетике преподаватель анализирует лексику и грам

матику урока и выбирает те языковые явления, которые могут выз

вать у учащегося затруднения. Затем он составляет упражнения или 

выбирает фрагменты текста для фонетической работы. В сопрово
Дiпельном курсе учащиеся nовторяют изученные ранее четыре типа 
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ннтонационrtых коиструкцш':t и з 11акомятся с ещё тремя ти11 ам и , 

таким образом , 0 1-rи должны усвоить семь пiлоn Jнпонсщион11ых 
конструкций. 

Сопроnодителыiый курс не выделяется, как правило. n отдель
J-rый аспект, а ведётся параллельна с овладением видаl\нJ речевой 
деятельности и лексvlко-грамматическим материалом. Он органич

но nходнт в структуру занятия по РКИ как его компонеит и прово
юнея на материале, изучаемом на уроке. 

Корректировочный I<ypc фонетики необходимо проводить на 
среднем и продвинутом этапах обучения, так как абсолютное овла
ден и е русским произ JJОШСJ-Jи ем - задача часто трудновыполнимая, 
особенно для взрослых. 

Задачей корректировочного курса яnляется , с одной стороны, 
совершенствонание ранее сформированных слухопроизноситель
I-IЫХ навыков, с другой стороны, на этом этапе обучения проявляют 
себя усnоенные с детства и автоматизированные лроизносительн ые 
наnыки родной речи. Незаметно для себя учащиеся переносят в 
русскую речь особеНI-rости своей произносителыю1';'1 системы. Имен
но поэтому корректировочный курс фонетики является обязатель
ным. 

Фонетическая интерференция расnространяется не только на 
произносительные навыки, но и на слуховые . Не в полной мере 
сформированный фонетисtеский слух проявляет себя в том, что 
носитель того или иного языка звуки изучаемого языка слышит как 
бы через nриэму системы родrюго. 

Формирование слухол роизносителы-тых навыков иноязычной 
речи требует тренировки слухового и речедвигательного аппара
тов. Зрительный анализатор выполняет при этом роль nодкрепле
ння. Выработка слухопроизносительных навыков осуществляется 
имитативным и аналитико-имитативным методами. Работа по обу
чению произношению более эффективна, если учитываются осо
бенности родного языка учащихся. В этом случае внимание препо
даnателя наnравлегю как на расхождение в системах родт-юго и изv-
чаемого языков, так и на их сходство. " 

Обучение nроизношению строится на основе сознательного ус
воения артикуляции, но это не исключает имитации, которая со
стоит из слушания образца и его воспроизведения . Имитация даёт 
положительные результаты, особенно в детско~т аудитории. Взрос-
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л ым следует объяснять артикуляцию в сочета 1·1ии с имитац11ей . При 

0() ·ы1 с 11 ~ 1111И преподаватель исполJ,зует артикуляциош-Jьt е схе~·JЫ, 

0 ,, t \п· и м ы е мuмет JTL.I ар т и к у ля Jtt1 и , зnуки-помощники и благопр11-
.. •J 

ятную фоJ-J етнческу ю пuзицню-. 

На практике используются два nарию-па оргаювации сопрово

дителы-ю, ·о курса: 

• проводится одно аспектнос занятие по фонетике в неделю; 

• на фоиетическую работу от13одится 5- 1 О минут на каждом 
занятии. 

Занятия второго типа проводятся чаще всего в форме фонети

ч еской зарядки. 

Фонетическая работа над каждым звуком условно делится на 
четыре этапа: 

• постсшовка звука; 

• закрепление его произношения; 

• дифференциация звуков; 

• их автоматизация. 

Фонетические упражнения обычно выстраиваются в следую

щей последовательности: 

• слуховое и зрительное наблюдение изучаемого звука без по

вторения за образцом в целях создания слухового образа и 

артикуляционной установки; 

• слушание, повторение и коррекция сначала со зрительной 

оnорой, затем без зрительной оnоры; 

• самостоятельное воспроизведение звуков; 

• употребление звуков в словах, словосочетаниях, предложе

ниях , в тексте . 

Обучение интонации 

Интонация nроявляется в речи, она складывается из сочета

ния движения тона вверх-вниз, силы звука и длительности. Эти 

параметры используются при работе с иностранными учащи

мися. 

2 См . подробно: Любu.JttOIIO НА. Обу'Iение русскому произношению. 2-е изд. , 
стереотип . , Л., 1982; Капш7ю1юва Т.И., Моековкип Л.В. Методика обучения рус
ско~JУ языку как шюстранному на этапе предвузовской подготовки. СПб.: Зла
тоуст, 2006. С. 110-121. 
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Иностранного учащегося, приступающего к изучению русского 
языка, необходимо научить слышать русскую интонацию и уnот
реблять в ресш интонационные конструкции. Самую исчерnываю
щую информацию можно nочерпнуть из работ Е.А. Брызгуновой, 
которая описала все типы русской интонационной системы и ме

тодически обосновала необходимость изучения иностранным уча
щимся интонациоJ-tных конструкций:~. 

В русском языке выделяется семь основных типов интона
ционных конструкциИ (ИК): ИК-1 , ИК-2 и т.д. Интонационные 
конструкции различают смысл звучащих предложений. Напри
мер: Как!!_я сегодня погода? - ИК-2 ; Как!!_я сегодня погмаf -
ИК-5. . . 

На начальном этапе обучения обычно бывает достаточно осво
ения иностранными учащимися четырёх Эl\Юционалыrо нейтраль
ных интонационных конструкций. На продвинутых этапах обуче
ния им ыеобходимо осnоить эмоционально окрашенные конструк
ции. Краткая характеристика интонационных конструкций 
представлена в работе ИЛ. Муханова~. 

Обучая русской интонации , преподаватель также должен 
формировать слуховые и произносительные навыки у иностран
ных учащихся. Иностранец должен научиться слышать, понимать 
и произносить интонационные конструкции повествователыю
го, вопросительного предложения и т.п . Ведь одно и то же пред

ложение может в речи, в зависимости от озвученной интонации 
нести различный смысл. Например, предложение: Вы видел~ 
эт~ - можно произнести как повествовательное предложение с 
ИК-1, а можно произнести с ИК-2: Вы видели это? или с ИК-3: 
Вы видели это? и, конечtю с ИК-4: Вы видели это? (см. указан
ные пособия). 

Тренировка интонациоJ-11-JЫХ конструкций nроводится на всех 
этапах обучения РКИ, начиная с вводно-фонетического курса. 

Преподаватель, работая в аудитории, должен ориентировать 
учащихся на уровни владения фонетическими навыками и знания
. ми и требования, которые разработаны в монографии ~общеевро-

:t Брызгунава Е.А. Практическая фонетика и интонация русского яз 1 1 ка МГУ, 1963. , '" 

~ Муханов ИЛ Интонация в русской диалогической речи . М. , 1987, 2006. 

98 

п ейски е компетенции владения языJ<ом: изучение, обу't ение, оцен

К<'~ >> 5. 

Таблица владения определёнными фонетическими знаниями 

и навыками в зависимости от уровня владения языком 

Иностранный учащийся: 

А 1 Может nроизнести лишь ограниченное число заученных 

слов и фраз . Понимание этого вызывает некоторое затруд

нение у носителей языка, не привыкших общаться с инос
транцами . 

А2 Несмотря на заметный акцент, имеет nроизношение до

вольно понятное, однако собеседники бывают вьшужде
ны просить повторИть отдельные слова и фразы. 

В1 Имеет достаточно чёткое произношение, хотя иногда ощу

щается иностранный акцент, допускается неправилыюе 

nроизношепие отдельных слов. 

В2 Владеет чётким естественным произпошением. 

С1 Может передавать тончайшие оттенки значения с помо

щыо соответствующей интонации и логического ударения . 

С2 См. уровень С1. 

Примечание. В таблице указаны ураnни владения языком, приня

тые n Европейском сообществе . Ураnни nладения, утnерждённые Го

сударственными образовательными стандартами для русского языка 

как иностранного, подстраиваются под европейскую систему: элемен

тарный, базовый и перnый сертификационный уровни соответствуют 

уроnням А1, А2, В1, следующие соответстnенио подстраиnаются под 

nторой, третий и четnёртый сертификационные уроnни . 

В Государственных образоnателы-1ых стандартах, к сожалению, не 

сформулироnаны требования, которые необходимо предъявлять уча

щимся по фонетике . 

'1 Приводимые знания и умения сформулированы в работе <<Общеевропеi\ 
с кие коыnетенш1и владения иностранны~·I языком: нзусiенJJе. обученпе, оценка . 
Департ<шент по языковой потrтике~ . Страсбург. Совет Европы (французская 

н ar tr·ли ikкaя версии), 2001; МГЛУ (русская верс11 я), 2003, 2005. С. 116- 117. 
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QDонетическая зарядка 

Фонетическая зарядка - это начальный эта п урока, который 

предназначается для формирован.ия и совершенствования слухоп

роизносителы-rых навыков учащихся. 

Фонетическая зарядка играет значительную роль в совер

шенствовании и корректировке слухопроизносителы-rых навы

ков: 

• проводится на начальном этапе урока в течен.ие 5-1 О ми
нут; 

• необходима для настройки слухового и речевого аппарата 

учашихся с целью облегчения вклюLrения их в сферу изуча

емого языка; 

• эффективна для повторения речевых образцов, изученных 

на прошлых уроках, или другого пройденного материала: 

• применяет как индивидуальные, так и коллективные фор

мы работы, особенно хоровое проговаривание; 

• включает в себя разнообразные фонетические упражнения, 

повторение речевых образцов и другие виды и формы рабо

ты с учащимися; 

• может содержать игровые задания; 

• использует стихи и песни, скороговор1<и, пословицы и пого

ворки. 

При отборе материала для фонетической зарядки исходят из 

основного лексика-грамматического материала урока, фонети

ческие факты которого могут представпять трудности для уча

щихся. 

Фонетическая зарядка - произношение звука [j] 
(Фрагмент урока) 

Цель фонетической зарядки - научить: 

правильно произносить звук [j]. 

Преподавателъ лtожет проводитъ фонетическую зарядку без 

объяснения постановки звука. В сопроводителън.о.м курсе важна ра

бота н.а совершенствование и автоматизацию звуков. 
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Звук Ш 

Упражнение 1. Слушайте стихотворение. Слушайте стихотворе-

ние второй раз, Повторяйте за преподавателем. 

Мой, 

Моя, 

Мои, 

Моё. 

Всюду слышишь от неё. 

Мы спросили: 

- Ты-то чья? 

Отвечает: 

- я- моя. 

(Н . Егоров) 

Упражнение 2. Прочитайте стихотворение самостоятельно, по

ставьте в словах ударения. 

Проверьте, правильно ли вы поставили в словах ударение. По
слушайте преподавателя ещё раз. 

Упражнение З. Читайте стихотворение хором. 

Упражнение 4. Читайте стихотворение по цепочке. 

Упражиеиие 5. Читайте стихотворение хором: сначала в медлен
ном темпе, затем - в среднем и, наконец, в быстром темпе. 

Упражиение 6. Кто запомнил стихотворение наизусть, запиши
те его в тетрадь. Кто не запомнил - спишите с доски.( с листа, с мо-

нитора). 

Приводим некоторые материалыдля отработки звуков во вре-: 

мя фонетической заряд1ш: 

[б] 
Бегемот разинул рот, 

Булки просит бегемот. 
(С. Маршак) 
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[п] 

Расскажите про покупки. 

Про какие покупки? 

Про покупки, про покупки , 

Про покупочки мои . 

(скороговорка) 

[б] - [п] 
Купила Марусе бусы бабуся, 
На рынке споткнулась бабуся о гуся ... 
Не будет подарка у внучки Маруси. 
Все бусы склевали по бусинке гуси . 

(И . Демьянов) 

[б] - [п] 
Бублик, баранку, 
Батон и буханку 

Пекарь из теста 

Испёк спозаранку. 

(Г. Лагздынь) 

[в ] 
У Вари на бульваре варежки пропали. 
Воротилась Варя вечером с бульвара, 

И нашла в кармане варежки Варвара. 

(Е. Блапшина) 

[в] - [ф] 

Наловил Валерий 

Два ведра форели. 

Угостил форелью 

Дарью и Лукерью. 

(Н . Егоров) 

Футболист в футболке белой 
Шёл к штрафной площадке смело. 

Поскользнулся и упал ... 
В мяч футбольный не попал. 

(Н . Костарев) 

102 

[ с ] 
Сорок сорок 

Для своих сорочат 

Сорок сорочек, 

Н е ссорясь, строчат . 

Сорок сорочек 

Прострочены в срок, -
Сразу поссорились 

Сорок сорок! 
(10. Кушак) 

[л]- [л'] 
Лена искала булавку, 

А булавка упала под лавку. 

Под лавку залезть было лень, 

Искала булавку весь день. 

(А. Барта) 

[ц] 
Цапля , стоя на крыльце, 

Объясняет букву <Щ>>: 

- Подойди, цыплёнок, Цып , 

Повторяй-ка: цып-цып-цr.,ш. 

Если выучишь урок, 

Подарю тебе цветок. 

(Г. Сапгир) 

[ц] 
Мы делили огурец: 

Мне - конец, 

Тебе - конец, 

А тебе, Николка, 

Меж концами щёлка. 

(А. Крестинская) 
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!с]- [It/ 
К серой цапле на урок 

Прилетело семь сорок, 

И из них ли iiiь три сороки 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок 

Прилетело на урок? 

(Л. Успенская) 

Материалы по обучению фонетике 

1. ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

Работая со звук.о.м во вводио-фоиетическо;н к.урсе преподавателю 
следует по.миить, что студеит дол:жеи ue только услышать звук., 
но и произиести его вслед за преподавателеJrt и без поддержки пре
подавателя. Ou должеинаучиться «читать» буквы, т.е. произио

сить их, восприни.мая. графическое изображение . С первого урок.а 
он должен научиться писать русские бук.въt, читать иаписаююе 
им, произносить на11исаююе правшtыtа. 7Ьлько взаиАюсвязатюе 

обучение даст возможность студенту понять и усвоить особен
ности произношения, написания, поможет ему правильно слышать 

произносимые преподавателеА·t звук.и. 

Гласные звуки русского языка 

1. Слушайте. 

а, О, у, Ы, Э, И 

а- о, о- а 

о-у,у-о 

а- э, э- а 

Э- И, И- Э 

И- Ы, Ы- И 

а-о-у 

о-а-у 

у-о-э 

о-у-ы 
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2. Слушайте и повторяйте. 

а - о - у 

а -у - о 

у - а - о 

о-у-ы 

а -э 

э- и 

и-ы 

э- и - ы 

3. Читайте. 

а, О , у, ЬI, Э, И, 

Э , И , Ы, у, О, а 

4. Пишите и повторяйте. 

А - а, О - о, У - у, ы, Э - э, И - и 
а-о-у-ы-э-и 

Твёрдые согласные звуки русского языка 

[М], [П - Б], Пп - Бб 
Даётся письменный вариант русских букв: 

М- .м, П- n, Б - б 

1. Слушайте. Слушайте и повторяйте. Читайте. 

ма - мо - му - мы - мы 

ма - ам, мо - ом, му - ум, мы - ым 

мам - мом - мум - мым 

2. Пишите и повторяйте. 

М -м, ма- мо- му- мы, ам - ом - ум - ым 

3. Слушайте. Слушайте и повторяйте. Читайте. 

па - по - пу- пы - пэ 

ба - бо - бу - бы - бэ 
ап - оп - уп - пап - поп - пуп 

па - ба - по - бо - пу - бу - пы - бы - пэ - бэ 
па - ба - ма, по - бо - мо, бу - му - пу, мы - бы - пы 
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4. Пишите и повторяйте. 

П - п, па, по, пу, пы. Б - б, ба - бо - бу - бы 

У:же с первого занятия преподаватель .MOJ!cem вводить лексичес
кие единицы с изучае.мы.ми эвука.ми . 

11. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ КУРС 

Сопроводительный курс, как правzию, не выделяется в специшtъ
ный аспект работы, ou ограничен по вре.мени, 1ю в некоторых слу 
чаях .может эаии.матъ всё эаиятие, если слухопроиэиосительиые 

навыки ue были в достаточной мере сфорлщрованы или 1·te авто
!Уtатиэироваиы. 

Урок по формированию слухопроизносительных навыков 

Для работы по форлщрованию эвука [р] предлагается адаптиро
вттый текст, который люжет быть испольэован и для развития 
речевых навыков. 

Цель урока - научить: 

- слышать и произносить звуки [р] и [л] в потоке речи; 
- различать на слух эти звуки в потоке речи. 

Ход работы: 

- предтекстовые упражнения (выполняются в классе); 

- предъявлеиие текста: преподаватель даёт установку, как чи-

тать текст; 

- послетекстовые задания (выполняются в аудитории и дома) . 

Предтекстовые упражнения 

Упра:JIСнения, направленные на снятие слухо-произноси
тельных трудностей 

1. Слушайте, как в словах произносится звук <~pi>, повторяйте за 
преподавателем. 

Звук <<р>>, пароход, рыба, вдруг, забор, ворона, как каркнет, кар
кнул, разный, по-вороиьи, во рту, разные места, хорошо, разные сто

роны, раскатывается, обрадовался, радуется. 
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2. Слушайте, как в словах произносится звук <~Л>>, повторяйте за 

преподавателем . 

Не умел, обиделся, заплакал, пласrет, получилось, посмотрела, 

наклонила голову, полчаса, не получалось , устал, получилось, по

бежал, nодумал и сказал, хотел сказать, да спутал, Павлуша. 

з. Слушайте, постарайтесЪ услышать разницу в произношении 

звуков <~pi> - <~Л>>, повторяйте про себя. 

Не умел говорить звук <<р~. «пароход~ - «палоход~. «рыба~ -
<<лыба~. ворона наклонила голову, выговаривать на разные лады, 

язык во рту в разные места ставил, «Павррруша>> - <<Павлуша>>. 

4. Читай'Fе по одному предложению, проговаривайте вслух, пи

шите. 

Мальчик Женя не умел говорить звук «р~. Вдруг на забор при
летела ворона и как каркнет: Женя тоже каркнул. Ворона посмот
рела на него, наклонила набок голову. Женя полчаса кричал по-во

роньи, язык в разные места ставил - всё не получалось. У него и 
язык устал, и губы. И вдруг так хорошо получилось. 

Предъявление текста 

5. Слушайте текст целиком, проговаривайте про себя за препо
давателем. 

Как мальчик Женя научился говорить звук <~pi> 

Мальчик )Кеня не умел говорить звук <<р~. Ему говорят: 
-Скажи /Кеня: «Пароход>>. А он говорит: <<Пwюход>>. 
-Скажи: <<Рыба>>. А он говорит: <<Лыба>>. 
Все ребята во дворе над ним начали смеяться . А /Кеня обиделся 

и тихонько заплакал. Стоит он и плачет. 
Вдруг на забор прилетела ворона и как каркнет: « Крррааа! >> 

}Кеня тоже каркнул- только получилось: «Клллааа~. А ворона по
смотрела на него, наклонила набок голову и давай выговаривать на 

разные лады: 

- Карр, краа, кррр, ррра, ррра. 

Но у :Жени получается: <<Клавла, кллл, клклкл>>. Полчаса ~ри
чал )Кеня по-вороньи, язык во рту в разные места ставил- все не 

получал ось. 
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У него и язык устал, и губы. И вдруг так хорошо полуLшлось: 
% Крррррррраааа! >> 

Так хорошо, словно куча камней в разные стороны раскатыва-
ется: << р-р-р-р-р>>. 

Обрадовался Женя и побежал к ребятам, радуется , кричит: 
- Я %рры >> научился говорить! 

-А ну, - говорят ребята, - скажи нам что-нибудь . 
:женя подумал и сказал: 

- Павррруша. 

Это Ж:еня хотел сказать <<Павлуша>>, да спутал. Вот как обрадо
вался! Надо ещё поучиться. 

(по Е. Чарушину) 

Послетекстовые задания 

1. Читайте текст хором. Старайтесь правильно произносить зву
ки «pi> И <<Лi>. 

2. Запишите краткое содержание текста. Проверьте себя по тексту. 

111. КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КУРС 

Задачей корректировочного курса является ликвидация устойчи
вых произносительных ошибок в речи ииостраrтого учащегося. 

Этот курс обычно предполагает осозиаююе противопоставление 
фонетических различий изучаеАюго и родиого языков. 

Для того чтобы проиллюстрировать этапы работы по фонетике в 
корректировочном курсе. испоm,зуем материалы из пособия, подго

товленного на кафедре РКИ в Моекоnеком педагопiLrеском государ
ственном университете: 

Дрёмова М.И. Слушай и запоминай, звонко, чисто называй! 
(М.: Прометей, 2004.) 

Пособие по русской фонетике создано по типу корректировочного 
курса. Оно предназначено для учащихся, прошедших курс предвари
тельного обучения, знающих основные особенности русской произно-
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сiНеЛ I• НоЙ системы . Задачей пособия яuляетсJ-1 корректнровка соглас

ны х з вуков, которые представляют для иноегрешных учащихся осо

бые трудности. 

Работа над каждым звуком условно разделена на четыре эта па: 

• постановка звука; 

• закрепление его произношения; 

• дифференциация звуков; 

• их автоматизация. 

При постановке звуков преподаватель объясняет его артикуляцию, 

обращает внимание на ощутимые моменты артикуляции: положение 

губ, языка, степень раскрытости или закрытости рта, положение зу

бов- сомкнуты они или разомкнуты. 

Вот как описана артикуляция звуков [ж]- [ш] . 

I. Постановка звуков [ш] - [ж] 

• губы несколько вытянуты вперед; 

• кончик языка поднят к н ёбу, но не касается его, образуя щель; 

• боковые края языка Прижимаются изнутри к верхним ко

ренным зубам, не пропуская по бокам струю выдыхаемого 

воздуха; 

• нёбная занавеска поднята; 

• звук [ш] - глухой, звук [ж] - звонкий (см . с. 43- 44). 

Для закрепления звуков используется значительное количество 

разнообразных упражнений. Среди них есть упражнеиия на имитацию 

звука, на самостоятельное произнесен ие звука в различных позициях. 

I3 пособии много стихов, скороговорок, загадок, текстов. Приведём 
выборочно несколько приl\-rеров. 

II. Закрепление звуков [ш] - [ж] 

Упражнение 1. Произнесяте звуки [ш-ш-ш] длительно на одном 
выдохе. 

Упражнение 2. Проговорите слоги. 

ша - ша - шу - ши 

шу - ши - ша - шо 
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шо - шу - ши - ша 

ши - ша - шо - шу 



Упражнеиие З. Проговорите слоги с изменением ударения. 

ша - ша - ша ~ - шу - шу 

ша - ша - ша шу - шу - ~ 
ша - ша- ша шу - ~ -шу 

Упражнение 4. Закончите слова слогом ша, ши. 

На ... На .. . В а ... В а ... 
Да ... Ды ... М а .. . Камы ... 
Ната ... Мы .. . Гру ... Пи ... 
Кры ... У .. . Ка ... Маль1. .. 

Упражнение 5. Прочитайте и проговорите предложения. 

Наша Маша под душем моет шею и уши. Ваша Даша под душем 

моет шею и уши . 

Упражнение 6. Прочитайте скороговорки. Правильно произно
сите звук [ш). 

Тише, мыши, тише, мыши, 

Кот сидит и еле дышит. 

Тише, мыши, не шумите, 

Нашу Даш.у не будите. 

Uiапка да шубка - Вот и весь мишутка. 

Упражнение 7. Прочитайте стихотворение. Правильно произно
сите звуi< [ж] . 

Бедный ёжик ёжится : 

Всё ему неможется. 

И синеет кожица: 

Так ему неможется. 

Шьёт своим ежатам ёжнк 

Восемь кожаных сапожек. 

Каждому на ножки 

Ежиные сапожки. 

Часто учащийся не может различить звуки, он их не слышит, 

поэтому очень важным, на наш взгляд, является тот факт, что в по

собии представлены упражнения на дифференциацию звуков . 

III. Дифференциация звуков [iu)- [ж] 

Упражнение 1. Проговорите слоги. 

жа- ша - ша 

жо - шо - шо 

шо - жо - :жо ·· 
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ша - жа - жа 

жа- ша - жа 

жо- шо - жа 

жо - жо - шо ша - жа-ша 

Упражнение 2. Запишите слоги и слова под диктовку. 

шу - жу ; шо - :жо; жа - ша; жи - ши; ше - же 

шу - жу - жу; жу - шу - шу ; жи - жи - ши 

ши - ши - ши; жо - шо - жо; ши - ши - ши; жу - жу - шу. 

шутка - жутко 

Саша- сажа 

месть - жесть 

сужу - сушу шест - жест 

жатка - шатко 

Упра:нснение З. Зююнчите слово слогом -ши или -жи. 

каранда ... 
камы .. . 
экила .. . 
вклады ... 
клави .. . 
эта .. . 

черте ... 
детёны ... 
гара .. . 
зверёны ... 
poro .. . 
кры .. . 

Упражнение 4. Читайте стихи. 

Всех я вовремя бужу, 

Хоть часов не завожу. 

Выйди, выйди, солнышко, 

Золотое донышко. 

Без тропинок, без дорожек деловито, не спеша, 

Ходит-бродит серый ёжик, тихо иглами шурша. 

IV. Автоматизация звуков [ш]- [ж] 

Упражиеиие 1. Прочитайте слова. Помните, что буквенные со
четания сш, зш, еж произносятся как долгий звук [ш] и [ж]. 

с шайбой 

с шуткой 

с шапкой 

без шума 

без шутки 

без шапки 
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с женихом 

с женой 

с жасмином 



без жадности 

без жгута 

без жатки 

из Jt<l'l ра 

близ шахты 

с шумом 

с жаром 

без lii <I III\И 
блнз жиm,я 

Упражиеиие 2. Прочитайте поговорки. 

1. Из жалости любви не nыnросишь. 

2. Встретил с радостью, а проводил с жалостью. 
3. Без жены , что без рук. 

4. Зимой без шапки не стыл н о, а холодно. 

Упражиеиие З. Прочитайте предложения. Правильно произно-

сите зву1ш [ш] и (ж]. 

1. Подснежники цветут n мае, а этот цветок в июие . 

2. )Каба пюается жуками, 11аучками. букашками . 

3. Дочь Жукова Жан11а заl\·tужем за монтажником Женей Шу

мовым. 

4. Сашенужнокупить бумажник. 
5. В этом магазине - мужская и женская одежда. Здес 1, Женя 

куnил себе пиджак. 

Пособие содержит допол 11ительные тексты для аnтомап1з<:щ 11И ра:з

ли чных зnуков. Работать ло п особию легко и уолекателыю, оно ис

пользуется преподавателям и как на пролонгирооанных, так и на крат

косроlrных формах обучения. 

Дополнительные упражнения для обучения фонетике 

Упражнения на формирование слуховых навыков(i 

1. Прослушайте в записи звуки, слоги, слова и предложения , 
читаемые разными дикторами, и отметьте номерами мужские, жен

ские и детские голоса. 

2. Определите большую или меныную четкость произношения 
дикторов. Определите темп двух фонограмм (более быстрый или 

более медленный). 

r; Часть упражнений . приведёниых ннже, заимствована 11 э справочного 
пособия~ Настот,ная книга преподавателя н востраиного языка». Минск, 1998. 
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3. Из услышаrrного сочетания звуков вычлените и запишите 

\' казанные преnодавателем звуки , сначала наблюдая артикуляцию 
;,ре подавателя, затем не наблюдая её . 

4. Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их . 

5. Определите количество слогов в услышан ных словах. 
6. Выделите в услышанном слове указанный преподавателем звук 

и проанализируйте особенности его звучания в речевом потоке. 

7. Установите количество гласных о услышанных словах . 

8. Прослушайте слова и назовите те, которые рифмуются. 
10. Отметьте в звучащих словах оппозиции звуков на основа 

НIНI предварителыю данной установки . 
11 . Выделите на слух из связного текста слова с тренируемым 

зву ком и запишите их. 

12. Определите количество слов в прослушанных предложениях. 
13. Оnределите на слух и запишите последнее слово каждого 

предложения из проелушаннога отрезка речи. 

14. Составьте слово из прослушанных изолированных звуков и 
запишите его . 

15. Скажите , по какому признаку различают смысл пар слов 

родного языка (стол- стул, том- дом, дал- даль) . 
16. Определите на слух место ударения в слове. 
17. Определите паузы в звучащем речевом потоке . 

Упражнения на формирование произносительных навыков 

1. Многократно прослушайте звук во фразе, слове, затем про

слушайте изолированный звук. 
2. Прослушаi,'rте ряд звуков и подниl\нrте руку, когда услышите 

заданный звук. 
3. Прослушайте пары звуков и поднимите руку, когда услыши-

те новый звук. 
4. Прослушайте предложения и скажите, сколько раз в нём 

встретился данный звук. . 
5. В ряду слов (словосочетаний, предложений) подчеркните то, 

которое произносит диктор . 

6. Подчеркните в предложении слово, на которое падает ударение. 
7. Произнесите вслед за диктором звуки (слоги , слова, словосо

четания) , обращая внимание на произношение указанных звуков . 

8. Назовите слова, содержащие определённый звук. 
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9. Произнесите слова по слогам, обращая В1111ман11е ш1 IIроиз
ношение гласных (согласных) в начальной (J<онеLшой) rroзиltiiи . 

10. Прослушайте пары слов н повторите вслед за преподавателем. 
11. Пронзнесите вслед за диктором пары слов , обращая внима

ние На paЗЛИLIJ-JOe ПJЮИЗНОШеi·IИе ЗВУКОВ. 

12. Произнесите предложег1и е сначала медлен1ю, затем в сред
нем темпе, затем быстро. 

13. Проговорите по памяти пословицу (скороговорку, стихот
ворение, текст) сначала медленно, затем в среди ем темп е и, нако
нец, быстро. 

14. Повторите за преподавателем отделы-rый звук (звукосоче
тание, слог, слово, синтагму, фразу). 

15. Повторите гласны е з ву к1-1 в оппоз иции: глухо~i/звонкий; 
мягкийjтвёрдый; палатализованныйjнепал<пализованиый. 

16. Произtiесите услышанное слово по слогам . 

17. Повторите за диктором в паузе отдел1,ный звук (сочетание 
звуков, слово). 

18. Прослушайте и повторите за диктором в паузах 2-3 раза 
слова с изусiаемым звуком . 

19. Назовите предметы, изображенные на картинках, обращая 
внимание на произношение заданного звука. 

20. Выучите наизусть стихотвореиие (скороговорку, рифмовку, 
диалог). Обратите внимание на чёткое лроизношение звуков и ин
тонацию. 

21 . Читайте вслух отрывок текста. 

22. Примите участие в фонетическом конкурсе. 
23. Примите участие в предлагаемой фонетической игре. 

Упражнения по обучению интонации 

Упражнения на узнавание и различение типов интонационных 
констру1щий 

1. Прослушайте предложения и определите типы ИК 
2. Слушайте предложения , определите типы и смысловые цен

тры ИК. 

3. Определите в предложениях место пауз , типы и смысловые 
центры ИК. 

4. Определите в предложениях место пауз, типы и смысловые 
центры ИК, проверьте себя по ключам. 
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5. Вьщелите из текста изученную вами ИК 
6. Выделите в тексте синтагмы , несущие логическое ударение. 

7. Прослушw{тетекст и определите количество предложе1-rиi;'1 в нём . 
8. Прослушайте текст, сог.паситесь или не согласитесь с расстав

ленной в нём интонационной разметкой . 
9. Прослушайте текст, определите типы ИК 
1 О. Слушайте текст, следите по тексту, сравнивая при этом ин

то ii а ционную разметку с дикторским произношением. 

11. Найдите в те ксте тот ил и и и ой тип И К. 

Упражнения на правильное произнесение интонационных 

конструкций 

1. Слушайте предложения и повторяйте их за диктО])Оl\,1 в паузы. 

2. Слушайте текст/диалог, проверьте, правильно ли вы опреде
л или интонационно-смысловые центры. 

3. Слушайте диалог, в паузы произносите реплики одного из 
уч астников диалога. Помните о темпе, ритме и интонации. 

4. Слушайте диалог, в паузы произносите репликидругого участ
ника диалога. Помните о темпе, ритме и интонации. 

5. Ответьте на вопросы по тексту /диалогу, соблюдая правиль-
ную интоиацию. 

6. По данному образцу постройте свои высказывания с сохра-

I·I ением нужной юпонации. 
7. Задайте уточняющие вопросы к данной информации. 
8. Прочитайте диалог с правильной интонацией. Запишите себя 

н а информационный носитель. 
9. Ответьте на вопросы по тексту диалога. Ответы стройте близ-

ко к тексту диалога. Следите за произношением. 

1 О. Спросите, выслушайте собеседника по заданной теме. 
11. Проведите с соседом диалоги на заданную тему. Следите за 

правильной интонацией. 

Фонетические игры 

1. Слышу- ue слышу. Целъ: формирование 1-швыков фонемати
ческого слуха, дифференциация звуков. 

Ход игры: Учащиеся делятся на команды. Преnодаватель про
и зносит слова со зnуками [Р] или [Л] . Если он называет слово, в 
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котором есть звук [Р], то учащ r1еся поднимают левую руку. Если в 

названном слове есть звук [Л], то учащиеся поднимают правую руку. 

Судья (один из студентов) записывает ошибки команд на доске . 
Выигрывает комаида, которая сделала мен ьше ошибок. 

Например: Бал, бар, мир, жара, дал, стал, булка, игра, палка, веер, 

жарко, полка, укол, старый, жалко ... (список может быть продолжен). 
Так же можно организовать игру для дифференциации звуков 

[Ж] - [Ш]; [ Б]- [В ] (С ] - [Щ и др. 

2. Звопкие и глухие согласные. Целъ : формироваиие навыков 

фонематического слуха, дифференциация звуков. 

Ход игры: преподаватель называет слова . Уlrащиеся поднима

ют руку, если произносится звонкий звук. Если согласный глухой, 

руку поднимать нельзя. Выигрывает команда, которая допустила 

меньше ошибок. 

3. Правильно - неправилыю. Целъ : формирование правильного, 

чуткого к искажениям фонематического слуха. 

Ход игры: читая предложение, преподаватель выделяет отдел ь

ные слова в предложениях. Студенты поднимают руку при чтении 

выделеrшого преподавателем слова. Затем преподаватель просит 

каждого студента в обеих командах прочитать эти слова в предло
жениях. При правильном чтении звука в слове студенты поднима

ют руку с зелёной карточкой (флажком), при неправильном- руку 

с красной карточкой (флажком) . Выигрывает команда, которая 

после подсчёта очков наиболее правильно оценит наличие или от
сутствие ошибок. 

4. Какое слово звучит? Цель: формирование навыка установле

ния адекватных звуко-буквенных соответствий . 
Ход игры: учащимся предлагается набор из 10-20 слов. Препо

даватель начинает читать эти слова со средней скоростыо в произ

вольной последовательности . 

Например: Муж, нож, афиша, душ, шкаф, шаг, массаж, башня, 

избушка, книжка, шуба, бумажка, подушка, чашка, шапка, шутка, 
вишня, бедняжка, шум, Мишка. 

Студенты должны сделать следующее: 
Вариант 1. Найти в списке слова, произнесенные преподавате

лем и поставить рядом с каждым из них порядковый номер по мере 

их произнесения преподавателем. 
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Вариант 2. Отметить в списке только те слова, которые были 

11 ро и знссены преподавателем. , . 
Вариант З. Записать на слух слова, которые прочитал преп~~а-

uатель, и если студент не знает значение слова, попытаться наи.ти 
е го в словаре . Установить, имелись ли орфографические ошибки 
при записи слов. 

Выигрывает тот, кто наиболее качественно выполнил задание. 

5. Кто болъше? Целъ : закрепление в памяти правильного про

изнесения изучаемого звука. 

Ход игры: преподаватель предлагает тот или иной звук, напри-
мер звук [с] . Студенты должны называть слова со звуком [с ] : стул, 
опал, стекло, стакан, ска;нейка и т.д. Выигрывает тот, кто назвал 
последнее слово . Вариантом игры может быть придумывание слов 
с зап-vтсью их в тетради или на доске или на мониторе компьютера. 
Победителем становится тот, кто больше придумал слов, правиль

но их записал и произнёс. 

6. Кто правшtыю пойм.ёт? Цель : формирование ~лухопроизно

сительных навыков. Игра называется «Испорченныи телефон~. 
Ход игры: преподаватель предлагает слово, в котором есть зву

ки, не вполне усвоенные учащимися. Студенты садятся рядом друг 

с другом. 

Вариант 1. Первый игрок, задумав слово с выбранным звуком, 
шепчет его на ухо соседу. Следующий игрок шепчет это слово ря
дом сидящему другому соседу. Слово необходимо передать после
днему игроку, который озвучивает его. Результаты ?ываюvт разные. 
Проверка может выявить, на каком этапе произошел сбои . 

Вариант2. Студенты делятся на две команды. Выбирается одно 
слово, и члены каждой команды шепчут на ухо это слово соседу 
(как в варианте 1). Побеждает та команда, которая быстрее и без 
искажений передаст слово последнему игроку своей команды и он 
правильно это слово озвучит. 

7. Кто правильнее прочитает? Цель: формирование навыка 

произношения связного текста. 
Ход игры: на доске записывается небольшее стихотворение или 

отрывок из него (считалка, скороrово~ка). Преподаватель чи~~ет и 
объясняет значеиие слов, предложении, обращает внимание на 1 руд
ности произношения отдельных звуков. Текст несколько раз про-
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чнтьшается студентам 11 . Лосле это 1 ·о даются две-тр 11 миi·IVTIJI для 

заучнв<:шия наизусть. Текст 11а ;~оске закрывается, и стvде~ты дол
жны прочитать его наизусть. От каждой комаJ-1/!Ы выде~яются дuа
три ч елове ка. За безошибочное LJТCI IИ e шtчисляются очки; за каж
дую ошибку сниJ\'Iается одно очко. Побеждает команда, набравшая 
больше очков. 

НаприNiер, даются скороговор1ш: 

Хороши штанишки у нашего малышки. 
Что за кармашки, 

Ремешки да пряжки! 

Для Мишутки-малыша 

Вяжет Маша тёплы~i шарф. 
IUapф на шею он повяжет 

И <<спасибо >> Маше скажет. 

Или стихотворения: 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел . 

А вот белка не бела, 
Бело.й белка не была. 

Всё бело, бело, бело! 
Много снегу намело . 
Вот весёлые деньки! 

Все на лыжи и коньки. 

Он весел и ловок , 
Он мал да удал. 

Другого такого 

Я век не видал. 

ГЛАВА VIII 

ЛЕКСИКА КАК АСПЕКТ ЯЗЫКА 
И АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение лексике 

При обучении любому иностранному языку необходимо изу
чать лексику, так как имеш-ю лексика, взаимодействуя в речи с грам
матикой и фонетикой , является ведущим средством речевого об
щения в устной и письменной формах. Лексика неразрывно связа

на с грамматической системой языка, одно без другого не 
существует, и лексика оказывает огромное влияние на грамматику. 

Обучение лексике - это не просто заучивание новых слов, а усвое

ние имеющихся между ними в языке фонетических, грамматичес

ких, смысловых и ассоциативных связей. 
Именно слово выражает комплекс значе11ИЙ , принадлежащих к 

разным уровням языка, поэтому, овладевая словарным составом, 

учащиеся постигают одновременно организованную совокупность 

звуковых явле н ktЙ, совокупность ~юрфем, совокупность лексичес

к их и 1 ·рамматических з начений. По мнению Л.В . Щербы, слово 
объеДI'II t я ет отдельные акты говорения и понимания 1 , т . е . реализу
ет пнсьменное н устное общение, приём и выдачу информации . 

Каждая языковая единица имеет в своём составе план выраже

ШIЯ и план содержания. План выражения - это звучание и графи
ческое изображение слова, его звуковая и графическая оболочка. 
Каждое слово изменяется по законам языка: существительные, при

лагательные склоняются, глаголы спрягаются. Кроме того, слово, 
шоt ючаясь в речь, проявляет способности к образованию смысло
в ых и синтагматических связей . В сознании носителей языка на 
фу i-Iкциоi-I <Uiьном ypoвtte возникают ассоциативные связи. 

П оэтому с первых дней занятий иностранные учащиеся долж-

ны понять, что слово: 

1 Щерба ЛВ. Преnодавание иностранных языков в средней школе 11 Язы
ко вая система и речевая деятельность. Л . , 1974. С. 326. 
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• звучит, 

• и.меет графическое изобра:жетщ 

• обладает значением, т.е. се;ншtтикой, 
• UA·teeт разные гралшатические форАйt, 

• по-разноАtу сочетается с другиАtu словалш в предложеииях, 
• обра.эуеrп различные ассоциативные связи. 
Иностранцы учатся произносить и писать слова, встречаются с 

лексикой, читая тексты или слушая поступающую информацию. 
Поэтому слово изучается не изолированно, а во взаимодействии с 
другими словами в составе предложения или текста. 

Работа по лексике сочетает в себе работу по фонетике и грам
матике, так как все аспекты языка связаны друг с другом и обслу

живают все виды речевой деятельности . Учащийся должен воспри

нимать слово через как можно большее число каналов: зрительный, 
слуховой, тактильный и др. 

Преподаватель-практик решает в групnе несколько основных 
задач. Он обучает: 

• 
• 

• 

noн:u:~~tarnъ значение слова, m.e. ceAtamnuзupoвarnь его; 
слущаrпъ и слыzиатъ, как слово произиосиrпся преподавате

лоt, дштюро.м, друзыt.ми и др.; 
самого учащегося произиосить слово правилыю; 

• прав~utьно записывать слово. 

В зависимости от характера речевой деятельности в методике 
различают: 

• активную лексику, другими словами, активный словарный 

запас, т.е. слова, которыми пользуются для выражения мыс

лей в устной или письменной речи, владея ими продуктив
но; 

• пассивную лексику, пассивный словарный заnас, т.е. слова, 

которые служат для восприятия информации в устной или 

письменной форме, владея им пассивно. 

Активное владение лексикой предполагает сформированаость 
У учащегося продуктивных навыков и умений, пассивное владение 

опирается только на рецептивные навыки и умеиия. Соотношение 

слов в активном и пассивном словаре зависит от уровня владения 

языком, целей и сроков обусrения, образованности учащегося. 
Чтобы слово вошло в активный словарь учащегося, необходи

мо не только учить его семантике и плану выражения слова, но и 
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форм ировать парадигматические, СIIНТаГМаТI'JЧеСКИе 1•1 uaCCOl tHaTJ.JП

JIJ,Je сnязи. В методикс доказагю, что оюnо может воити в актив-
11ый словарь, если оно будет представлено учащемуся от 6- 7 Jto 

40 раз. 
Для учебных целей создаются лексические минимумы, которые 

включают максимальное количество слов, необходимых для усво
ени·я в рамках определённого количества учебных часов. 

Существует несколько критериев отбора лексических единиц: 
• семантическая ценность слова и нужность слова для об-

щения; 

• частотность употребления слова; 
• ситуативно-тематическая отнесённость слова; 

• способность слова сочетаться с другими словами; 

• словообразовательные возможности слова; 

• учебно -методическая целесообразность введения слова; 

• лрофессиональная необходимость введения слова. 

Объём лексического минимума, соотношение активного и пас

сивного запасов меняется в зависимости от целей обучения. Так, на 
элементарном уровне достаточно владеть 500 лексическими еди
ницами; завершая обучение на донузовеком этапе, учащийся дол

жен овладеть, в соответствии с образовательной программой для 

студентов подготовительных факультетов, 3000 слов. 
Однако практика показывает, что в действительности эта циф

ра не всегда достижима. По данным Т.Н. Протасовой и Н . И. Собо
левой2, за год обучения иностранные учащиеся могут усвоить 1500-
1800 лексических единиц активно плюс 1000 лексических единиц -
пассивно , т.е . к концу обучения они смогут использовать при гово

рении и письме 1500-1800 слов, а понимать при чтении и аудиро
ва~rии 2500-2800 слов. 

На продвинутом этапе обучения активный лексический мини

мум должен включать 3500 слов, в пассивном словаре должно быть 
ещё не менее 25000-3000 слов. 

Методисты считают, что взрослый человек в течение одного 

двухчасового занятия может усвоить в средне!\·! около 15 новых слов. 
Скорость запоминания, по мнению психологов, зависит : 

2 Протасова Т.Н., Соболева НИ. Методика преподавания русского языка 

как иностранного на подготовительном факультете. М., 1978. С.11-12. 
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• ОТ ИЗ ВеСТНОСТИ ИJIII ll e ii З UCCTHOCTИ сгру кт~t р!!ЫХ ЭЛ СМ е i!ТОВ 

слова; 

• от конкретности ИЛII абстракт11осги ПОl!Ятия; 

• ОТ C013ШIДC IIIlЯ ИJIII II CCOIJ П aдeliiiЯ объё~IОIJ З H a Ч C III-IЯ CJIO L! В 

русском и родном языке учащrrхся 11 /1)1. 

Интенсивные метоюrки значител ьно у uсл !!ЧJJВают количество 

новых слов для за по ,УrJrнания по пpeiVJЯ за нятий, ино!'да до 50-
100 ЯЗЫКОВЫХ eдJit-JJIЦ. 

Лексическая С J1 сте~1а русс кого язы ка постнгается иностранцем 
посредством II зу ч ения слопа в состапе : 

• те кста; 

• лексJIКО-тематическо й гру11пы по теме:ш : <<Сем ья >> , « Уч ёба>> 

и др .; 

• ле ксJJКО-семантнческоi~I груп11Ы , типа << Глаголы речи >.> и др.; 

• лекси ко-слопообразовател ыюi·i 1 ·ру п 11 ы: ч 1па1ъ, прочитать, 
дочитать .. . 

Познавая лексическую систему русскоt·о языка, иностранец 

формпрует 13 своём сознании языковую картину !J зучаемого языка. 
При отборе лексического минт·I •\J ума следует учитьшать, что в 

русском языке есть слова: 

• однози.ачиые, 

• CU1-1.01-lU.AtЫ, 

• a7tт01LLIJ\tЫ, 

• OJitOHU.Alьt, 

• лтогозначиые . 

Колнч ество СИiiонимов, как пр1111ято счJпать в м етодике на

чалы-юга этапа обучения, должно бьtть мнн r ·1миэировано . На 
продв 1н1утых этапах обуч е!JИЯ работа с C IJJI OJiимaми должна за
J-Iнм ать з начителы-юе место, так как сиJ-юнимы играют значитель

ную роли в семантизации слов: не заNечать - ue обраи1ать вии
.АШ1-lUЯ, простудиться - заболеть. Отдельные члены синоNими
ческ их рядов распредел яются между активным и пассивным 

лексическим запасом: врач - доктор, большой - огро.миый, ду
.мать-полагать . 

Антонимы входят в минимум в довольно большоJ\'1 количестве. 
Они вводятся в связи с раз говорной темой или текстом и усваива
ются актив но: поздороваться - попрощаться, АtОлчать - говорить, 
большой - .Ашлегtький, утро - вечер, дети - в:зрослые. 
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Омонимы в лексическом минимуме начального этапа представ

лены лишь незначительным количеством пар слов: .Atup - жизнь 

без войны и .мир - земной шар; болеть - иметь какую-либо болезнь 

(<<кто-то болеет гриппом >.> ) и болеть - чувствовать боль ( << нога бо

лит>.> ) . На продвинутом этапе обучения с омонимами необходимо 

активно работать. 
Многозначные слова иногда могут входить в лексический ми

нимум во всех зиачениях, например, слово опера: 1) искусство; 
2) сnектакль. А иногда представлет-rы лишь одним значением: век 
только << Столети е >> (в 17-томном словаре русского языка содержит

ся 5 значений); отвечать - только «давать отвеТ» (n словаре -
3 з начения) . 

Чтобы показать функционирование слова в речи, необходимо 

вводить новые слова в предложениях и в ситуациях. Затем следует 

его семантизация. 

Существует несколько способов семантизации слов. 

Наглядность: предмет, рисунок, схема, компьютерное изобра

жение. Это наиболее продуктивный способ семантизации слоn с 

конкретным значением, так как одновременное участие зрения и 

слуха способствует более nрочному и беспереводному устюению 

значения нового слова. Существительные семантизируются пу

тём демопетрации обозначаемых предметов или их изображений 

на картинке , фотографии , в компьютере и др. Семант~,tзация гла

голов возможна с помощью иллюстративных движений или дей

ствий, мимики, паитомимы и др . Семантизация местоимений про

водится с участием самих обучаемых или с использованием по

ложеюrя различных предметов в пространстве и т.д. 

Перевод: наиболее экономичный способ. Методисты считают, 
что перевод иеобходим там, где невозможеи иной способ семан
тизации, например при введении лексики с абстрактным значе

нием. Перевод лучше давать в виде краткой ремарки после того, 

как это слово прозвучит на русском языке. Однако перевод не ре

комендуется использовать при семантизации безэквивалентной 
лексики или многозначного слова. 

Сии.тtи.мы : чуть-чуть - мало, огромный - очень большой. 
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Ант01-mмы как компоненты логического восприятия мира че-

ловеком используются очень широко уже на начальном этапе: ста-

рый- новый, старый- молодой, старинный- современный, ку-

пить- продать, опустить- поднять, начинать- кончать. 

Подбор родового понятия к видовому: учебник, словарь- кни-

га, помидоры, огурцы, капуста- овощи. 

Словообразовательный анализ: уличный музыкант- улина; 

ж итель - жить. 

Описание LUtи толкование значеиия слова 1-1а русском или на 

рощюм языке учащихся, указание на родовое слово и его конкре-

тизация путём добавления существенных дополнительных при-

знаков: век- это 100 лет. 

Семный анализ слова: перечисление основных семантических 

доле1-;i, составляющих семантику данного слова: ручка - это 

а) предмет; 

б) который предfшзначен для записывания информации. 

Контекст . Способность человека догадаться о значении но-

вого слова по его окружению широко используется автора!\НI со-

временных учебников: Исаак Ньютон - великий английский учё-

ный; Александр Пушкин - великий русский поэт; Петр Чайков-

ский - великий русский композитор. 

Опора на языковую догадку учащегося. Здесь преподаватель 
может надеяться на то, что учащиеся знают интернациональные 

слова, звукоподражание и др. 

Для того чтобы как можно реже прибегать к переводу, препода
ватель должен знакомить учащихся с терминами, имеющими зна

чительную степень обобщённости и высокую степень абстракции: 
• лицо, предмет, объект; 

• 
• 
• 
• 
• 

вещество, явление; 

действие, признак, свойство, качество; 

результат, отсутствие результата; 

статика, динамика; 

простраrrство, время и т.п . 
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Подобные слова входят в качеспзе семантической доминаiiты u 
структуру значення большого количестuа слов и составляют семан

т11ческую основу для толкования друпrх слов, для объяс11е11и я се 
мантики слова без использования словаря. 

Одной семантизации слова недостаточно для того, сггобы уча
шийся начал употреблять ::>то слово в ресrи . Как правило, слово се

мантизируется в его начальной фор~1е или в той форме, в которой 
оно употребляется в тексте . Поняв значение слова, учащийся дол-

жен: 

• 
• 
• 
• 

• 

научиться произносить и писать слово; 

находить его в словаре; 

прочитать слово в тексте; 

понять морфолотческие и сиитаксические особеююсти, а 
тахже словообразовательные воз.лю:Jtс7юсти; 

научиться распознавать слово на слух в речи иосителей яэы-
ка и тех, кто изучает в.лtесте с ни.л·t русский язык; 

• научиться употреблять его в речи. 
Обучение лексике должно включать в себя и работу со слова

рём, который является не только справочником , но и учебным по
собием по изучению лексики русского языка. Учащийся должен 
научиться пользоваться словарём и быстро находить в словаре нуж
ное слово, для чего ему надо знать русский алфавит. Стоит посове
товать ученикам в словаре обозначить (любым доступным, но на
глядным образом) границы слов, начинающихся с одной буквы: 
указатели помогут быстрее ориентироваться в словаре . Кроме того, 
в настоящее время многие студенты имеют электронные словари, 

значительно облегчающие поиск нужного слова . В электронный 
словарь можно закладывать лексический минимум недельного обу
чения, лексику конкретного текста или разговорной темы и т.д. 

Сам преподаватель, работающий в аудитории со словом, дол

жен иметь в виду, что любое слово включается в парадигматичес
кую и синтагматическую составляющую языковой системы, и ему 
необходимо формировать представления учащихся о русской язы
ковой системе. Поэтому слово вводится rre изолированно, а в со
ставе лексика-семантической или тематической группы слов, в неё 
входящих, с указанием лексика-грамматической сочетаемости . 
Например, просматривая словник элементарного уровня владения 

языком, преподаватель-арактик должеrr понимать, что если в лек-
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сиLrеском минимуме элементар 1юго yponi-IЯ владения языком 1-1а 

букву << а>."> он встречает слова апрель и август, то в созщшии уча
щегося необходимо заложить все названия месяцев. Наличие в сло

варе слова автобус nредnолагает lia каком-то этапе работу со сло
вами, обозиачающими средства передвижения, однако этого ~l едо
статочно, чтобы учащийся активно усвоил и начал использовать в 

речи воспринятые на семантическом уровне лексические единицы. 

Включение слова в речь предполагает знание синтагматики лекси

ческой единицы. Со словами апрель и август вводятся синтакси

ческие конструкции: Сегодня первое апреля (августа); Я (кто

то) родился (приехал) первого апреля (августа); Наступил 
апрель (авгу_ст) и т.д. Параллельна необходимо отрабатывать грам

м<:ническую парадигматику слова, т.е. тренирошнь склонение или 

спряжение употребляемых лексических единиц: апреля, но авгус

та, апрелем, но августом, формируя в данном случае мягкий и 

твёрдый варианты склонения. 

Активное владение лексикоr';'r является основой для формиро

вания лингвистической комnетенции, включающей в свой состав 

лексическую компетенцию, так как именно слово обозначает реа

лии материального мира и менталыюга уровня сознания, опреде

ляет отношения между ними. 

Сформированная лексическая компетенция содержит в себе 

навыки быстрого припоминания слова, выбор лексической едини
цы в зависимости от семантической, стилистической и социокуль

турной характеристики, сочетание дант-юга слова с другими. 

Лексическая компетегщия предполагает и З 1-1ание коннотатив

ньrх компонентов значения слова на всех уров 1-rя х. Трудности об

щения с носителями языка могут возникнуть уже с первых слов, 

если, r-1апример, иностранец обратится к незнакомому человеку 11а 

~ТЫ>.'>. Представляя те или иные языковые единицы, необходимо 

указывать их социокультурные ограничения. Конечно, полностью 

трудности такого рода не снимаются никогда, они постепенно уст

раняются только при длительном общении с носителяl\Н! языка, 

совершенствовании знаний самих учащихся, формировании соци

окультурной компетенции. 

Преподаватель, работающий с иностранными уtrащимися, дол

жен ориентировать их lia уровни владения лексиL1ескими навыка-
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~11 1 и знаниями и трсбоuания, которые разработа11ы в 1\IОнографии 

<< Общеевропейские комnетенции владения языко~1: изуче1-111е. обу
ч е l rие, oцer-II01>> :J . 

Таблица владения определёнными леi{сичесю1ми знаниями 
и навыками в зависимости от уровня владения язьшом 

У иностранного учащегося: 

А1 Словарный запас состоит из отдельных простейших слов 
и словосочетаний на конкретные темы. 

А2 Словарный запас достаточен для участия в знакомых си-

туациях повседневного общения. 

Словарный запас достаточен для удовлетворения основ-

ных коммуникативных потребностей. 

В1 Словарный запас достаточен, чтобы высказаться на боль-

шинство повседневных тем: семья, увлечения, работа, пу-

тешествия, последние события. 

В2 Хороший словарный запас по профессиональной / nред-

ставляющей интерес тематике и на общие темы; может по-

т-юному сформулировать мысль, чтобы не допустить час-

того nовторения одних и тех же слов, оборотов, однако 

и1-юrда испытывает трудности при выборе нужного слова. 

С1 Хороший словарный запас; в случае необходимости он мо-
жет иайти другой способ выразить свою мысль; редко ис-
пытывает заметные для окружающих трудности в выборе 
того или иного выражения; хорошо владеет идиоматичес-

кой и разговорной лексикой. 

С2 Обширный словарный заnас, включая идиоматические и 

разговорные выражения; он понимает коннотативные зна-

чения лексических единиц. 

:l Приводимые знюшя и умения сформулнрованы в работе <~Общеевроле il
ские компетенции владения иностранньш языкоы : изучение, обучение, опенка. 
Департа~Iент ло языковой политике, Страсбург. Совет Европы (франпузская и 
а нt-1111ЙСю1я версии) , 2001; МГЛУ (русская версия), 2003. 2005. С. 112. 
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С IJ03н цнii у1ютрсбле1111Я слоuаря 11 1i0t:тpa11 11 Ыi,i ·''чащнikн : 

А1 

А2 

Б1 

Б2 

С1 

С2 

Дескриптор отсутствует. 

Может правильно употреблять ограниченное количество 
слов 13 конкретных повсед н еnных ситуациях. 

Базоnую лексику употребляет правилыю, одиако допус-
кает серьёзные ошибки при выражении более сложных 
мыслей, при общении на незнакомые темы, в нетипичных 
ситуациях. 

В основном владеет высоким уровнем лексики , хотя иноr-
да допускает ошибки u выборе слов, что, впрочем, не п ре-
пятствует КОJ'vfМ)'Никации. 

Безошибочно употребляет слова, допускает незначитель-
ные оговорки. 

Всегда безошибочно и уместно употребляет слова. 

Материалы по обучению леi,сике 

Базовый уровень владения русским языком 

Фрагмент ypotca по обучению лекешее по тексту 
<~ Богач и яблоiСИ>> 

Цель урока: 

• 
• 
• 
• 

ввести и закрепить лексику, связанную с изучаемым текстом; 

активизировать лексику по изучаемоl\'IУ тексту; 

расширить лексический запас учащихся; 

сформировать лексические навыки употребления слов по 
тексту << Богач и яблоня>,). 

Ход работы: 

• 
• 

введение лексики текста; 

наблюдение за сочетаемостыо введённых слов и за их грам
матическими особенностями. 
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1. Введение лекешеи текста <~ Богач и яблоки~ 

Ниже выписаны ключевые слова, которые поАюгут учаще.муся по

нять содер.?!сшше текста . Их сем.атпизация Аюжет проходить пo 
paзnoJ;ty. 

Упражнение 1. Прочитайте слова, данные перед теtсстом, посмот
рите в словаре слова, которые вы не знаете. 

богач 
выращивать яблоки 
вырастить хороший сорт яблок 
подарить 
яблоню около дом.а 
прохожие 

рвать яблоки 
да1tеко в лесу 
погибпуть 
приносить пользу 

друг 
Аюлодая яблоня 
доволеи подарко.ilt 
посоветовать посадить 
долго дуАtать 
соседи дети 
в конце концов 

солнечный свет 

рассердиться 
потерять прекрасное дерево 

Упражн.ение 2. Сравните слова, записанные в упражнении 1, и 
слова записанные ниже. Данные словарики включают почти один и 

тот ж~ набор слов, однако расположены иначе. Скажите, какой ело-
.. б ? 

варик поможет вам понять, о чем у дет текст. 

друг богач 

выращивал хорошие яблоки был доволен подарком. 
подарил Аюлодую яблоню долго думаll 
посоветовал посадить около посадшt яблоню около дороги 
дo.ilta 
вырастить хороший сорт посадил яблоню ua поле 
яблок посадил яблоню далеко в лесу 

дерево погибло без солнечного 

света 

потерял прекрасное дерево 
погибиутъ 

прохожие - соседи - дети 
рватъ яблоки 

яблоня принесла бы людям пользу 
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Упра:нсне~те З. Прочитайте текст, найдите в тексте слова, запи
санные выше. 

Богач и яблоки 

У одного богача был друг, который выращивал очень хорошие 
яблоки. Однажды этот друг nодарил богачу молодую яблоню, по
советовал посадить её около дома и вырастить хорош иi1 сорт яб
лок. 

Богач был очеиь доволеи подарком и долго думал, где nосадить 
эту яблоню. «Если я nосажу яблоню около дороги, то прохожие бу
дут рвать яблоки. Если я посажу ее на моём поле, то соседи будут 
рвать яблоки . Если я посажу яблоню около дома, то дети будут рвать 
яблоки~>, - думал он. В конце конuов он посадил яблоню далеко в 
лесу, где никто не мог видеть её. Но молодое дерево не могло расти 

там без солнечного света и вскоре погибло. 
Когда друг богача узнал об этом, он оче~rь рассердился и спросил: 
- Почему ты пасапил дерево в таком плохом месте? 
- Где же я мог посадить е го!? - ответил богач. - Если бы я 

посадил его около дороги, то прохожие рвали бы яблоки . Если бы я 

посадил его на моём поле, то соседи бы рвали яблоки. Если бы я 
посадил его около дома, дети рвали бь1 яблоки. 

- Но тогда яблоня принесла бы людям пользу, а так or-ra погиб
ла, и ты потерял прекрасное дерево . 

Ле-ксическая работа .является лишъ частъю работы с те-кстш-t , 
oua лишъ формирует а-кrпивuый и пассивuый словаръучащегос.я . 

11. Наблюдение за сочетаемостью слов и их грамматическими 
особенностями 

Ynpaжueuue ua иаблюде1-1ие за сочеrпае.мостыо ле-ксики русс-кого 
язы-ка развивает ue толъ-ко у.меl-lие чиrпатъ, ио и умение анализи

ровать rne-кcrn . 

Упра:нщение 4. Прочитайте текст ещё раз, выпишите те слова, с 
которыми сочетаются глаголы: 

Выращивать, подарить, посоветовать, посадить, рвать , прииес
ти пользу, потерять. 
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У,1ра:нсиение 5. Напишите самостоятельно, что можно: 

посадить - .. . , подарить - ... , сорвать - ... 

Y1tpaж~teuue 6. Образуйте видовую пару к данным глаголам: 

Вырастить- .. . ,дарить - ... ,советовать- ... , рвать - ... ,видеть - ... , 

11 рнносить пользу - ... , гибнуть - ... , терять - .. . 

111. Закрепление и активизация лексики 

Y1tpa:нcueuue 7. Напишите, какие могут быть ябл01ш: 

хорошие плохие зелёные 

Упражиеиие 8. Скажите, какие яблоки вы любите? 

Упра:нсиеиие 9. Запишите слова, подберите к ним антонимы: 

Богатый - ... ; nосадить около дома - ... ; приносить людям 

I!ОЛЬЗУ- ... 

Упраж1tеиие 10. Напишите, кюше деревья растут: 

в саду: яблоня , .. . 
n лесу: берёза, .. . 

Ynpa:нcue~me 11. Вы знаете словосочетание <1солнечный свет~>. 

Напишите, с КаJ(ИМИ словами может сочетаться прилагательное <iеол

нечный~. 

Солнечная комната, ... 

Упражиеиие 12. Вы знаете глагол <iрвать >> . С этим глаголом 

употребляются приставки со-, вы-, раз(о)-, по- , J(Оторые придают 

глаголу новое значение. Найдите в теi(СТе глаголы с этимн при<.."Fав

Iсами и запишите их в тетради. Напишите, какие слова сочетюотся 

с этими глаголами. 
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Первый сертификационный уровень владения руссюtм язьщом 

Фрагмент урока по обучению лексике 

в составе темы <<Библиотека>> 

Цель урока: 

• 
• 

• 

ввести и закрепить лексику, связанную с изучаемой темой; 

активизировать сочетаемость слов, связанных с данной те

мой; 

сформировать лексические навыки употребления тематичес
ких слов. 

Ход работы: 

• 
• 

• 

введение тематической лексики; 

наблюдение за сочетаемостыо введённых слов и за их грам
матическими особенностями; 

активизация тематической лексики с помощью условно-ре

чевых и речевых упражнений. 

Упражнение 1. Прочитайте диалоги. Выпишите опорные слова и 
словосочетания, относящиесяк теме <<Библиотека!>. 

Упражнеиие вводит лексику по те.ме. Се.маитизация происходит 
иа основе контекста. 

1. Алисия в регистратуре библиотеки. Она обращается к биб-
лиотечному работнику. 

- Я хочу записаться в библиотеку. Что мне для этого нужно? 
- Паспорт и фотография. 

- К сожалению, у меня нет с собой фотографии. А мне бы хоте-
лось поработать в читальном зале уже сегодня . 

- Сколько времени вы будете работать? Я могу выписать вам 
временный читательский билет без фотографии на один месяц . 

- Спасибо. Я буду в Москве всеt-о три недели . 
- Познакомьтесь с правилами библиотеки и заполните фор-

муляр. 
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2. Алисия в библиотеке. Она видит там свою однокурсницу 

Машу. 

- Маша! Как хорошо, что я тебя встретила. 

- Привет, Алисия! Ты здесь первый раз? 

- Да. Хочу наi;'пи литературу по теме <<Человек и общество>>. 

- Давай я тебе помогу. Нужно поискать в каталоге. Ты хочешь 

tюсмотреть монографии или статьи? 

- И то и другое. 

- Тогда ищи в систематическом каталоге. 

- А потом? Как мне получить книги? 

- Заполни требование, не забудь указать шифр книги. Требо-
вание отдай библиотекарю. Через двадцать минут твой заказ будет 

выполнен. 

- А на завтра я могу заказать? 

- Конечно. Книги с утра будут ждать тебя на полке . 

- Как удобно! 

У1tражнение 2. а) Проверьте, были ли указанные слова и слово
сочетания в диалогах. 

б) Попробуйте догадаться о значении новых слов. Проверьте себя 

по словарю. 

Учащийся, сопоставляя вътисшmые им слова и словосочетания с 

указат-tъt.ми в этом yпpaж1-teuuu, вни.мателъ1-1ее семаитизирует 

новую лексику. Кро.ме того, упражие1-1ие развивает языковую до

гадку. 

Читатель, библиотекарь, библиотечный работник, библиограф, 

дежурный библиограф, консультант; 

читательский билет, временный читательский билет; 
систематический, предметный, алфавитный каталог; 

формуляр, требование; 

автор, название , год и место издания, шифр книги; 

записываться - записаться в библиотеку; брать - взять книгу 
на дом; выписывать - выписать, заказывать - заказать, получать -

получить книгу. 
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Упражнеиие 3. Вам нужно записаться в библиотеку. Заполните 
правильно формуляр . 

Упра.жнение вводит в реальную ситуацию, что повышает .моти
вацию обучения лексике. 

Фамилия ----------

Имя -----------------
Отчество ----------------

Возраст __________ _ 

Место учебы --------

Упражнеиие 4. Скажите, 

Домаи rrrий адрес 

Телефон ________________ _ 

С праоилам н библиuтеки знаком 
И обязуЮСЬ НХ OЫПUJJHЯTL>. 

Подпr1сь ·---------
<< >> года. 

- куда обратилась Алисия, чтобы запr1саться в библиотеку? 
- какой билет могла получить Алисия? 
-где Алисия и Маша искали материал по лексике? 
- что надо было заnолнить Алисшr, спобы получить книги? 
- могла ли Алисия заказать ю-rиги на другой день? 

YnpaJicнeuue 5. Вспомните, 

- какую российскую библиотеку называют самой большой, са
мой поmюй и самой старой и почему? 

- какими каталогами можно пользоваться в библиотеке? 

- к кому надо обратиться за помощью в подборе нужного вам 
материала? 

- где можно работать с книгами, журналами, газетами? 

Упражнения 4, 5, 6, 7 служат введению необходимых лексических 
едш-пщ. 
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YnpaJicнeuue 6. Скажите, что делает в библиотеке читатель, биб
лиотекарь, библиограф, библиотечный работник. 

Упражнение 7. Как вы думаете, чем отличается систематичес
кий каталог от алфавитного и предметного. 

YnpaJicнeнue 8. Определите, значения каких слов тематической 

лексики <.\ БиблиотеJ(а1> а) совпадают в двух языках (русском ива

шем), б) не совпадают- имеют больший или меньший объём. 

Упражиение на сопоставление языков поАюгает уточнить значе

ние тематическиJ:: слов. 

Упражиение 9. Перед вами карточки из систематического ката

лога . Какие статьи и монографии нужны будут Алисии для курсовой 

работы? Заполните бланки требований на эти материалы. 

Преподаватель люжет предложить другие книги и карточки систе
Аtатического каrпалога в зависимости от специальности учащегосл. 

Требование Требование Требооаиие 

Фамилия Фамилия Фамилия 

читателя читателя читателя 

Читательский Читательский Читательский 

билет N2 билет N2 билет N2 

Автор _ Аnтор Автор 

Заглавие Заглавие Заглавие 

Том Том Том 

Место и год Место и год Место и год 

издания издания издания 

Шифр Шифр Шифр 

Подпись Подпись Подпись 

читателя читателя читателя 

Дата Дата Дата 
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Р-32 Реформатский А.А . Введение в языкоз нание . М ., 1967 
14149-150 

Ш-59 Шмелев Д.Н . Современный русский язык. Лексика. 

21213-2 15 М. , 1977 

Щ-293 Щерба Л.В. О частях речи в русском языке . 

516-517 в кн. Избранные работы по русскому языку. М., 1957 

Я-57 Якобсон Р. Избранные работы. М., 1987 
267 

Упражнение 10. Определите значение глагола писать с пристав
ками. 

Лексико-грам.Аштическое упраж~tение направлено 1ш наблюдение 
за глаголо.1vt с приставкаJvtи. Оно по.~vюгает разобраться в трудных 

случая.;r: употребления, когда чаzце всего делаются ошибки. 

1. Я хочу записаться в библиотеку. 2. Можете мне выписать чи

тательский билет. 3. Не забудь расписаться под требованием . 4. Ког
да мы закончим учёбу и разъедемся, то обязательно будем перепи

сываться друг с другом. 5. Студент написал небольшой рассказ для 
университетской газеты. 

Упражнение 11. Составьте словосочетания с глаголами, подобрав 
существительные, данные справа, и поставив их в нужную форму. 

Лексико-гра.мматическое упражнение активизирует употребле -

ние глагольного управления . 

записаться (куда?) библиотека , приём к врачу, дополнитель-
ные занятия 

расписаться (где?) документ, требование 
выписать (что?) книга, сrитательский билет, цитата 

написать (что?) реферат, курсовая работа, фамилия 

136 

Упражнение 12. Составьте диалоги. а) Ваша подруга ещё не 
записалась в библиотеку. Она интересуется, как это можно сде

лать . Расскажите ей. б) Ваш друг советуется с вами по поводу свое

го выступления на семинаре. Посоветуйте ему найти в библиотеке 
нужные книги. 

Упражнение развивает речевые навыки учащи;r:ся. 

Второй сертификационный уровень владения русским языком 

Фрагмент урока по обучению леi<сике 

Тема: Употребление близких по значению существительных 

имя, название, наименование 

Цель урока: 
• объяснить существенные компоненты значений и зучаемых 

• 
• 

существителыrых ; 

изучить и активизировать их типовую сочетаемость; 

сформировать лексические навыки употребления существи
тельных имя, название, наименование. 

Ход работы: 
• объяснение значений слов и.м.я, название, 7ЮUАtенование и их 

грамматических особенностей; 
• наблюдение за сочетаемостью изучаемых слов; 

• активизация изучаемых существительных с помощью услов

но-речевых и речевых упражнений. 

Упражнение 1. Прочитайте таблицу. Проследите за значением и 
употреблением существительных имя, назватtе, наименование. Об
ратите внимание на то, что слово имя употребляется по отношению 
к человеку, а иазвание по отношению к вещи или явлению. 

Упражнение направлено на наблюдение над употреблением суще
ствительных. Изучение таблtщы помоzает пои.ять особеююсти 
футщионироваи.ия изучаеJvtъtХ слов. Преподавателю необходu.;ио об
ратить внимание на сююJ-tение суи~ествителы-tы..:r: , особеюю слова 
имя. 

137 



Имя - личное нмя человека, Назовите, пожалуйста, ваши 
которое даётся ему при имена. 

рождении; 

- известность. репута- Вавилов - учёный с миро-
ция; вым именем. 

- разряд склоняемых Стол - имя существитель-
слов в грамматике; но е. 

- название предмета или В Росси н алоэ известно под 
явления . именем столетник. 

Название - отдельное издание В библиотеке несколы<о 
(книга, брошюра, жур- тысяч названий книг. 

нал); 

- обозначение вещи или << Нациоиаль•> - название 
явления. гостиницы. 

Наименование - то же, что и название; Скажите официальное 
(книжное) наименование этого лекар-

ства. 

- вид, разновидность. В аптеке более 600 наиме-
нований лекарств. 

Упражнение 2. Проверьте значение изучаемых слов по двуязыч
ным словарям. 

Преподаватель должен проверить, как учащиеся работают со сло
варями. Мо:жно ограничить выполнение этого упражиеиuя по вре
.мени. 

Упражнение З. а) Прочитайте предложения. Укажите, в каких 

случаях существительные с семантююй <~ИМЯ!>, <.~название•>, <<наи

менование!> не могут заменять друг друга. 

б) Укажите, в каких типах текста могло бы быть употреблено 
каждое предложение. 
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При выполнении дттого упражнения необходи..мо обратить 81-tи
.мание на стwtистическую окраску слова наи.11tенование (книж.), 
в отличие от стилистически иейтральны.х: И.lltЯ и название. Уча
щився Ataгym это сделать, опираясь на анализ контекста. 

1. Название фирмы, продающей видео и аудиотехнику, <<Мик
родин~. 2. Вы не можете мне сказать имя директора строитель
ной фирмы? 3. Фирменное наименование охраняется про :мыш

ленным правом. 4. Ты не помнишь название книги, которую нам 
рекомендовал и прочитать? 5. В продажу поступило более трид
шни и.аимеиоваиий товаров народного потребления, изготовлен
ных в од1-юй испанской фирме. 6. <<Кипел , сиял уж в полном блес
ке бал. 1 Тут было всё, что называют сnетом ... 1 Не я ему названье 
это дал, 1 Хоть смысл t·лубокий есть в названье этом>> (М. Лер

МО I-Jтов). 

Упражиеиие 4. Подберите из правого столбика прилагательные 
к данным существительным. Составьте предложения с полученны

ми словосочетаниями. 

Ynpa:)lcUeиue направлено ua форА·tирование навыков сочетаеАtасти 

в лексической cucmeA·te русс7Сого языка. 

имя 

название 

наимсноnание 

новое, старое, старинное, древнее, достойное, 

громкое, 

известное, скромное, условное, полное, сокращён

ное, 

необысшое, иностранное, офиц.исutьное, товарное, 

распространенное. 

Упражиеиие 5. Определите, с какими глаголами употребляются 
изучаемые существительные: имя, название, наименование. Обра
тите внимание на управление глаголов. Составьте предложения. 

Дать, получить, придумать, забыть, вспомнить, найти, носить, 
перепутать, напомнить, предложить, подобрать, указать. 
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Упра:нсиеиие 6. Прочитайте предложения. Запомните выделен
ные словосочетания. 

Упраж1-1ение на развитие догадки, когда значение сочетаний необ

ходUJtю понять из контекста. 

1. Напишите заявление на и.мя ректора. 2. Суд действует и.ме
ие.м закона. 3. В субботу студенты пойдут в Музей UJI,teJш Александ

ра Сергеевича Пушкина. 4. Авангардизм - условное иаи.меиование 

художественного движения. 5. Газета << Московский университен 

под рубрикой «ГроА,tкие ИАtена>> пишет о выдаюшемся физике Пет

ре Леонидовиче Капице . б . IОрий Гагарин - вceAmp7-to извесrпиое и.мя. 

7. Во Всемирный день бега спортсмены во и.мя дружбы пробегут по 
разным странам. 

Yltpaжнeuue 7. Прочитайте рекламу и ответьте на вопросы, ис

пользуя изучаемые существительные. 

Упражнение направлено ua использование в речи изучаеА4ЫХ суще
ствителыtьtХ. 

1. Как называются фирмы, указанные в рекламных объявлени
ях? 2. Наименование каких товаров упоминается в реклам~rых 
объявлениях? 3. Чьи име~rа названы в рекламных объявлениях? 

Фирма << МебельсервИс1> изготавливает и продаёт наборы мягкой 

мебели, кухонные гарнитуры. Принимаем заказы на изготовле -

ни е мебели для гостиниц, общежитий, домов отдыха, санаториев 

и др. 

Ассоциация «АСК1> поставляет электронику из Германии, США, 

Канады. Президе!iт ассоциации Пётр Херлик гарантирует отлич-

r-ryю работу. 

Библиотеке имени Гоголя требуется уборщица. Работа ч ерез 

ден ь. 
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Упражиеиие 8. Прочитайте теi<ст. Найдите словосочетания со 
словами <<ИМЯ!>, <<название>>, а также глаголы аналогичной семанти

ки; определите управление этих глаголов. 

Упражнение шtлюстрирует употребление изучаеАtъtх сущеетаи

телы-tьL:r, а также глаголов аиалогичиой сеАшит1ши. 

Почему так называется? 

Почему солнце называется солнцем, стол - столом, лампа -
лампоi;'t? Потому что все так называют эти вещи, н мы с детства ус

воили эти названия. Но дело тут не в привычке. Связь слов с мыс
лью гораздо глубже . Ребёнок мыслит предметно, и первые слова 

его - названия вещей. Он учится мыслить именно с помощью сло

ва-названия . 

Однажды в Швейцарии был проведён опрос детей лет 6-7 с 
целью выяснить, как они понимают, что такое слова. 

-Откуда взялось название солнца?- спрашивали детей. 
- Солнце дало само себе такое название, - ответил мальчик 

лет семи. 

-Бог дал такое имя солнцу, когда его создал. Чтобы люди зна-
ли, что это такое , - сказала девочка. 

- Нет, кто-то первьп';'r догадался, что это солнце. А потом уже 
каждый знал. Это был учёный, - сказал мальчик постарше. 

- Как же он догадался? 
- Потому что увидел его. Потому что оно светит, и жёлтое и го-

рячее. И когда люди поняли, LJТO это солнце, они его так и назвали. 

- А если солнце назвать луной? 
- Это нельзя, луна- это луна, а солнце- это солнце . Солнце 

греет, оно весёлое, яркое, а луна светит как фонарь. 
И не сразу удалось убедить мальчика, что не слово <<солнце>> 

жёлтое, яркое и горячее, а само солнце. u 

Зато, когда дети это поняли, они стали спрашивать у родителеи 

и учителей, почему это называется так, а это так, и откуда взялись 

названия предметов. Между тем вовсе не просто ответить на все 

эти вопросы. История многих слов сложна. Уже более полутораста 
лет работают языковеды, специалисты в области этимологии, над 
этим, и до сих пор мы не знаем происхождения многих слов. На-
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при мер, мы как раз н е знаем то<н-ю, tJO<teмy солнце называется солt-t

цсм . Оt-то для нас уже только название, почти только имя. 

Людям удалось определить величину солнца, расстояние его до 

Земли, его массу, температуру, химический состав и мно1·ое другое, 

хотя солнце отстоит от нас на сто пятьдесят миллиоtюв километров. 

А вот определить с такой же уверешюстью первоначалыюе зн аче

ние этого названия, которое дано ему людьми же, нам не удаётся! 

(1\азаиская Б.В. В мире слов. Л., 1958. С. 31) 

Упражиеиие 9. Закончите предложения. 

Упражнение активизирует изучае.мый JИатериал. 

Почему солнце называется .. ? Потому что все так называют эти 
вещи, и мы с детства усвоили ... Первые слова ребёнка ... Мальчик 
сказал: <<Солнце дало само себе такое ... >> Девочка сказала: << Бог дал 
такое ... >> Мальчик постарше сказал: <<Солнце светит, оно жёлтое и 
горячее. Люди поняли, что это солнце, они его так и .. . >> Дети стали 
спрашивать у родителей и учителей , почему это называется так, а 

это так, и откуда взялись ... Но мы не знаем точно, почему соm·ще ... 
Оно для нас уже только название, почти только ... Нам не удаётся 
определить первоначальное значение .. . 

Упражиение 10. Ответьте на вопросы. 

Упраж.:иеиие иаправлеио на проверку поии.маиия текста, а таю1се 

на активизачшо изучае~мых существительпы.:r: и глаголов анало

гиЧ1lОЙ сеАЮ1-lтики. 

1. Как учится мыслить ребёнок? 2. Какие вопросы задавали учё
ные детям? 3. Что отвес1али дети? 4. Как мыслят дети: предметно 
или абстрактно? 5. Какую сnязь между назван и ем предмета и са
мим предметом установили дети? 6. Знаем ли мы, почему солнце 
называется солнцем? 7. Какие области языкозt-tания занимаются 
значением и происхождеыием слов? 

Упра:нсиение 11. Объясните, как вы понимаете утверждение ав
тора: 

Оно (солнце) для нас уже только название, nочти только имя. 
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Упражиеиие 12. Узнайте у своего соседа. 

Это упра:ж:иеиие выводит в речь изучае.мые слова. 

Какие наиболее типичные русские Иllfeнa, с его точки зрения? 
Имена каких русских nисателей, художников, музыкантов он зна

ет? Названия каких русских журналов он видел в журнальном ки

оске? Носит ли какое-либо название магазин, где он покупает про

дукты? Помнит ли он название статьи, которую задали прочитать 

к следующему занятию? Какое официальное наименование ваше

го ушшерситета? 

Дополнительные упражнения по обучению лексике 

1. Типы упражнений, направленные на презентацию новой лек
сики (см. также <1 Упражнения, направленные на снятие леi<сико

грамматических трудностеЙ>> и <1Работа с карточками~ в разделе 

<1 Упражнения по обучению чтению>>) 

Содержание упражнений этой группы связано с предьявление.м 
учаи1илtся !tовых для них лексических единич и их иитерпрета
ция. 

1. Посмотрите на картинку и прочитайте, как называется нари
сованный на ней предмет. Обратите nнимание на то, как пишется и 

как произносится слово, обозначающее этот предмет. 

При се.маитизации слов, обозначаюzцих конкретиые предА·tеты, 
наиболее эффективно пользоваться средствшш наглядности. Це
лесообразнее предъявлять слова в контексте предложеии.я. 

2. Прочитайте написанные на доске слова, которые во многих 
языках звучат примерно одинаково. Можете ли вы их узнать без 
переnода? 

Кафе, кофе, космос, университет. 

\43 



3. Чтобы понять текст сказки, вам нужно знать приведённые ниже 
слова и словосочетания: 

СеJ1шнтизация с помош,ъю перевода является одниАt из эконоАШЬLХ 
способов. 

медведь - Ьеаг, чашечка - diт. o.f чашка- cup, стульчик - diт. 
о/ стул - chair, полезла на стул - cliшbecl onto tbe clыir, пришли 
голодные- саше back hllngгy. 

4. Перед чтением текста проверьте, знаете ли вы указанные зна
чения этих слов и словосочетаний. 

Для более быстрого и эффеюпивного понимания текста часть ие
З7Ю1<ОАtОЙ лексики перед чтением. можно объяснить такшt обра-
зам. 

'; 

Непогода - плохая погода ; колба _:_ стеклянная посуда для хи

мических опытов; смонтировать - сделать, собрать из разных час

тей; преодолеть ужас - перестать бояться . 

5. Обратите внимание на значения выделенных слов. 

В упражнении толкуются новые слова с поАЮИ{ЬЮ си1юншюв, сло

восочетаний, обьяснеиий . Такая селшитизация возАЮЖ7Ю, когда у 
учащихся есть определёиный словарный запас. 

1. Я полагаю (думаю) , что мои письма ты не получил. 2. Небе
русь (не смогу) объяснить своего чувства. Я ночевал (спал) в поле, 

ел чурек (хлеб у н ародов Кавказа) , пил tcaxemuuc1Coe (грузинское 
вино) . 

6. а) Прочитайте словосочетания. Обратите внимание на то, что 
слово численность употребляется в научных и публицистических 

текстах тогда, когда речь идет о коллективе людей или животных, 

сгруппированных по определёiiному принцилу с теми словами, ко

торые обозначают ~совокупность~: 

численность армии, вооружённых сил, населения, животных, 

фауны , биологического вида , микроорганизмов. 
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б) Слово число обозначает количество кого-либо, чего-либо и в 
этом значении всегда употребляется в единственном числе: 

число рабочих, книг, стран , островов , городов . 

7. Прочитайте предложения. Обратите внимание на то, что при 
употреблении глагола хранить указывается на место или условие 

хранения. Глагол сохранять употребляется, если хотят подчеркнуть, 
что предмет качественно не изменился. При употреблении глагола 
беречь внимание направлено на бережное обращение с предметом 
или лицом. Глагол охраиять означает защиту предмета или лица от 

I<аких-либо вежелательных воздействий/действий. 

Словосочетания предыдущего упражнения и предложеиия да1i1Ю
го иллюстрируют объяснение, по.могают понятъ значение uзучае

мьLХ слов с поАюш,ъю контекста. 

1. Ценные бумаги следует храиитъ в сейфе . 2. Государство дол
жно охраиять памятники истории, культуры, природы . 3. Я буду 
всю жизнь храиитъ в памяти первую нашу встречу. 4. Что имеем, 
то не храиим. 5. Пушкин взял эпиграфом к повести << Капитанская 
дочка>> пословицу <~Береги честь смолоду». 6. Отец ругает меня за 
то, что я не умею беречь деньги . 7. Мать не продаёт наш старый 
дом, она сохраилет его для меня. 

8. Дайте антонимы I\ следующим прилаrательным. Составьте 
с ними предложения. 

Се.маитизация 1ювых слов с использоваииеАt аитоrtшюв может ис

пользоваться толъко тогда, когда учащиеся знают эти aнmot-tиAtЫ. 

Хороший, новый, светльп';'r ... . 

9. Найдите слово, совпадающее или близкое по значению с первым. 

Упра:жиение на развитие языковой догадки. СеАtаuтизация с по

МОЩЬЮ CU7I01-lUA'lO. 

Неверояптьtй, неправдоподобный, неверующий , необычный, 
невидимый , н евообразимый . 
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,fO .. Ы:а;щви:г,е оррфессии и род занятий, ко'I'орые соошет.ствуют 
с;~Jедующим ~;~аукам и учебным ,предметам. Обрати\fе вцмание на 

о~разов.ание сдов. 

Gемантизац~L,Я с испрлъ.зованиелt словообразовател1;1ной модели. 

Ф:из1(1ка- физик, математида- ... , лин.г:вистика - ... 

iJ1_. Определите до составу слова значение приведённых ниже 

СЛ0В. 

'У.nражнение, rьа:правленuGе на развитие языковой догадки. 

Мореы:лав:а:r.ель, %Фрабле,стрGыJт,елъ, uутешественник, киноре

ЖI!~ссеtl> . 

f:2 .. Найдите :в правGм сr-олбиде и.с·ходиые формы, o:r которых об
раз'9ван;ы ~ЛОЖ'/!I,Ы~ .tлтза ле.~;~о.rо столбика. · 

н:аJ;Lоrообл<:>жеJИ1Iе., J;Ieф~·eпpo

дo/IST<ЬJ,, !\1Lежrосударстденный., 

междr:удародный 

между государссrвами, между 

)iародами, обложить налогом, 

, продукты из нефти 

tЗ, Б р;юшых JIИЖе сшэвах найдите кор.ень, определите грамма

:rн~ес~у.ю форму ,подчеркнуrых слов. :f!опробуйте догадаться, каr\ое 

онп и~eJo:r знач.ение. Процерьте себя по словарю. 

· Упражщти.е развивает языковую догадку. Учащилtся необходи.мо 

прщрщлизuровать состав слова, контекст и самостоятельно оп

ред.ещлпь значеиие. Подкрепляется упражнеиие работой со сло
в.арё;н. 

ГРрf\, горный, здесь много горных цветов; 

Uf!eTQK, цвести, отцвести, цветы уже отцветают. 
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14. В глаголах найдите приставку и корень. Попытайтесь опре
делить значение слов . Обратите внимание на то, что приставка ЗА
имеет значение <<Получение, приобретение1>. 

Забрать из прачечной бельё; записать на видео новый фильм; 
заработать деньги на машину; завоевать сердце любимого челове
ка; заготовить на зиму варенье. 

15. Прочитайте слова. Обратите внимание на то значение, Iюто

рое придают словам суффиксы. 

Учительница, художница, помощница; художник, садовник, 

дворник. 

16. Как вы думаете, какие слова из правого столбика можно допи
сать в левый? Объясните, по какому принципу вы будете это делать. 

Упра.жнение по подбору однокоренных слов. 

Образец: отдыхать, отдых. 

работать, жить, учиться, писать работа, письменный, учёба, 
письмо, рабочий, жизнь, учи

тель 

17. Найдите слово, имеющее одинаковый с первым словом корень. 

Писатель, читатель, пишу, пить, писать, учат, пишут. 

18. Из трёх столбиков выберите только те слова, которые не по
вторяются. Составьте список этих слов, расположив их в алфавит

ном порядке. 

1 Упражнегtие развивает пшtятъ. 

мысль, мнение, досада, мысль, мнение, мысль, мнение, 

желаrше, идея, согласие, предположение, радость, предположение , досада, 

сомнение, удивление, досада, желание, сомне- желание, сомнение, 

протест, неудоволь

ствие, чувство, идея 

10* 

ние , 

уверенность, протест, уверенность, протест, 

неудовольствие, идея чувство , неудовольствие, 

идея 
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19. Для того чтобы описать квартиру, вы должны знать данные 
ниже слова. Проверьте, все ли вы их знаете. В случае затруднения 

обращайтесь к словарю. 

Столовая, гостиная, прихожая, передняя, коридор, ванная, ван

на, раковина, мойка. 

20. а) Выберите из текста слова и словосочетания, связанные с 
темой <.~Портрет человека>>. 

б) Проверьте, правильно ли вы выбрали слова и словосочетания, 

связанные с указанной темой. 

21. Скажите, какие ещё овощи можно купить в магазине? 

Упраж1-tение 1-tаправлено на се.мантизацию слова через подбор ви
дового понятия по от1-tошению к родовому. 

Овощи - капуста, морковь, .. . 

22. Прочитайте предложения. 
а) Выпишите словосочетания с глаголами создавать- создать, 

оргаиизовывать - оргаиизовать, у•tреждать - учредить, разра

батывать- разработать, основывать- основать. Определите 

их значение из контекста и укажите в каждом случае их стилевую 

отнесенность. 

б) Укажите, в каких случаях указанные глаголы выступают в роли 

синонимов и заменяют друг друга. 

Зиачеиие слова определяется из се.маюпизирующего контекста. 

1. Леонардо да Винчи разработал конструкцию летательного 
аппарата. 2. Пятнадцать пищевых комбинатов организовали акци
онерное общество « Российская торгово-промышленная компания >>. 

3. Фирму учредил концерн << Протон» . 4. Среди тех, кто основал << Ко
лымскую золотодобывающую комшшию», всемирно известный ор

кестр « Виртуозы Москвы» . 5. Теорию относительности создал Аль
берт Эйнштейн. 
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23. Образуйте существительные от следующих глаголов. Опре
делите способ образования существительных и их значение. Всегда 
ли значение существительного и глагола совпадают? 

Решать, вступать, применять, соглашаться, осуществлять, зак

лючать, вложить, ввести. 

24. Определите значение следующих словосочетаний. Замените 

словосочетание 

а) глаголом: 

хранить тайну- не рассказывать, хранить молчание - ... , хра

нить память - ... , 

б) словосочетанием с прилагательным: 

хранить гордый вид- быть гордым, хранить печаль - ... , сохра
нять серьёзность- ... , сохранять здоровье- ... , сохранять силу- ... 

25 . Продолжите семантические ряды, найденными в тексте сло-
вами и словосочетаниями, имеющими значение 

а) «произведе1-lие »: эпопея, историческое исследование, ... u 

б) «содержание произведения»: узлы истории, хроника событии, ... 
в) «исторический процесс»: исторический поворот, ... 
r) «точка зрения»: историко-философская концепция, ... 

26. Выпишите из текста прямые и косвенные маркёры времени и 
распределите их по двум колонкам. 

Прямые маркёры Косвенные маркёры 

первые перестроечные годы, ... современная культура, ... 

27. Найдите слова, соответствующие следующим определе

ниям: 

nостройка 

стройка 

жилище 

- помещение, в котором жи

вут. 

- место, где строят. 

- здание, которое построили. 
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28. Прочитайте предложения. Обратите внимание на разные зна
чения глагола 1tитать. Определите значение глагола. В случае за

труднения обращайтесь к словарю. 

Ynpaжlieliиe 1-lanpaвлel-lo на определение значений Аmогозначrtаго 

слова. 

1. Я люблю читать рассказы Чехова. 2. Сегодня лекцию читает 
профессор Иванов. 3. На концерте стихи Лорки будет читать Хорхе. 

29. а) Прочитайте словосочетания. Проследите за употреблени
ем глаголов и их сочетаемостью. 

б) Проверьте заменяемость глаголов. 

Учредить научное общество, учредить rювые порядки, учредить 
фирму. 

Создать фирму, создать теорию, создать благоприятные усло-

вия для работы, создать авторитет кому-либо, создать государство. 
Основать фирму, основать город, основать музей; 

основывать теорию на результатах экспериментов. 

Организовать фирму, организовать учреждение; 

организовать вечер, организовать свой рабочий день. 
Разработать вопрос, разработать идею, разработать теорию. 

в) Впишите словосочетания из а) в таблицу. Составьте карточки 

на каждое из значений rлаrолов с указанием стилевой отнесенности. 

СОЗДАВАТЬ 1 СОЗДАТЬ 
- организовывать, учреждать, основывать; создать кооператив 

- создать научное, художественное произ- создавать роман 

ведение; 

- сделать существенным, <<дать существо- создавать материаль-

вание>>. вые ценности 

ОСНОВЫВАТЬ 

- делать LfТО-то основой, источником чего- основать гипотезу на 

либо. каких-либо фактах 

ОСНОВАТЬ 

- класть начало чему-либо, учреждать основать униnерситет 
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ОРГАНИ30ВЫВАТЬ 1 ОРГАН:йЗОВАТЬ 
- создавать какое-либо учреждение; органнзоnывать 

секцию 

- подr0тавливать, устрайвать; организоnьшать вечер 

- объедннять для какой-либо цели; организовывать 

группу 

для nоездки в Москву 

- прндат:r:; чему-либо· планомерный, согла- организовывать бьтт 

сованный характер. 

РАЗРАБА1ЪIВАТЬ 1 РАЗРАБОТАТЬ 
- тщательно всесторонне исследовать, разработать теорию 

подготавливать, обрабатьшать no всех переnода 

подробностях. 

УЧРЕЖДАТЬ 1 УЧРЕДИТЬ 
- осноnать какое-либо официальное уlrредить акционе-

ручреждение. 
ное общестnо 

30. Обратите внимание на словосочетания с полисемичнымиt rла

rолами учиться, учить, знать, изучать, zоворить, читать. 

УЧИТЬСЯ (где?) 

в униnерситете, 

n школе, n первом 
классе, на nтором 

курсе, на этом фа

культете 

УЧИТЬ 1 ИЗУЧАТЬ ГОВОРИТЬ 1 
ЗНАТЬ (что?) ЧИТАТЬ 1 ПИСАТЬ 
русский язык, англий- (как? на каком язы-

ский язык ке?) 
ло-русски 1 на рус
ском языке 

31. а) Обратите внимание на употребление в переноснам значе
юrn rлаrолов движения с приставками. Определите значение rлаго 

лов из r<онтекста. В случае затруднения обращайтесь к словарю. 

Упражнение развивает языковую догадку. 

1. Книга вышла в свет в этом году, 2. Мария училась на филоло
гическом факультете, а теперь она решила перейти на экономичес-
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кий. 3. В результате выборов к власти пришли демократы. 4. В этом 
сезоне вошёл в моду синий цвет. 5. Урок подходил к концу, когда 
объявили результаты тестирования. 6. Разговор с ней так меня 
взволновал, что я долго не мог прийти в себя. 

б) Продолжайте заполнять таблицу примерами. 

выходить - переходить - приходить - входить - подходить -

выйти перейти прийти войти подойти 

на орбиту на второй Б ГОЛОВУ в историю на роль 

курс 

32. а) Укажите разницу в значении и сочетаемости слов жилой
жилищный, жилец - :житель. 

б) Составьте с ними словосочетания, используя данные ниже 

слова: 

вопрос, массив, проблема, строительство, дом , деревня, село, 

город, корпуса, отдел, кооператив, фонд, беспокойный, временный, 

деревенский, самый молодой, самый старый. 

11. Упражнения для обучения работе со словарной статъёй 

Одним. из важных эле.меитов при обучении новым слова;и и се.ман

тизации их является умение пользоваться словарями. Необходи
мо познакомить учащихся с различными типш1ш словарей. На

учить работе со еловарЛАт по.могут также <<Упражнения для обу 
чения работе со словарями>>, по.мещённые в рааделе <<Упражнения 

по обучению чтению:». 

1. Определите, какие словари надо посмотреть, чтобы выяснить 
значение и употребление указанных слов и словосочетаний. 

Быть не в своей тарелке , нАчать или начАть, остановка или 

остановка , предложить ко;иу? или ке.м ? 
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2. а) Прочитайте фрагмент словарной статьи из <<Толкового сло
варя русского языка:» С.И. Ожегона и Н.Ю. Шведовой: 

ЯЗЫ'К 1, - а, .ми. -и , -ов, .м. 1. Подвижный мышечный орган в 
полости рта, воспринимающий вкусовые ощущения, у человека 

участвующий также в артикуляции. Лизать языко.м. 3.11'tеииый я. 
2. Такой оргаи животного как кушаиье. Говяжий я. 3. В колоколе : 
металлический стержень, производящий звон ударами о стенки . 

4. nepeu. , чего или какой. О чём-нибудь , имеющем удлинённую, вы

тянутую форму. Языки 1vz.а.м.еии. 
ЯЗЫ'К 2, - а, .iHH. -и, -ов, Jvt. 1. Исторически сложившаяся систе

ма звуковых, словарных и грамматических средств, являющаяся 

орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей 
в обществе. Славянские языки. 2. ед. Совокупность средств выраже
ния в словесном творчестве . Я. Пушкина. Я. публицистU1ш. 3. ед. 
Речь, способность говорить. Лишиться языка. 4. Система знаков, 
передающих информацию . Я. животных. 

б) Определите значение слова язык, исходя из словарных данных. 

1. Я видела фотографию Альберта Эйнштейна, где он показы
вает язык. 2. На Руси звонарь, когда звонит в колокол, то качает 
язык одного, другого, третьего колокола, язык бьёт о колокол, и раз
носятся прекраснейшие звуки колокольного звона . 3. Люблю смот
реть на костёр, когда к небу поднимаются языки пламени. 4. Ты зна
ешь , сколько существует мёртвых языков, известных только по 

письменным памятникам? 

3. Найдите в словаре значение выделенных слов, проверьте пра
вильиость употребления, исправьте ошибки. 

1. Он был нестерпим к ошибкам товарищей. 2. После тяжёлого 
подъёма мы вошли на вершину горы. 3. Маша- мQя главная под
руга. 4. Мы записались в библиотеку международной литературы. 

4. Определите из контекста значение выделенных фразеологиз
мов. Проверьте себя по фразеологическому словарю. 

1. Заявляю вам искренне, положа pvкv на сердце, я не видел в 
жизни ничего прекраснее этого портрета. 2. Мы давно не видели 
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такого волнующего фильма, который смотрели на одном дыхании. 

3. Этих цветов nочти не осталось в nри.роде, их занесли в красную 

книгу. 

5. Найдите в словаре слова, которые вам нужны для рассказа о 
своём увлечении. 

6. Найдите в толковом словаре значение данных ниже rлагоvюв· с 

приставками. Подберите к ним эквиваленты в родном языке. 

Строить, построить, надстроить, достроить, перестроить, при

строить, выстроить, застроить. 

111. Типы упражнений, закрепляющие новую лексику 

Условно-коммуникативные упражнения 

Упражнения. направленыиа закрепление новых слов. 

1. Исправьте предложения, исходя из логики. 

Картина СИДИТ на стене. Тетрадь СТОИТ в портфеле. Стол 

ВИСИТ в саду. Шкаф ЛЕЖИТ в комнате. 

2. Соответствуют ли истине следующие предложения? 

Голуби плавают. Собаки летают. Бабочки бегают. Рыбы ходят. 

А человек ходит, ездит, плавает, летает, бегает. 

3. Посмотрите на вашего соседа 1 соседку и ответьте на вопросы. 
1. Он 1 она высокоrо, среднего роста? 2. У него 1 у неё голубые, 

карие, чёрные, зелёные глаза? 3. У неFО 1 у неё светлые, тёмные, 
русые, рыжие волосы? 

4. Определите, на какую тему мы будем говорить, используя сле
дующие слова. 

Футбол, мяч, бассейн, стадион, судья, соревнование; играть, 

плавать, бегать, прыгать. 
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5. Из приведённых ниже слов подберите определения к суще

ствительным филь.м, а~еmёр: 

исторический, разносторонний, музыкальный, дублированный, 
документальный, посредственный. 

6. Подберите, используя лексику к теме «У врача!>, глаголы, ко
торые могут сочетаться с существительными: 

врач, лекарство, аптека. 

7. Вставьте вместо точек глаголы заказать, записаться, запол
нить, предъявить, указать, подобрать. 

Чтобы .. . в библиотеку, нужно ... формуляр. Для получения по
стоянного билета надо ... паспорт и принести фотографию (разме
ром 3х4 см). Для временного билета, который выдаётся на месяц, 

фотографии не нужно. 
Читатель может ... нужные ему книги. Для этого он должен ... 

листок требования, где необходимо ... свою фамилию, номер чита
тельского билета, название книги, фамилию автора, место и год из

дания, шифр книги .... нужные книги помогают библиографы и кон

сультанты . 

8. Замените фразы синонимичными, используя глаголы стать, 

перестать - переставать. 

1. В больших городах люди уже не ездят на лошадях. 2. В нача
ле прошлого века страна начала экспортировать газ. 3. Аспирант 
начал составлять библиографию. 4. После школы мы уже не встре-

чаемся. 

9. Ответьте на вопросы, используя глаголы в скобках. 

Зачем тебе нужны эти статистические данные? (использовать) 
Вы еще не выбросили старую соковыжималку? (применять) 
Что ты делаешь, если посадишь пятно на костюм? (примеtrять) 
Что можно взять с собой на экзамен по переводу? (пользо-

ватьсЯ) 
Чтобы обозначить повторяющееся действие, нужен глагол со-

вершенного или весовершенного вида? (употреблять) 
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10. Прочитайте объявление в рекламной газете. Исходя из кон
текста , скажите, кто предлагает что охраиять. 

Бюро безопасности бизнеса 

ВООРУЖЁННАЯ ОХРАНА 

банков, офисов, казино, предприятий; 

охрана грузов при перевозr~е; 

личная охрана. 

Тел: ( 495)597 -78-90, ( 495)597 -08-45 

11. Допишите прилагательные, которые сочетаются с данными 
существительными, указывая 

а) на качество предметов: 

хорошая, .. . книга; свободный, .. . день ; исторический, ... фильм; 

б) на качественный/количественный признак существительных: 

трудный, ... текст; интересная, .. . работа; грамматическое, ... упраж-
нение; 

в) характер человека: 

надёжный , ... друг; хороший , ... человек; 

г) внешность человека: 

высокая, ... девушка; чёрные, .. . глаза; длинные, ... волосы. 

12. Прочитайте предложения. Поставьте вместо точек слово из 
синонимического ряда в нужной форме. Укажите оттенки значений 

u ' 

даите варианты. 

1. Эпопея ... (раскрывать, разворачивать) шшораму предрево

люционной жизни России. 2. Авторы активно ... (включаться, под
со~диняться) в современную борьбу идей . 3. Л . Петрушевскую , 
Т. Голстую, В. Маканина .. . (манить , влечь) глубина частной жизни 

современного человека. 4. Постмодернизм ... (отказывать. ие при
знавать) искусству в саl\ЮЙ способности выразить истину. 5. Теоре
тическая база постмодернизма ... (образоваться, сложиться, создать
ся, сформироваться) в 60-70-е годы. 6. Произведение .. . (находить, 
получить, обрести) обширную читательскую аудиторию, ... (при
обретать, получить) критическую интерпретацию. 

156 

13. Образуйте от изучаемых глаголов существительные семан

тюш субъект и объект действия. Составьте предложения с образо
ванными существительными. 

Образец: 1. Создавать - создатель - Эйнште1';'1н - создатель 

теории относительности; 2. создавать - создание - «< Герника >> -
бессмертное создание Пикассо . 

14. Вставьте вместо точек один из глаголов- создать, осиовать, 

разработать. Если возможно, дайте варианты. 

1. В Воронеже ... новое акционерное общество. 2. Илья Репш-t .. . 
свою школу в живописи. 3. IОрий Долгорукий ... город, который 
назвали Москвой . 4. Многие учёные ... идею полёта в космос. 

15. Расширьте предложения, используя слова дома, домой или 
дом с предлогами. Определите, какими членами предложения явля

ются эти слова. 

1. Завтра я возвращаюсь из командировки . 2. Меня никто не 
ждёт. 3. Не горит свет. 4. По вечерам я люблю слушать музыку. 

16. Вставьте вместо точек пропущенные слова. 

На прошлой неделе в Москве .. . семинары экономических 

по проблемам финансирования. В их ра- деловых 
боте ... представители ... и .. . кругов. Участ- правительственных 

rшками семинара .. . вопросы валютного 
регулирования . Материалы семинара бу
дут ... Агентством ... консультаций в жур
J-Iале << Экономика и жизнь >> . 

участвовали 

прошли 

обсуждались 

опубликованы 

17. Составьте предложения по теме <<Город~, используя : 

паронимы: высокий - высотный, верхний; искусный - искус

ственный ; жилищный - жилой; 
синонимы: строить - возводить - воздвигать - сооружать ; пе

рестраивать - переделывать - преобразовьшать; известный - зна
менитый - прославленный; 

антонимы: окраина- центр , строить - разрушать, древний -
современный, стол ичный - провинци альный, общественны ~! -

индивидуальный . 
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18. Заполните лексическую карточку по данной ниже схеме. 

Упражнение обобщает сведения о лексической единице. 

Образец: сердце 

1. Лексическое значение: Центральный орган кровообращения. 
2. Словосочетания 

с существителънъши: работа, болезнь, пересадка сердца, опера

ция на сердце; 

с прилагателънъtми: больное, молодое сердце; 
с глаголами: выслушивать, проверять, изучать сердце. 

3. Однокоренные слова: (бес)сердечный, сердцебиение, сердцеед, 
сердечко; 

4. Переносное значение: 
а) сердце как символ переживаний , чувств: - У этой девушки чут
кое, доброе сердце. 

б) сердце как центр чего-либо: Москва- сердце России . 
5. Устойчивые выражения: от всего сердца, от чистого сердца, всем 
сердцем - искренне; сердце кровью обливается - о сильном чув

стве сострадания; брать за сердце - волновать; вырвать из серд
ца - решить навсегда забыть. 

Коммуникативные упражнения 

Упражнения активизируют изучаемую лексику, учат правилыю
.му употреблению новъа слов в речи . 

1. а) Выберите из глаголов, данных ниже, только те, которые вы 
можете использовать в рассказе о своём свободном времени: 

изучать, отдыхать, гулять, работать, читать, слушать, строить, 
лечить, коллекционировать. 

б) Используя выбранные вами глаголы, рассi<ажите, как вы про
водите свободное время. 

2. Используя глаголы основать, создать, учредить, организо
вать, расскажите о том: 

- кто и как основал ваш город; 
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- как и кем создавалась одна из известных вам теорий; 
- какие фирмы учредили 1 организовали 1 создали (что?) в ва-

шем городе (стране) в последние годы; 

- когда и кто основал ваш университет; 

- какие курсы организовал для вас в этом году университет / 
департамент 1 факультет. 

3. а) Подготовьте рассказ о своей стране по данному ниже воп
росному плану. 

б) Используя существительные число, численность, цифра, ко

личество, узнайте у товарища по группе о его стране. 

Упражнение требует предварителъной подготовки. 

1. Какова численность населения страны? 2. Какое число горо
дов с численностыо населения свыше 100 тысяч человек? 3. Какое 
количество людей живет в городе, какое - в деревне? 4. Каковы 
цифры прироста населения? 5. Какое количество национальных 
парков-заповедников насчитывается в стране? 6. Какое количество 
университетов? 7. Уступает ли ваша страна по численности студен
тов какой-либо другой стране? 

4. Расскажите о том, какой фильм называют боевиком, трилле
ром, фантастикой, комедией. 

5. Объясните, чем отличается художественный фильм от доку
ментального. 

6. Расскажите о театрах в вашей стране. Помогут рассказать сло
ва и словосочетания, данные в скобках. 

1. Какие в вашем городе 1 стране есть театры и концертные залы? 
(драматический, музыкальный, оперный, кукольный театр; театр 

балета, пантомимы, теней) 
2. Какие представления бывают у вас в городе? (театрализован

ные, народные, цирковые, новогодние, праздничные, карнавальные, 

комические, музыкальные) 
3. Часто ли вы ходите в театр? А на концерты? (смотреть спек

таr{]Iь, представление, балет; слушать музыку, оперу, концерт) 
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7. Составьте кластер по изучаемой теме. Используя составлен
ный вами кластер, расскажите о ... 

Кластер (пучок) - это графически оргшtuзоваш-tый ;1tатериал. В 

центре листа записывается ключевое слово-те.ма, от него рису

ются стрелки в разные стороны к дpyгUJit словам, свлзатtым с те
.мой. Другие слова также ;1югут быть центро)l;t 1ювъLУ слов - тe.JI;t . 

Данное упражнение кm-tцентрирует изучаеА'lЪtЙ Аштериал. 

Упражнения в контексте межкультурной коммуню\ации 

1. Установите по двуязычному словарю соответствия русских 
названий цветов радуги. 

2. В русском языке слова есть и кушать хотя и обозначают одно 
и то же- процесс еды, но различаются стилистически. Кушать имеет 

оттенок вежливости и обычно применяется лишь для приглашения 

кого-нибудь к еде, а также к детям. Этот глагол не употребляется в 

первых лицах и возможен лишь в повелительном наклонении (Ку

шайте, пожалуйста). Глагол есть имеет более ширшще употребле

ние. l{акие глаголы в вашем языке употребляются в подобных ситуа

циях? 

3. Знаете ли вы: 
а) некоторые блюда русской кухни? Может быть, кто-нибудь из 

вас пробовал их? Из чего и как они готовятся? 

Каша, щи, заливное, творожники. ' 

б) Есть ли эти продукты в вашей стране? 

Сметана, кефир, ливерная колбаса, йогурт. 

4. Выберите, что русские подают к чаю, когда угощают гостей. 

Пирожки, щи, пирожное, пряники, варенье, котлеты с макаро

нами, конфеты, квас, каша, торт, жареная рыба. 

5. Замените подчёркнутые предложения русскими фразеологиз
мами. Существуют ли в вашем языке подобные фразеологизмы? 
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1. Степан никогда сразу не принимает (кто?) отбился от рук 

однозначного решения. Он очень часто ме-

няет свои решения, мнения. 

2. Муж очень любит свою жену. Он ею (кто?) носит на руках 

восхищается, внимателен к ней, исполняет (кого?) 

любые её желания. 

3. Сын совершенно перестал меня с.тту- (у кого?) семь пятниц 

шаться. Вместо того чтобы учиться, ходит на неделе 

на дискотеку, играет в компьютерные игры. 

6. Составьте описание русского монастыря, используя данную 
ниже ассоциативную цепочку. Какой элемент цепочки изменится, если 

v ? 
вы будете рассказывать о религиозных центрах в свое и стране. 

Ассоциативные цепочки в двух культурах помогут активизиро

вать работу по сопоставлению языков и культур . 

Монастырь - башни и стены - колокольня - кельи - собор - ку
пол - иконостас - иконы - фрески - монах, монахиня - прихожане. 

7. а) Вспомните, как составляется синквейн. 

На первой строчке записывается одно слово - существитель

ное. Это тема синквейна. На второй строчке надо написать два при

лагательн.ых, раскрывающих тему синквейна. На третьей строчке 
записываются три глагола, описывающих действия, отrюсящиеся 
к теме синквейна. На четвёртой строчке помещается предложение, 

передающее отношение к теме. Последняя строчка - это слово-ре

зюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выра

зить к ней личное отношение. 

Это упражнение является эффеюпивным средством для осозна
ния и заnоАшнаrtил лексических единиц, их сочетаемости. Оно раз
вивает ассоциативное Аtышление. 

Можно разделить группу на пары. Каждый учащийсл за 5-7 Мt~
нут пишет атквейн на названное слово, которое является теАюи. 

ЗатеА·t вА·tесте с coceдo.JI;t они обсуждают, корректируют написан
ное. После этого синквейны читаются и обсуждаютел группой. При 
обсуждении синквейиов вьtлсияетсл представление о теАtе в раз-

ньа культурах. 
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б) Сt>стfiвьт~ синквейн. 

Образец: 
1. Дом; 
2. Гостепрнимньrй, уютный; 
3. Построить, отремонтировать, застраховать; 
-4. Он нуж~н каждому; 
5. Любовь. 

Уnражнения, ориентированные на перевод 

Ynpaэюн?n'llfl не rnpecлeдyr<Jtn цель обучения переводу. Они предпо- . 
· ла-гаиип tопостаtзление одиотuпиых струюпур в двух языках. 

i. ttpuчiпai\:тe предльжения. Определите значение подчёркнутых 
слов, Сkажите, имеют ли они n вашем языке такое же значение? 

Ynpaжueuиe н.а1~равлено ua овладение лексикой, имеющей пох<Jжее 
· зв.IJ'l!t&дme в uе'коmЬрыхдругдi!Х язъi1,ах, uo не совпадающее по значвrtию. 

i . В э1.10м иаrазине продаются продукты. 2. Как 'Фамилия автора 
сtИJt'Отворения <<Я помню чудное мгновенье>>? 

2. 3аменИте в предложении иностранные слова на русские. 

З, Прочитайте nредложения. Скажите, как изменяется значение 

f'..Лаrолов .заболеть, лечь в зависимости от лингвистическо-го контеi<

·tта. R·а·.iiдите tсо()тветствия этих глаголов в каждом слу•J:ае .в своём 

:языке. 

1. СеiГодня :я иду в nсшиклииику. У меня вдруг заболел зуб. 2. Я 
:илох,о себя чу,вствую. Наверное, я заболел. 3. У меня гриnп. Мне 
над·о ле'чъ IJ3 rrостель. 4. Скоро у меня будет серьезная операция. Мне 
I1<ЩО JreЧiЬ В боЛЫ}ИЦУ, 

·4 .. Ска·жите, ·IVаким tлаголам в вашем языке соответствуют глаго

Льi.UЗ,учат.ь, у'Чиmь, запи.маться, учиться. 

~ ~1ЗУ"Jа~о ру'СС[(ИЙ язык Мария учvпся в университете. Мы лrо
бйм За\l!имат:ься iВ библио1еке. Я: учу стихи Т\Iушкина. 
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5. Укажите случаи, I<Огда средства выражения начала, продол
жения и конца действия а) совпадают, б) могут совпадать, в) не со

впадают в двух языках. 

Достоевский начал свой роман: %Братья Карамазовы >> в 1879 году 
и закончил его в 1880 году. Я начал изучать русский язык с фонети
ки . Начало лекции в 5 часов. Окончание рабочего дня в 7 часов ве
чера. Университет начал строительство нового корпуса. Студент1Jr 
продолжают изучать русский язык. Изучение русского языка про

должается на втором курсе. Концерт продолжается три часа. Мы 
продолжаем заниматься фонетикой на втором курсе. Андрей про
должает собирать материал для курсовой работы . Карнавал про

должается всю неделю. 

6. Как бы вы сказали на своём языке: 

батон хлеба (бельго), буханка хлеба (чёрного), бутылка вина, 
пачка чая, пакет молока, коробка конфет, банка консервов, пачка 
соли, кочан капусты, десяток яиц, 300 граммов сыра, килограмм 
лимонов, полкило колбасы, 2 килщ'рамма лука, килограмм мор!<ОВ

ки, полкилограмма (nолкило) бананов, полтора килограмма (пол
тора кило) nомидор, пачка масла, три килограмма картошrш, дJЗе 

коробки сnичек. 

7. Найдите одинаковые по значению предложения в двух к{щон-
ках. Обратите внимание на случаи песовпадения средств выражения. 

В правой колоrtке даны предложения на языке учащегося. В упраж~ 
нении отрабатываются лексические единицы: цифра, чисЛQ, чttc-. 

лeurtocmъ. 

1. Он работает в банке и оперирует цифрами. 
2. Численность населения этой страны значи

тельно сократилась из-за голода и стихий

иых бедствий . 

3. Тринадцать - роковое число. 

4. Мы столкнулись с бесчисленными трудно
стями. 

5. Значительное. число эмиграи·1·оn - из Аф-

рики. 
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8. Среди данных ниже словосочетаний найдите однокоренные 
слова. Подберите соответствия этим словосочетаниям в своём язы

ке. Будут ли там также однокоренные слова? 

Наименование оборудования; наименование полуLJателя ( отпра
вителя) товаров; наименование места назначения; наименование 

судна; письмо на имя (кого) ; указатель имён собственных. 

9. Завтра вам предстоит проводить экскурсию по Кремлю. Вам 
надо подготовиться. Определите круг слов, которые могут встретить

ся в рассказе экскурсовода. 

Лексические игры 

1. Последиля бу1<ва. Цель: активизация лексики по изученной 
теме, например по теме <<Спорт>> . 

Ход игры: образуются две команды или игроки разбиваются на 
пары. Представитель первой команды (или первый в паре) называ

ет слово, учащиеся из другой команды должны придумать слово, 

начинающееся с конечной буквы предыдущего слова, например 

спорт - теииис. Выигрывает команда или тот игрок, который на

зовёт больше слов по данной теме. 

2. Угадай иазвание . Цель : активизация лексики по изученной 
теме. 

Ход игры: Каждый студент получает свой тематический рису

нок, его задача придумать как можно больше названий к получен

ному рисунку и по возможности угадать авторское название рисун

ка. Выигрывает тот, I<ТО быстрее и точнее даст правильное назва

ние рисунку и кто придумает больше названий, отвечающих 
основной теме рисунка. 

3. Запо.миите предметы. Цель: проверка лексики, которую не
обходимо было запомнить . 

Ход игры: Перед студеитами лежат на столе карточки с иазва

ниями лексических единиц или предметы по изучаемой теме. В те

чение одной-двух минут студенты смотрят на них и запоминают. 

Затем преподаватель чем-нибудь накрывает все карточки или пред

меты, а студенты должны назвать все слова, которые они запомни

ли, и записать их . Побеждает тот, кто запомнил больше всех слов. 
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4. Озвучиваиие рисун'Ка. Цель: активизация лексики по изучен

ной теме, развитие навыков диалогической речи . 

Ход игры: играющие образуют пары. Каждая пара получает ри

сунок с карточками, на которых написаны реплики диалога . Сту
денты должны понять, к кому из изображённых на рисунке отно
сятся реплики и каков порядок их следования. Выигрывает пара, 

которая первой подготовит диалог и правильно, без ошибок его оз

вучит. 

5. Расс1<аз по pucyu1<y. Цель: активизация лексики по изученной 

теме. 

Ход игры: играющие образуют пары . Каждая пара получает ри

сунок с изображением комнаты, в которой находятся разные вещи 

и предметы. Студенты должны описать эти предметы и сделать 

вывод о том, кто по профессии их хозяин. Выигрывает пара, соста

вившая самый интересный рассказ и допустившая минимальное 

количество ошибок. 

6. Испорчет-tый телефок Цель : развитие лексических и слуха

произносительных навыков. 

Ход игры: Учащиеся сидят недалеко друг от друга. Преподава

тель первому из них шепчет на ухо какую-нибудь фразу. Первый 
студент должен услышанную фразу передать соседу, и так по кругу 

до последнего участника. Последний игрок озвучивает услышан

ное. Результат бывает самым непредсказуемым. Можно поискать, 

где испортился телефон. 

7. Одетъ 'Ку'Клу. Цель : активизация лексики по теме <<Одежда>> . 
Ход игры: В компьютерном варианте представлен рисунок кук

лы и набор одежды различных фасонов, расцветки и профессио 

налыюго предназначения . Куклу надо одеть для профессиональной 
деятельности, для спорта и для отдыха. Выигрывает команда, кото
рая быстрее всех представит три варианта одежды и правильно рас

скажет, во что одета их модель. 

8. Интересный расс1<аз. Цель: активизация лексики по изучен

ной теме, развитие навыков монологической речи . 
Ход игры: Студенты разбиваются на пары . Кюкдая пара полу

чает задание - составить рассказ на одну из предложенных тем: 

<< Поездка за город >>, <~ Посещение музея >>, <<За покупкамю>, <~ В 
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спортивном зале1> и др . Побеждает пара, допустившая наименьшее 
количество ошибок, но составившая самый интересный рассказ. 

9. Найти сокровище . Цель : активизация лексики по изученной 

теме, развитие навыков монологической речи. 

Ход игры: В компьютерном варианте или в настольном рисун

ке представлен лабиринт. Играющий должен пройти все препят
ствия и найти сокровище. Побеждает тот, кто быстрее преодолеет 
все препятствия и лучше всех (без ошибок) опишет путь, по кото

рому он шёл. 

10. Игра с .м.ячо.м «Iде оспzановка?». Цель: Отработать речевые 
формулы со словами стоянка, остановка, станция. 

Ход игры: Преподаватель бросает мяч одному из учащихся и 

называет вид транспорта (например , троллейбус) . Учащийся ловит 

мяч, потом бросает его преподавателю со словами: <<Где остановка 
тролле1';'1буса? 1> 

11. Глаголы движения. Цель: Активизация навыков употребле
ния в речи глаголов движения, развитие смысловой догадки . 

Ход игры: Преподаватель записывает стихотворение с пропус

ками глаголов движения и просит учащихся дописать стихотворе

ние, используя глаголы движения. 

Ехали мы, ехали, Ехали мы, ехали, Ехали мы, ехали, 

В город мы .. . , До озера .. . , Из города ... , 
к мосту .. .. , Мимо .. . , К лесу мы ... , 
Мост .... Дальше ... В тёмный лес .. . , 
Дальше поехали . Вот мы и ... 

12. Назовите профессию. Цель: Активизация лексики по теме 

<< Профессия 1>. 
Ход игры: Группа делится на две команды. По очереди члены 

первой команды говорят, что делает человек этой профессии . Чле

ны второй определяют профессию. Если правильно определят, то 

затем вторая команда загадывает профессию. 

Образец: 

1) Он (она) работает в читальном зале : выдаёт книги читате

лям, потом принимает книги от них, составляет каталог, консуль

тирует читателей и т.п. 
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2) Он (она) пишет статьи, готовит материалы для газет, ~урна
лоn и друп1х средств массщюй информации. 

3) Он (она) работает в м!;lга:щt{е или в киоске: продаёт продук
·rы или другие товары, показывает товар покупателям, взвешивает, 

упаковывает и т.п . 

4) Он (она) работает в магазине, но не цродаёт товары, а только 

получает за них деньги, выдаёт чеки и , если нужно, даёт покупате

лям сдачу. 

5) Он (она) работает на городском транспорте: водит автобус, 
троллейбус, трамвай, автолайн ... - возит на них пассажиров по го

роду. 

(Продавец, водитель, кассир, журналист, библиотекарь) 
13. Вставьте слова в кроссворд. 

14. Составьте кроссворд, используя лексику по теме « ... >>. 
15. <<Вы внимательный человек?1> Перед одним из учащихся кла

дутся предметы . Затем он закрывает глаза, несколько предметов 

убирают, он должен отгадать, что убрали. 
16. <<Кто вспомнит больше предметов?1> Учащиеся называют 

предметы, которые есть в аудитории 1 в библиотеке 1 в ма~.азине 1 
в школе 1 на кухне 1 ца картинке и т.д. Кто последним назовет пред
мет, тот выигрывает. 



ГЛАВА IX 

ГРАММАТИКА КАК АСПЕКТ ЯЗЫКА 

И АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение грамматике 

Овладеть иностранным языком как средством общения I-rевоз

можно без знания грамматики. Это положение особенно актуаль

но для русского языка, так как он принадлежит к числу флектив

ных языков, с разветвлённ.ой предложно-падежной и видо-времен

ной системой, обладает сложной системой синтаксических форм, 

специфическими особенностями словорасположения и др. Безус

ловно, грамматическим строем языка можно овладеть и без изу

чения правил, как это происходит в родном языке, но знание пра

вил сокращает путь к практическому усвоению иностранного язы

ка, к тому же каждый русский обучается в школе и там изучает 

грамматику. 

С грамматикой иностранный учащийся встречается уже с са

мого начала обучения, во вводно-фонетическом курсе. 

Учащийся должен принять для себя простую истину: «Чтобы 

говорить на определённую тему, я должен овладеть необходимыми 

формами и конструкциями~. Сознательность в обучении иностран

ному языку предполагает учёт специфических черт изучаемой язы

ковой системы . Каждое явление языка сл:едует изучать не как изо

лированный факт, а как элемент системы, т.е. во взаимосвязи и вза

имообусловленности с другими явлениями языка, другими словами: 

грамматику нельзя изучать без лексики и фонетического оформле

ния языковой единицы. 

При изучении иностранного языка с практической целью грам

матика выполняет важную функцию, она должна помогать сту

дентам: 

• 
• 

правильно пони .. мать иноязычrtое высказывание; 
правильно строить иrюязычиую речь; 
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• созиателыtо когtтролировать построение высказываrtия и со

знательио выбирать подходящие гра..м .. матические фор.мы и 
конструкции. 

С первых уроков учащийся встречается с необходимостыо по

знавать языковую систему русского языка, знакомиться с его гiа

ционально-культурной спецификой и вступать в коммуникацию . 

Например, категория рода, являясь системным признаком русско

го языка, оказывается связанной с категориями одушевлённости/ 
неодушевлённости и прошедшего времени. При формировании ре

чевых навыков преподавателю сразу же необходимо учитывать эту 
связь и подробно комментировать таблицы и упражнения, которые 
приводятся в учебниках . Так, в учебнике «Русский язык. Практи
ческий курс, учебник для начинающих>> под редакцией Л . С. )Ку
равлёвой (М.: Русский язык, урок первый, с. 15) приводится таб
лица, где в качестве семантизаторов рода изображены мужчина, 
женщина и письмо, а в качестве примеров даны существительные 

одушевлённые - друг, подруга и существительные неодушевлён
ные- дом, город, комната, карта. Думается, что необходим допол
нительиый комментарий: друг, подруга - это существительные, обо
значающие живых людей, т.е. они обозначают лицо одушевлённое. 
А существительные: дом, город, комната, карта различаются между 

собой по категории рода и отличаются от названных выше катего

рий неодушевлённости. В дальнейшем иностранец всё равно встре

тится с необходимостыо различать эти категории. 

В первых уроках приводятся также речевые интенции типа« Как 
поздороваться>>, <<Как попрощаться~. Форма «до свидания~ явля
ется универсальной и употребляется почти во всех языках, а фор
ма <<Здравствуйте >> - национально-специфична и требует особого 
пояснения культурологического характера: она включает в свою се

мантику пожелание здоровья. 

Следует подчеркнуть, что грамматика в чистом виде не суще

ствует, в её ткани растворена национально,культурная специфика, 
и погружение в русскую культуру благотворно влияет на изучение 
языка. Учащийся не только должен заучивать формы и конструк
ции, но и понимать их семантику. Кроме этого, грамматика живёт и 
полезна только в речевом высказывании, поэтому в задачу препо-
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давателя входят одновременное формирование языковой системы, 

а также коммуникативной и соuиокультурной ком:петенций . 

Каждое грамматическое явление обладает: 

• грамматическим значеi"щем; 

• грамматическим способом выражения этого значения; 
• лексической семантикой. 

Грамматическая форма представляет собой едi>Iнство граммати
ческого значения и определённого грамматического способа выра

жения значения: форма може1· быть и нулевой, наnример город, отец 
(ер.: города, отца; о городе, об отце) . Грамматическая форма не су
ществует без лексического значения, и вместе оr-ш образуют слова, 

обозначающие факты внеязыковой действительности. Слово в опре
делённой грамматической форме выполняет в составе предложе

ния какую-либо синтаксическую роль, т.е. обладает определённой 

функцией. Изучать грамматику- значит изучать единство формы, 

значения, способа его выражения и функциональной роли в пред

ложении. 

Взаимоотношение форм и их значений может быть описано дву
мя способами, в зависимости от того, с какой целью мы обращаем

ся к грамматике: 

Первый способ описан.и.я г.ра.м..м.атическог.о Аюmерима- от си
стемы форм к их значениям и функциям в построении высказы

вания, например, сначала даётся парадигма русских падежей, за

тем описываются их значения и функции. 

Другой способ- от функции и значения к средствам выраже

ния этого значения. При описании язьща от функции и значения 

к форме языковые средства разных уровней объединяются в так 

называемые логико-семаптические груnnы в зависимости от зна

чений, которые этими средствами выражаются . 

Грамматический материал должен быть рационально организо

ван и введён в учебный процесс. В какой последовательности сле
дует вводить грамматический материал? Однозначных рекомен

даций здесь не даёт ни одна современная методическая работа. Од
нако коммуникативная методика определяет необходимость 

отработки в первую очередь тех грамматических категорий, кото
рые неnосредственио связаиы с высказываиием. Самые первые 
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высказываиия, с которыми учащиеся встречаются в учебнике, дол

жны быть предикативными и образовыват1, естественный связный 

текст. Необходимо избегать некоммуникативиых и обычно не свя
занных друг с другом высказываний. Одновременно следует по

мнить, что без знаний системного характера не может быть полно
ценной коммуникации. 

В практике преподавания русского языка как иностранного все 

морфологические формы вводятся на синтаксической основе и 

предъявляются учащимся в виде предложения, которое является 

минимальной речевой единицей , или словосочетаний, представ

ляющих собой строительный материал для предложений. Прин

цип организации языкового материала на синтаксической основе 

позволяет более полно реализовать коммуникативную наnравлен

Jюсть обучения путём учёта процессов, происходящих непосред

ственно в речевой деятельности, и объединить в учебном мате
риале содержательную характеристику изучаемых явлений и лин

гвистические факторы, актуальные для оформления смысла 

высказывания. 

П рактическая морфология в коммуникативной методике обу
чения выглядит довольно пёстро: на одном уроке может использо

ваться материал частично по теме ~глагол~. частично по теме <<Имя 
существительное>> ИЛI1 по теме <<Наречие>> и т.д. Такой подход оп

ределяется ситуативными задачами: в практике речи в одном и том 

же высказывании встречаются обычно различные грамматические 

явления. 

Одним из принципов методики преподавания русского языка 

как иностранного является принцип концентрического расположе

ния учебного материала, что связано с повторением учебной грам
матики по завершении того или иного коицентра обучения . Одна
ко не следует думать, что учебный процесс заключается n круге . 
Принцип концентричности характеризует движение не по кругу, а 

по спирали, так как с каждым концентром расширяется и углубля
ется представление учащихся об изучаемом языковом явлении. 
Например, на начальном этапе учащиеся знакомятся с наречиями, 

обозначающими время: сегодня, вчера, зимой; с существительны
ми в предложном падеже с тем же значением: в .марте, в детстве; 
с существительными в винительном падеже: в среду, в воскресе
нье. Одновременно учащиеся зиакомятся с теми или иными фор-
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мами глагола и прилагательного так, как они требуются для веде
гi ия беседы. В следующем концентре учащиеся усваивают новую 

серию форм , связанных со способами выражеиия времени, - роди

тельным nадежом: 1 апреля, виJ-Iительным падежом: ка~J/Сдую не
делю и т.д. Затем они должны научиться разграничивать формы, 
например в январе и первого января; 1саждый год и в эmo.11t году и 

т.п . 

Грамматическая система русского языка формируется в созна

нии иностранца на всех этапах обучения. Однако серьёзнейшая ос

нова должна быть заложена на этапе довузовской подготовки. Не 
забывая о том, что учащегося надо научить общаться иа изучаемом 
языке в устной и письменной формах, пре подаватель должен по

ставить в качестве одной из самых главных задач - задачу форми

рования в сознании учащегося русской языковой системы. 

Основываясь на принципах коммуникативности обучения, не
обходимо помнить о том, что реl!Ь у чащегася должна быть правиль 
н ой, что он осмысленно должен использовать языковые формы для 

передачи информации. Языковая составляющая речи иностранно

го учащегося всегда должна находиться в поле зрения преподава

теля. Учащиеся должны научиться осмысленно употреблять каж

дую языковую форму, а преподаватель - требовать от учащегося 

знаний русской грамматической системы. 

Грамматика (в сочетаиии с лексикой и фонетикой) является тем 

строительным материалом, который позволяет формировать рече

вое высказывание как в устной, так и в письменной форме, и рус

скоговарящему участнику речевой деятельности, и иностранцу. 

Лексические и грамматические минимумы, составляемые для обу

чения иностранца русскому языку на том или ином уровне, служат 

ориентирами для преподавателя, ставящего целью научить иност

ранца общаться на изучаемом русском языке. Достигают ли препо
даватель и учащийся поставленных целей, становится ясным, ког

да учащийся начинает полученные навыки реализовывать в рече

вой практике. 

Известный русский лингвист и методист Л.В. Щерба ввёл в 

методику понятие об активной и пассивной грамматике 1 • В книге 

1 Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе . 06-
шие вопросы методики. М . , 1974. 
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~ Преподавание иностранных языков в школе~ он писал , что пас

сивная грамматика описывает функции и значение строевых эле

ментов конкретного языка, исходя из их формы, т.е . из их внешней 

стороны. Пассивная грамматика рассчитана на восприятие и пони

мание строевых элементов языка, поэтому обслуживает такие виды 

реLJевой деятельности, как чтение и аудирование, называемые в 

методике рецептивными. Активная грамматика предназначена для 

употребления этих форм в речи, и обслуживает она продуктивные 

виды речевой деятельности -говорение и письмо . 

Если иностранный учащийся воспринимает информацию , то 

прежде всего ни содержание этой информации, ни языковая форма 

её подачи не зависят от него . Имеюю говорящий выбирает языко

вые средства, а задача слушающего воспринять языковое выраже

ние передаваемого смысла. Если же иностранный учащийся сам 

строит своё высказывание, то он выбирает известные ему языко

вые средства и при их помощи пытается передать необходимую 

информацию. 

Основы активной грамматики обычно закладываются в грам

матических минимумах, однако научных данных об использовании 

каждым конкретным учащимся в речи тех или иных языковых кон

струкций пока нет. Легко предположить, что в сознании учащегося 

закладывается его личностный лексический и грамматический ми

нимум, который зависит от многих составляющих: от уровня вла

дения языком, психологических особенностей обучаемого и мно

гого другого. 

Преподаватель, работающий в аудитории, должен понять для 

себя, что грамматика преподаётся на функциональной основе , и он 

должен формировать в сознании учащегося обобщённые функцио

налыю-грамматические категории, такие как: 

• субъект, совершающий действие LUlU испытывающий какое -

либо состояние; 

• род; 
• одушевлё1-tностьjнеодушевлённость; 
• предикат действия, состояния и др.; 

• объект действШl; 
• свойство, качество, количество; 

• результат, отсутствие результата; 
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• статика, дигtамика; 
• вре.м.я, .место, причина, цель действия и т.п. 
Формированию понятийных функционально-грамматических 

категориJ;'r может способствовать система вопросов, имеющая уни

версальный общечеловеческий характер: кто? что? какой? где? 
куда? откуда? почем.у? и др. 

Во многих языках нет падежей и тем более падежных оконча
ний, но понятия, кто совершает действие, о чём говорит человек, с 

кем, где, когда и т.n . , существуют в сознании с1еловека - носителя 

любого языка. Сформированнасть указанных понятий облегчит 
понимание семантики предложно-nадежных форм имени и функ

ционально-грамматических категорий и решит некоторые вопро

сы усвоения русской языковой системы. 

Понять, что такое подлежащее, иностранцу бывает трудно, так 

как субъект действия выражается в русском языке именительным 

падежом, а субъект состояния может быть выражен и дательным, и 

винительным падежом; субъект принадлежности, обладания, отсут

ствия - родительным падежом имени с предлогом у. 

Сам падеж - категория сложная , многозначная и многоплано-

вая . Так, родительный падеж имени имеет: 

• значение принадлежности: книга студента; 
• значение субъекта: у м.еня есть книга; 

• значение времени: приду домой около девяти и др . 
С родительным падежом употребляются 34 предлога различной 

семантики и форм окончаний. Поэтому методически более правиль
но было бы формировать в сознании учащегося не просто понятие 
о том или ином падеже, а понимание значений, выражаемых фор

мой того или иноrо падежа, и стремиться к тому, чтобы усrащийся 

правильно употреблял падежные окончания в соответствии с вы

ражаемой ими семантикой. 

В современной методике преподавания РКИ выделяются два 

nути ознакомления с грамматическим материалом: 

• индуктивиый - путь от 1tаблюдения к выводу; 
• дедуктивиый - от постулата к иаблюде7iию явления. 
Выбор того или иного сПособа введения материала зависит: 

• 
• 
• 

от характера самого языкового материала; 

от возраста учащихся; 

от степеии их лингвистической подготоnленности . 
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Последовательность введения грамматического материала 1-ta 

nepвoAt этапе работы 'С грамматическим материалом представля

ется таю1м образом: 

• обыюнение rювого .явления; 

• nравило-инструкция; 

• речевой образец. 

Второй этап составляет автоматизация навыков. Следует по

мнить, что реальный автоматизм достигается, когда форма усва

ивается вместе с её функцией. Отработка изолированных форм 

при выполнении формальных упражнений с дальнейшим введе

нием их в речь не считается эффективной : упражнения должны 

давать форму в её функцн:онированйи с самого начала. Поэтому 

при формировании rрамматнчесю'!Х навыков необХ!одимо исгюль

зоватъ подготовительные упражнения :коммуникативной направ

ленности . 

Третий этап работы заключается в формировании коммуни

кативно-речевых умений в различных видах речевой деятель

нос:ги. 

При введении учебного грамматического материала, а также при 

его тренировке и автоматизации на начальном этапе обучения ис

пользуются речевые образцы. Каждый речевой образец обладает 

конкретностыо и в то же время построен на основе абстрагирован

ной обобщающей модели. Общая семантика речевого образца и се

мантика единиц, наполняющих его, должны быть понятны учаще

муся, понятной должна быть функциональиая роль предложения, 

построенного по речевому образцу. 

Речевой образец, являясь наиболее распространённым видом 

презентации нового материала, должен включать языковую схему: 

S
3

- Vp , систему воnросов: кому? - сколько лет? и различные ре

ализации речевого образца с конкретным лексическим наполнени

ем: Мне (тебе, отцу, сестре .. .) сорок один год (сорок два года, 
сорок пять лет). Учащийся должен понять и запомнить, что на 

основе даююга речевого образца в русском языке выражается воз

раст субъекта . 
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Введение и объясне1-ше грамматического материала целесооб
разно сопровождать: 

• таблицами; 

• 
• 

схемами; 

рисунками; 

• компьютерными презентациями. 

Использование речевых образцов в обучении становится резуль
тативным, если для их построения выбирается преимущественно 
типовой грамматический материат1, достаточно обеспеченньп';'I лек
сическим и ситуативно-тематическим минимумом данного этапа. 
Лексически и ситуативно обусловленный материал может быть 
использован в речевых образцах, только когда учебный словарь эта 
па обучения позволяет построить семь-десять вариативных фраз 
на основе предлагаемого образца. 

Грамматику для обучения иностранцев русскому языку назы
вают учебной, или педагогической, грамматикой. На занятиях она 
присутствует как: 

• 
• 
• 
• 

гра.м.матика кmtкреrтюго урока; 

гра.JО,ошатика обобщающего (повторительного) урока; 
гражматика uзучае.JО,оtаго текста; 

гра.Ашатuка разговорной те.Аtы; 

• грамматика лексико -се.Аtаитuческой группы; 

• грам.JО,оtатuка лексико-словообразователыюй группы; 
• грамматика в лзыковой cucтe.JO,ote. 

Совершенно понятно, спо такое грамматика конкретного уро
ка. Грамматикой обобщающего урока называют такой блок грам
матисrеского материала, который обобщается и повторяется после 
нескольких конкретных уроков. Например, в учебнике под редак
цией Л.С. Журавлёвой шестой повторительный урок посвящён те
мам: род и число существительных, прилагательных и притяжатель
ных местоимений, наречиям и др. 

Грамматика разговорной темы и грамматика текста включают все 
элементы грамматического материала, которые входят в состав темы 
или текста, однако отработка грамl\•Iатического материала в этих слу
чаях является сопутствующим элементом в работе преподавателя. 

Лексико-семаитическая и лексико-словообразовательная груп
пы обладают набором грамматических свойств, определяющих 
грамматику этой группы. Так, группа глаголов речи может вклю-
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чать 23 и более глаголов: одни из них употребляются без постфик
са -ел , другие с постфиксом -ел, среди них есть переходные и непе

реходные глаголы, все они имеют разное управление и различную 

сочетаемость. Такая же закономерность прослеживается в лекси

ко-словообразовательных группах типа читатъ, прочитать, до
читать, перечитать, вычитать и др. Грамматика сопутствует 

системному изучению лексики. 

Языковая система формируется с самого начала обучения, а на 

продвинутых этапах обучения учащийся проникает в систему язы
ка, в способы выражения мыслей носителями русского языка, та
ким образом на уроках по грамматике формируется новая язьпю

вая личность. 

Каждая изучаемая грамматическая форма должна быть после

довательно проведена через этап подготовительных упражнений к 

упражнениям речевым, т.е. упражнениям в естественной коммуни

кации. 

Обучая грамматике, преподаватель прежде всего должен фор

мировать лингвистическую компетенцию учащегося и главную её 

составляющую - грамматическую компетенцию. Только когда уча

щийся овладеет грамматически правильной русской речью, без 

ошибок, можно говорить о сформированности его знаний, умеиий 
и иавыков, о формировании вторичной языковой личиости. 

Преподаватель, работая в аудитории, должен ориентировать уча

щихся на уровни владения грамматическими навыками и зиаииями 

и требования, которые разработаны в монографии «Общеевропей-

б 2 ские компетеиции владеиия языком: изучение, о учение, оценка>> . 

Таблица владения определёнными грамматическими знаниями 

и навыками в зависимости от уровня владения языком 

И ноетраивый учащийся: 

А1 может использовать ограниченное число простейших зау

ченных конструкций и моделей предложений; 

2 Приводимые знания и умения сформулированы в работе <<Общеевро
пейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, 
оценка. Департамент по языкоnой политике, Страсбург. Совет Европы (фран
цузская и английская версии), 2001; МГЛУ (русская версия), 2003, 2005. 
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А2 правильно использует простые грамматические конструк-

ции , одиако систематически допускает типичные ошибки 

(например, путает времена, неправильно оформляет согла-

соваиие), тем гrе мerree общий смысл высказывания обыч-

но ясен; 

В1 имеет достаточно грамотную речь в знакомых ситуациях 

общения; заметно влияние родного языка; ошибки допус-

кает, но общий смысл высказывания ясен; 

достаточно грамотно употребляет определенное число 

стандартных конструкций, связанных с наиболее предска-

зуемыми ситуациями; 

В2 имеет хороший уровеf!ь контроля: допускает немногочис-

, ленные ошибки и незначительные неточиости в построе-
нии предложений, которые сам может исправить; 

имее1· относительно высокий уровень грамматической пра-

вильности, не допускает ошибок, искажающих смысл вые-

казывания; 

Ct имеет стабильно высокий уровень грамматической пра-

вилы-юсти речи: ошибки допускает редко; 

' С2 имеет стабильно высокий уровень грамматисrеской пра-

вильности сложi-юй речи, даже если его вгrимаriИе сосре-

доточено на чём-то другом (например. планирование даль-

нейшего высказывания, наблюдение за реакцией собесед-

J-IИKOB). 

Примечание: В таблице указаны урапни владения языком, приня

тые rз Европейском сообществе. Уроrзни пладения, утrзерждённые Го

сударстrзенными образоrзательныl\нr стандартами для русского языка 

как иностранного, подстраиrзаются под еrзропейскую систему: элемен

тарный, базоrзый и первый сертификационный уровни соотrзетстrзуют 

уwовням А1, А2, В1, следующие, соответстrзенно, подстраиrзаются под 

rзто[рой, li]pe'FИЙ и четвёртый сертификационные уропни . 
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Материалы по обучению грамматике 

Элементарный уровень владения русским языком 

Ypoi< по обучению грамматике 

Для работы предлагается тема: 
<<Kai< выразить действие в настоящем и прошедшем времени>-'> 

Цель урока: - научить : 

• пониматъ, как образуются в русском языке формы: 

настоящего времени, 

прошедшего времени; 

• что обозиачатот эти формы; 
• употреблять э1·и формы в составе предложения. 

Ход работы : 
• вводное слово преподавателя; 

• объяснение и закрепление нового материала; 

• совершенствование языковых умений и навыков; 

• закрепление языковых умений и навыков. 

Вводное слово преподавателя 

Преподаватель обьясняет, что глагол в pyccкo;vt языке обознача
ет действие, которое совершает субьект. Это действие происхо
дит сейчас - в нacmoящeJvt врел,tени, шzи оно происходило в про
шлом, т.е. до (сейчас) . 
Для выражения этих значений русский язык использует оrконча

ния - в 7-tacтo.ftu\e.A,t вpeJvteJ-tи, а в прошедшем вре.мени - суффиксы 

и окmtчаиия. 

Настоящее время глаголов 

<iКак сi<азать, что действие происходит в настоящем времени -
сейчас>-'> 

Упражнение 1. Слушайте и читайте вслух вместе с преподавателем. 

Сейчас: 
Я читаю текст. Я работаю в библиотеке. Я делаю домашнее за-

дание. 

Я говорю иа русском языке. Я учу новые слова. Я смотрю фильм. 

12* 179 



Преподаватель объясн.яет учащиJJtся, что глагол в настояиiем вре

Jvtени в пepвoJvt лице (я) имеет окончания: -ю, -у. 

Далее преподаватель обьясияет учаиiи.мся, что действие соверша
ет не только субъект -я, 1ю и субъекты - ты, он, она - в един
ственном числе, а также субъекты- мы, вы, они -во множествен-

1ЮМ числе. ПоэтоJJtу русские глаголы изменяют свои окоuчсцtи.я. При 

поJvющи окончаний .М.ы узнаём, кто совершает действие: один 
субъект или много субъектов, субъект-я wtu субъект-онjона и др. 

Упражнение 2. Смотрим вместе таблицу, понимаем и запомина
ем окончания. 

Кто = субъект читать писать 

я читаю пишу 

Ты читаешь пишешь 

Он 1 она читает пишет 

Мы читаем пишем 

Вы читаете пишете 

Они читают пишут 

Кто = субъект говорить учить 

я говорю учу 

Ты говоришь учишь 

Он 1 она говорит учит 

Мы говорим учим 

Вы говорите учите 

Они говорят учат 

На следующе.м этапе работы преподаватель объясняет учащи.м
ся, что глаголы в русском языке шtеют разные окончания, так как 

принадлежат к двум группшt изменения глаголы-1.ы.:r окончаний: су
ществуют глаголы с окончаниями: -ет, -(у)ют и глаголы с oкoн

чartuяJvtи: -ит, -(а)ят. Учащиеся должны запоJvtинать окт-~.чаrtuя 
глаголов 
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Упражнение З. Запомните глаголы, относящиесяк 1 типу изме
нения (спряжения), и глаголы, относящиеся ко 2 типу изменения 
(спряжения). 

Первое спряжение Второе спряжение 

читать, делать, писать, знать, говорить, учить, смотреть , лю-

изучать, понимать, отдьrхать , бить, сидеть, стоять, лежать, 

работать, повторять висеть 

Упражнение 4. Посмотрите компьютерную презентацию изме
нений глагольных окончаний, запомните, сравните. (Приводятся ва

рианты спряжений глаголов: читать, говорить.) 

Упра;нснение 5. Вместо точек напишите личные местоимения. 

I . ... читаю журнал .... читает SMS . .. . читаем новое правило . ... чи 

таешь письмо? .. . читают текст .... уже читаешь книги? 
II ... . учим новые слова . ... учу новые правила каждый день . ... 

учат историю .... учишь буквы? ... учите алфавит? .. . глаголы. 

Упра;нснение 6. Вместо точек напишите окончания глаголов. 

Мой друг говор ... по-русски. Мы дела ... это упражиение. Они 
смотр ... телевизор. Студенты отдыха .... Я понима ... русскую речь . 

Студентка сид .. . в классе . Вы пиш ... диктанты? Книга леж .. . на сто
ле. Я повтор ... глаголы . Студенты отдых ... . Мы зна ... эти окончания. 
Ты люб ... футбол? Карта вис ... на стене . Друзья чит ... стихи. 

Упражнение 7. Ответьте на вопросы. 

Что ты делаешь? Что делает твой друг? Что мы делаем на уро

ке? Что я делаю дома? Что делает моя сестра? Что делают сту

денты? 

ЗАПОМНИТЕ: Я читАЮ, МЫ читАЕМ 
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Прошедшее время глаголов 

~Kai\ сказать, что действие происходило в прошлом - вчера>.> 

Упражиеиие 1. Слушайте и читайте вслух вместе с преподавате
лем. Сравните. 

1. Сейчас 
Каждый день я учу новые слова, повторяю правила, читаю текст, 

пишу домашнее задание. 

Каждый день мой друг (моя лодруга) учит новые слова, повто

ряет правила, читает текст, пишет домашнее задание. 

11. Вчера 
Каждый день мой друг учил новые слова, повторял лравила, 

читал текст, писал домашнее задание . 

Каждый день моя подруга учила новые слова , повторяла пра

вила, читала текст, писала домашнее задание. 

Каждый день я учил(а) новые слова, nовторял(а) правила, чи

тал(а) текст, писал(а) домашнее задание. 

YnpaJfcueuиe 2. Смотрим вместе таблицу, понимаем и запоминаем. 

читать, писать , повторять Я , ты , он читал, писал, повторял 

Я, ты, она читала, писала, повторяла 

Мы, вы, они читали, писали, повто-

ряли 

говорить, учить, смотреть Я, ты, он говорил, учил, смотрел 

Я, ты, она говорила, писала, смотрела 

Мы , вы, они говорили, писали, смо-

трели 

Преподаватель обьленлет учащш·tся : для того чтобы сказать, 
что действие было вчера, необходимо использовать суффиксы и 
окончшtия - -л, -ла, -ли. 

-л употребляется для обозначения действи.я, 1'оторое совершает 
субъект А·tужского рода; -ла - субьеюп женского рода, -ли -
субъекты миожестветюго числа 
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Упражнеиие З. Посмотрите компьютерную презентацию. Запом

ните. Сравните. (Приводятся примеры изменений глаголов в настоя

щем и прошедшем времени.) 

Упражнение 4. Напишите глаголы в прошедшем времени по об
разцу. 

Образец: делать - делал, делала, делали. 
Слушать, знать, смотреть, отдыхать, изучать, повторять, рабо

тать, думать, любить, понимать, покупать, читать, ждать, писать, 

объяснять, слушать. 

УпраJfсиение 5. Напишите, что вчера делала Маша. 

ВЧЕРА Маша - отдыхать, слушать Радио, писать письмо, учить 

стихи, смотреть телевизор, изучать грамматику. 

YnpaJfcнeuиe 6. Напишите, что вчера делали студенты. 

ВЧЕРА студенты - читать текст, отдыхать, работать в библио

теке, смотреть новый фильм, слушать музыку, писать домашнее за

дание. 

YnpaJfateuиe 7. Напишите, что Юра делает сегодня и что он де

лал вчера. 

СЕГОДНЯ IOpa - слушать преподавателя, делать домашнее 

задание, учить новые слова, встречать подругу, отдыхать . 

ВЧЕРА IOpa- слушать преподавателя, делать домашнее зада

ние, учить новые слова, встречать подругу, отдыхать. 

YnpaJfcueuue 8. Найдите в тексте глаголы в настоящем времени и 
глаголы в прошедшем времени. Выпишите их вместе с субъектом или 

субъектами. 

Каждый день студенты учат новые слова, читают интересные 

тексты, смотрят фильмы . Вчера они работали в лингафонном ка
бинете . Они записали свой текст, а потом слушали его. 

Ван Ган и Ребекка утром ждут своего друга IOpy, nотом они слу
шают nреподавателя, IOpa помогает друзьям. Вечером Ван Ган учит 
стихотворение, Ребекка готовит ужин, а IOpa ей помогает. 

Вчера вечером друзья смотрели на стадионе футбол и говорили 

о матче. 
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я 

MIL.·I' ",g i 

ЗАПОМНИТЕ: Я читАЛ (А), МЫ читАЛИ 

Сравните: 

Прошедшее еремя 

УиrаЕ :М 

я .. -··· ч··. л __ ит~алд 

Второй сертификационный уровень владения русским языком 

Обобщающий урок по грамматике 

Для работы предлагается тема: 

<<Выражение побуждения к действию~ 

Цель урока: 

• научить общей семантике побуждения к действию; 

• обобщить материал, который учащиеся изучили на преды

дущих этапах обучения; 

• повторить формы образования повелительного наклонения; 

• понять функционирование вида глагола в повелительном на

клонении; 

• научить употреблять их в речи в различных ситуациях. 

184 

Ход работы: 

• вводное слово преподавателя; 

• объяснение и закрепление нового материала; 

• 
• 

совершенствование языковых умений и навыков; 

закрепление языковых умений и навыков . 

Вводное слово преподавателя 

На этом занятии учащиеся доюJСJ-tЫ понятъ, что общее значение 
побуждения к действию .может приобретать в речи различные 
оттенки значений. Они на предшествующих этапах обучения изу
чили, как образуется повелительное наклонение, как функциони
рует вид русского глагола. Это ·урок обобиiения ранее изучеин.о:о 
лtатериала, приведения в систел·tу ce.ktamnuки побуждения к деи-
ствию. 

1. Вспомните, какими грамматическими (глагольными) средства

ми выражается побуждение к действию. 

Побуждение к действию выражается: 
• формами глагола в повелительном наклонении 2 л. ед . 

и мн. ч.; 

• давай(те) в сочетании с формами глагола изъявительного 

наклонения 1 лица 11ш. ч.; 
• формой глагола прошедшего времени мн . ч. 

2. Приведите свои примеры указанных вами форм выражения по

буждения к действию. 

з. Посмотрите таблицу, проанализируйте её материалы. На ос
нове анализа примеров попробуйте сделать вывод о том, когда и в 
каких ситуациях употребляются глаголы несовершенного и совер-

шенного видов. 
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СемантИI~а побуждения к действию Приглашение - Приходите завтра ко мне иа 

Общая рекомендация для При пожаре звоните по телефону 01. 
совершения действия Не курите! Не сорите! 

день рождения. 

- Проходите в комнату, садитесъ, 
ne стесняйтесъ! - Приглашаю 

Побуждение к действию - Позвони мие, если будет время. вас к себе на дачу. 

- Прочитайте текст на двадцатой 

странице и перескажите его. 
Приказ, требование - Всем встатъ! - Все встаньте, 

постройтесь и не шумите! - Не 

Побуждение к совместному -Давай позанимаемся вместе! разговаривать! - Прекратите 

действию -Давайте сходим. в кафе! разговоры: вы мне мешаете! -

Побуждение к действию Пустъ он говорит. 

третьего лица Пошли - пошли быстрее! 

Сядъ на место: во время урока хо-

дить по классу нельзя! 

Вторичное побуждение - Откройте окно - в комнате 

к действию душно. (Собеседник не выполняет 
просьбу, следует вторичная прось-

ба.) 
- Открывайте, открывайте, на 

улице тепло. 

Разрешение на совершение - Разрешите позвонить? - Звони-

действия те, пожалуйста.- Можно взять ва-

шу книгу? - Берите, пожалуйста. 

- Вы разрешите мне уйти? - Иди-
те! - Я хотела бы посмотреть вот 

· этот альбом. - Смотрите. 

Побуждение к немедлен- - Вы прочитали текст? Теперь 

ному началу действия отвечайте на вопросы. 

Запрещение совершать ка- - Не трогай на столе ничего! - Не 

кое-либо действие давайте ребёнку холодное молоко. 

Побуждение к продолже- - Что же вы замолчали? Расска-

юпо прерванного действия зывайте дальше. 

Выражение нежелательно- - Не подходи к собаке, она может 

сти действия укусить. 

- Не выбрасывай старые вещи, они 

Просьба Дай, пожалуйста, словарь ! могут ещё пригодиться . - Не ходи 

Вежливая просьба - Прошу вас, с1mм.айте пальто, 

проходите в комнату! 

сегодия никуда, посиди дома, от-

дохни. 

Просьба с предположением - Не дашъ мне словарь? - Не 
дашъ ли мне словарь? 

Выражение неиужиости - Не входи в комнату, там спит 

действия, необязательности ребёнок. 
- Не говори никому, что мы завтра 

Категоричиая просьба - Если вы плохо себя чувствуете, уезжаем. - Не забывай о своих 

Настойчивая просьба обратитесь к врачу. - Ска:жите, обязанностях. 
LfТO я должен сделать? 

Выражение опасения или - Неси чашки осторожно, не разбей. 
Пожелание, совет Сходил бы ты к врачу!- Сходитъ предостережения - Осторожней! Не упади! Здесь 

бы тебе к врачу! скользко. 
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4. Прочитайте предложения вслух. Объясните употребление ви

дов глагола в повелительном наклонении. 

1. Проверьте внимательrю своё изложеиие. Посмотрите, вы всё 
правильно написали. 2. Прослушайте текст. Теперь запишите его . 

3. Я прочитала текст два раза. Теперь LIИтайте вы . 4. Всем сесть на 
место! Не болтать! 5. 'Смотрите на доску внимательно, не пропус
кайте слова . 6. Давайте вместе пойдём в музей . 7. Оденься потеп
лее, не простудись, на улице холодно! 8. Телефон звонит. Бери труб

ку! 9. Давай встретимся на стадионе. Покатаемся ! 10. Я принесла 
интересный фильм, посмотрите его вечером. 11. У вас есть задание 
к тексту. Читайте его внимательно. 12. Неси торт аккуратно, не уро
ни. 13. Урок окончен. Идите домой! 

5. Подумайте, когда семантика побуждения к действию выража
ется несовершенным или совершенным видом. Создайте свою таб

лицу, в которой главным её критерием должно стать употребление 

вида - несовершенного или совершенного. 

' 
Несовершенный вид Совершенный вид 

6. В соответствии с данными ситуациями, составьте диалоги по 
типу: просьба - ответ на просьбу. 

1. Ваш друг просит у вас что-нибудь почитать. 2. Преподава
тель просит вас сдать контрольную работу, вы говорите, что сдела
ете это сейчас. 3. Аспирант просит прочитать иаписанную им ста

тыо, научный руководитель соглашается. 4. Друг не может найти в 
Интернете нужную информацию, он просит вас помочь, скажите, 

что поможете ему. 5. У подруги день рождения, и она nриглашает 
вас, скажите ей, что придёте. 

7. Поговорите с другом (подругой) и дайте ему (ей) совет. 

1. Ваш друг болеет, но хочет идти в университеТ. 2. Друг опаз
дывает, посоветуйте ему взять такси. 3. Ваша подруга в дождь хо
чет пойти гулять . 4. Друг написал отличную статью, но не знает, где 
её опубликовать. 5. Подруга не знает, куда поехать на летние ка-
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никулы. 6. Курсовая работа написана, надо проверить все цитаты и 
расчёты. 7. В магазине ваш друг хочет купить новый словарь. 

8. В ответ на слова друга дайте ему совет. 

1. - Не знаю, куда пойти в воскресенье, давно нигде не был. - .. . 
2. - В комнате так неуютно, не знаю, как расставить мебель. 3. - Не 
успел написать маме письмо с поздравлениями. 4. - Соседи за сте
ной по вечерам громко кричат и поют. 5. - Переутомился, долго не 

могу уснуть. 6. - Скажи, что сделать, чтобы не волноваться на кон

ференции. 7.- Не умею читать без ошибок. 

9. Выразите категоричную или настойчивую просьбу, общую реко

мендацию, требование, приказ в соответствии с ситуацией общения. 

1. В здании университета нельзя курить, какая табличка может 
висеть на этажах. 2. В спортивном зале преподаватель говорит сту
дентам, что все они должны быстро построиться. 3. Отец строго го
ворит сыну, что ему пора спать. 4. На лекции две студентки посто
янно разговаривают и мешают преподавателю, он им уже не один 

раз делал замечания, но они не реагируют и продолжают болтать, 
преподаватель требует от них перестать разговаривать. 5. Сотруд
ник милиции просит студента на улице предъявить документы. 

10. Выразите разрешение/запрещение действия, предостереже-
ние в соответствии с ситуацией. 

Вы рекомендуете: 

взять с плиты горячую кастрюлю осторожно, не обжечься; 
не поскользнуться на тротуаре. 

Вы запрещаете: 

звонить другу после двенадцати часов ночи; 

общаться на улице с незнакомыми людьми. 

Вы предупреждаете : 

друга о необходимости переходить улицу только на зелёный свет; 
друга о rюзможности заболеть, так как он ходит зимой без шапки. 
Вы опасаетесь: 

как бы друг не поторопился со сдачей зачётов; 
как бы друг не промочил ноги в дождливую погоду. 

11. Напишите, не глядя в таблицу, какие значения побуждения к 
действию вы запомнили. 
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Третий сертификационный уровень владения русским язьшом 

Фрагмент обобщающего урока по грамматике 

Для работы предлагается тема: 

~выражение побуждения к действию~ 

Цель урока: 

• обобщить понятие семантики побуждения к действию; 

• обобщить материал, который учащиеся изучили tia преды 

дущих этапах обучения; 

• изучить употребление различных форм выражения побуж

дения к действию; 

• повторить употребление повелительного наклонения в ре

чевых ситуациях побуждения к действию; 

• научить употреблять в речи различные формы побуждения 

к действию. 

Ход работы: 

• вводное слово преподавателя; 

• объяснение и закрепление нового материала; 

• совершенствование языковых умений и навыков; 

• закрепление языковых умений и навыков . 

Вводное слово преподавателя 

На этом занятии учащиеся должны понять, что побуждение к 
действию выражается различньини гра;н.Аштическими средства

. ми. На предшествующих этапах обучения иностранцы поняли, что 
повелителыюе наклонение глагола является сш·tы.м. главньш сред

ство.м выражения побуждения к действию. Однако побу:ждение к 

действию .может выражаться и другими грш·u~атическими сред

ствами. На это.м уроке приводятся в систе.му употребление раз

личнъа средств выражения побу:ждения к действию. 

1. Вспомните, какими глагольными средствами выражается по
буждение к действию. 
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Побуждение к действию выражается: 

• форлш.ми глагола в повелителыюАt нai(,Jloueнuи 2 л. ед. и м.н. ч. ; 
• давай(те) в сочетании с форАиlitи глагола изьявительного 

7-tа7utонения 1 -го лица м.н. ч.; 

• форАюй глагола прошедшего вреАtени м.н . ч. 

2. Вспомните, какую семантику включает в себя общее понятие 
побуждения к действию. 

Учащиеся должны вспштить, что побуждение к действию явля-
ется се.мантической категорией, которая содержит следующие 
значения и оттенки зншtений. Преподаватель мо:нсет использо-
вать данную ниже таблицу для повторения изученного ранее 
Аштериала 

Обzцая реко;нендация для совершения действия. 

Побу:ждение к действию. 

Побу:)lсдение к совмест7ю-+tу действию. 

Побу:ждение к действию третьего лица. 

Вторичгюе побуждение к действию. 

Побуждение к нел-tедленному началу действия. 

Побуждение к продолжению прерватюго действия. 

Просьба. 

Вежливая просьба. 

Приzлашение . 

Просьба с предположение-+t. 

Пожелание. 

Категоричная просьба, настойчивая просьба . 

Приказ , требоваrtие. 

Разрешение на совершение действия. 

Запрещение совершать какое-либо действие. 
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Выражение нежелательности действия. 

Выражение ненужности действия, его необязательности. 

Выражение опасения или предостережения. 

3. Вспомните, какими языковыми средствами могут выражаться 
те значения, о которых вы говорили в упражнении 2. 

Преподаватель подчёрк:ивает, что просьба Аюжет бьтzь обраще
на ко второАtу личу шtи к: третьеАtу лицу, другими словами, адре
сат - это второе wtu третье ;пщо единствеrтоzо tutи А11-tО:JJсествен
нога числа. 

Просьба и её различные оттенки могут выражаться: 

синтаксической конструкцией примеры 

вопросительного предложения -Миша, ты не сходишь в ма-

с активным субъектом и глаго- газин, а я ужин приготовлю? 

лом с частицей не: 

повествовательного предложе- - Миша, помог бы ты нам, а то 

ния с активным субъектом и мы не успеваем. 

глаголом в сослагательном на- Помог бы он нам! Одни мы не 
клонении: справимся! 

вопросительного предложения - Михаил Петрович, вы ещё 

с активным субъектом и глаго- раз не посмотрите (не посмо-

лом с частицами не + ли: трите ли вы) мою дипломную 

работу? Я всё переделала. 

повествовательного предложе- - Михаил Петрович, вы ещё 

ния с активным субъектом и раз не можете (не можете ли 

модальным словом в сочетании вы, не могли бы вы) посмотреть 
с глаголом в инфинитиве: мою дипломную работу? Я всё 

переделала. 

1сто +не может (ли) + инфи- - Михаил Петрович, можно 

нитив; (могу я) попросить вас посмо-
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кто + не мог бы (не мог бы 
кто) + инфииитив; 

можно (могу я) попросить+ 

(кого?) +инфинитив; 

хочу (хотел бы) попросить + 
(кого?) +инфинитив. 

треть мою дипломную работу? 
Я всё переделала. 

- Михаил Петрович, я хочу 

(хотела бы) попросить вас по
смотреть мою дипломную ра

боту? Я всё переделала. 

4. В каких ситуациях Вы употребите следующие предложения: 

- Вы не могли бы подвинуться? - Не скажете, который час? -
Не могли бы вы отпустить меня сегодня пораньше? - Ты не сnи
шешь для меня расписание занятий? - Я могу попросить вас по

МО'-!Ь мне составить конспект урока? 

Все представленные упражнения носят условно-речевой хараюпер 
и рассчитаны на то, что учащиеся ycвmutu ceAtamnuк:y побужде
ния к действию и способы её выраженшt. 

5. Опираясь на синтаксические конструкции, представленные в 
таблице, и данные ситуации составьте предложения с выражением 
просьбы. 

1. Ваш друг плохо себя чувствует, у него повышенная темnерату
ра, но он всё равно xolreт идти на лекции. Попросите его не делать 

этого. 2. Вы написали самостоятельно курсовую работу, но думаете, 
что в ней есть ошибки, попросите друга проверить работу ещё раз. 
3. Одна из студенток не успевает написать консnект урока, который 
она должна давать завтра. Она обращается с просьбой к подруге. 

4. Для праздничного стола у нас не хватает тарелок, вы просите под
ругу сходить к соседям и попросить тарелки у них. 5. Вам бы хоте
лось почитать какой-нибудь журнал. Попросите у соседа. 

Совет, пожелание, предложение выражаются: 

синтаксической констру1Сцuей примеры 

повествовательного предложе- Съездила бы ты куда-нибудь , 
ния с активным субъектом и отдохнула бы! 
глаголом в сослагательном на-

ююнении; 
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повеетвовател ыюго предложе- Съездить бы тебе куда-нибудь, 

ния с пассивным субъектом и отдохнуть бы! 

глаголом в инфинитипе; 

вопросительного предложения Не съездить ли тебе (нам , вarvJ, 

с пассивным субъектом игла- е й, ему, им) куда-нибудь? 

голом в инфинитиве с частица- Не отдохнуть ли тебе (нам, вам, 

ми ue +ли; ей, ему, им) немного? 

вопросительного предложсг1 и я: (А) что если тебе (нам, вам, е1~1 

что если+ ко;;ну + иифииитив; ему, им) отдохнуть немного? 

повествовательного предложе- Хорошо бы (надо бы, не плохо 
11ия с пассивным субъектом и бы) тебе (нам , вам, ему, ей, и.м) 

глаголом в инфинитиве: хоро- отдохнуть несколько дней. 

tuo бы (ие плохо бы, иадо 
бы) + ко;му + иифииитив; 

повествовательного предложе- Тебе (нам, вам, ему, ей, им) 
ния с пассивным субъектом, стоит (стоило бы) немного от-
модальным словом стоит и гла- дохнуть . 

голом в изъявительном, а так-

же в сослагательном наклоне-

НИИ: KOJtty стоит (стоило 
бы) + иифииитив; 

вопросительного предложения Может быть, вы отдохнётс (он 
с активным или пассивным отдохнёт, мы отдохнём) не-

субъектом: может быть + много? 

юпо 1 кому+ zлаzол в буду-
щeJtt времени 1 в иифииитиве. 

6. Дайте советы в соответствии с предложенными ситуациями. 

1. Ваш друг сдал вес экзамеJ-IЫ и хочет отдохнуть (съездить). 
2. В вашей дипломной работе оче1·1ь много страниц загrимает теоре
тическая часть (сократить). 3. После экзаменов ваш друг не очень 
хорошо выглядит: он бледен и плохо спит ночью (отдохнуть вмес
те). 4. С одним из друзе1':1 вы обсуждаете проблемы третьего друга 
(рассказать всё). 
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7. В ответ на слова собеседника дайте ему совет, как он должен 
поступить, используя Iюнструкцию <<А что если ... 1>. 

1. - Знаешь, я сделал ремонт n своей комнате , но мне кажется. 

что её надо как-то украсить (купить торшер , развести цветы , поnе

сvпь картины). 2. - Я весь день занJJмался и очень устал (пойти 

погулять, покататься на роликах). 3. - Для проведения экспери

меlпа здесь, n Москве, мне не хватает материала (поехать на роди
ну и собрать материал там). 4. - Фильмнеинтересный (уйти с се

аиса и лосидеть в кафе). 

Требование, прю<аз, распоряжение, команда выражаются: 

сиитаксИческой конструкцией при;меры 

побудителыюго предложения Немедленно встать и выйти из 

с глаголом в инфинитиве; ПО!\'iещения! Не разговаривать! 

повествоватеJrьного предложе- Вы все сейчас же пойдёте и при-

ния с активным субъектом и несете тетради и книги. 

глаголом в форме будущего Ты сейчас же скажешь всю 

времени; правду. 

повествовательного предложе- Можете идти гулять, но чтобы 

ния: чтобы + кто 1 ко.му + через час все были (всем быть) 

zлаzол в проtuедшем вpeJiteuu 1 дома. 

иифииитиве; 

просъба (прошу, проси;м, я по- Просьба не шуметь. Просьба 

просил бы) + инфииитив; (прошу, просим, я nопросил бы) 
соблюдать тишину. 

изволъ(те) + ии.фииитив; Извольте освободить помеще-

ни е . 

побудителыюго предложения Хватит (довольно) кричать! 

с глаголом хватит (доволыю, Хватит (довольно, достаточно, 

достато•то, будет) + иифи- будет) вам спорить! 

иитив; Хватит слов! 

хватит + суtцествителъиое в Хватит споров! 

фop!lte родителъиоzо падежа; 
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8. Сделайте замечания с выражением требования от имени ка
кого-либо должностного лица. 

1. Комендант говорит вам, чтобы после 23 часов вы не шумели 
и не включали громко музыку. 2. Отец успокаивает раскричавших
ся детей, но они его не слушают, он хочет, чтобы они быстро пре
кратили кричать. 3. Милиционер выгоняет со спортивной площад
ки посетителей, так как стадион закрывается, но о~JИ уходить не 
хотят. 4. В читальном з;;ure три студентки слишком громко разгова
ривают и смеются. Библиотекарь делает им замечание . 

9. Выразите требование прекратить какое-либо действие, меша
ющее другим. Дополните реплики, используя слова: хватит, доста
точно, довольно. 

1. - Посиди спокойно (вертеться). 2. - Как некрасиво ты себя 
ведёшь! (обманывать). 3.- Я не слышу, что говорят по радио (ме
шать). 4. Так, мне всё уже понятно (спорить). 

10. Выразите различные команды инфинитивом в соответствии с 
ситуацией. 

1. Командир - подчинённым ему солдатам. 2. Сердитый лек
тор - двум весёлым и разговорчивым подружкам. 3. Тренер - на 
стадионе спортсменам. 

Приглашеине выражается: 

синтаксической конструкцией примеры 

повествователыюго предложе- Заходили бы вы к нам почаще. 
ния с глаголом в сослагатель- Разделись бы вы, а то здесь 
ном наклонении и активным жарко. 

субъектом. 

11. Пригласите своего собеседника. 

1. Две подруги неожиданно встретились после длительноi';i ссо
ры в метро, и одна из них приглашает другую. 2. У студента пробле
мы с произношением, но он не часто ходит в лингафонный каби

нет; у другого - всё в порядке, и он приглашает друга заниматься 
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вместе . 3. Мой друг много сидит за компьютером в непроветривае
мой комнате, я приглашаr9 его погулять. 

12. Опишите ситуацию. Ответьте на приглашение. 

1.- Приходил бы ты к нам каждую субботу. 2.- Сходил бы ты 
со мной в театр! А то одному скучно. 3.- Прошли бы вы в комнату, 
а то как-то неудобно стоять в коридоре. 

Запрещение выражается: 

сиитакси•tеской конструкцией 

повествовательного предложе

ния с модальным словом не на

до+ кому+ инфинитив ; 

повествовательного предложе

ния с не + глагол в форме бу
дущего времени . 

примеры 

Не надо вам (ей, ему, нам , им) 

туда ездить. 

Не надо ей звонить. 

Не будем его (тебя, вас, её, их) 

беспокоить. 

________________ J_ ____________________ ~ 

13. По данным репликам восстановите ситуации. 

1. - Не будем тревожить больного. 2.- Не надо ей писать, она 

сама позвонит. 3. - Не надо ходить к декану, мы сами решим про

блему. 4. -Не надо мне напоминать , я всё сделаю в срок. 

Заключителы-1.ые упра:жнеиия направлены на подведение итогов 
усвоеиия изучеююго .материала. 

14. Проанализируйте предложения с выражением побуждения к 
действию формами повелительного наклонения. Сгруппируйте и за

пишите в таблицу предложения в соответствии со значением, кото

рое выражается данной формой. 

1. Прочитайте текст ещё раз и запишите свой пересказ на маг
Iштофон. 2. Сядь ты, наконец, ведь ты весь мокрый. 3. Помогите 
мне, мальчики, а то я не могу поднять это кресло. 4. Приходите к 
нам сегодня на вечеринку! 5. Не ходи на улицу без шапки, сегодня 
мороз. 5. Срочно верни свою зачётку, мы должны её оформить. 
6. Сходи за рисом, а то он у нас кончился. 7. Не грызи ногти, это 
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вредная привычка. 8. Заходи завтра, у 1\lеня будут и tпересные гос
ти. 9. Выйди н з лаборатории , ты всем мешаешь. 1tр11дёшь вместе со 

своей группой. 10. Скажи мне, как ты себя чувствуешь? 11. Сходи к 
врачу, ведь ты так плохо выглядишь. 12. Попробуй чай, это новая 
марка, может, Ofi тебе понравится. 13. Не робей nеред трудностя~tи, 

всё будет хорошо! 14. Не открывай окно, на улице дождь. 

Просьба 

Совет, пожелание, 

предложение 

Требование, прю\аз, 
I\оманда 

Приглаше~ше 

Запрещение 

15. Повторив таблицу, запишите свои предложения, используя 
не только формы повелительного ню<лонения, но и другие средства 

выражения побуждения к действию. 

Taки.li't образом, ua третье.111 ceprnuфшщцumtltOJVt уровне студетпы 
ие только усвоили новый лштериал, uo и повторили то, что иэvча
ли 1ю предшествуюи~их уровн.ях. 

Дополнительные упражнения по обучению грамматике 

1. Типы упражнений для наблюдения и анализа грамматичесiюго 
материала 

Упражиеuия направленыuа наблюдение Jtaд связью Jнежду форлюй и 
функцией гралшатического явления. Вьтошtяя упражиетщ учащи

вся должны научиться распоз1tавать 1ювый гра;нлютичесl(uй мате
риал, соотносить гра.млытическую форлtу со ЗJtaчemte.llt, находить 
.место иового материшtа среди изучениою ранее. Грал,tматические 
фopJI'tbl вводятся с noJI.IOЩI(_Ю таблиц, специалыю составленных лшк
ротекстов. Ос.мыслив гралшатическую фор~му, студенты с пшюи~ью 
преподавателя, который руководит процессо.м, выводят правила. 
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1. Прочитайте таблицу. Проверьте, помните ли вы родовые оiшн
чания существительных, прилагательных, местоимений и числитель

ных в родительном падеже. 

2. В тексте вам встретились новые грамматические формы: в ua
uteй комиате, о 11-tоё.м брате ... Определите по таблице склонений их 
падеж. 

3. Используя таблицу, определите в каком падеже стоят выде
ленные в теi\сте слова. 

4. а) Найдите в тексте и подчерiшите существительные в роди
тельном падеже множественного числа. 

б) Прочитайте. Выпишите глаголы, которые употребляются с 

предлогом за. 

5. Прочитайте предложения, подчеркните в главном предложе
нии глагол, допускающий употребление 1\aJ\ союза что, тю\ и союза 

чтобы. Обратите внимание на то, что в предложениях с союзом что 

выражается сообщение о факте, а в предложениях с союзом чтобы 
выражается желание или просьба. 

1. Хуан сказал, что студенты сейчас придут. 2. Хуан сказал, что
бы студеtлы пришли 1-1 а экскурсию. 3. Я написала подруге о том, 
что у нас уже стало тепло. 4. Я написала подруге в Москву, чтобы 
она приезжсurа на лето ко ~rне. 

6. Обратите внимание на параллельные способы выражения 
объектных отношений. 

узнал 

рассказал о женитьбе Хорхе. о том, что Хорхе же-

сообщил нился. 

Хесус написал о полёте на Луну. о том, что полетели 

слышал на Луну. 

думал 

я рад 

счастлив встрес1е с вами. , что встретился с 
вами. 
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Маша обещала написать обо всём. , что напишет обо 
договорилась всём. 

просила 

7. Обратите внимание на синонимию словосочетаний с согласо-
ванными и несогласованными определениями: 

голубоглазая девушка - девушка с голубыми глазами, 

картофельные котлеты- котлеты из картофеля , 

литературные беседы - беседы о литературе, 

оперная ария - ария из оперы, 

студенческие работы - работы студентов, 

университетская библиотека - библиотека университета. 

8. Перед вами два предложения. 

Гуляя в парке, мы любовались Погуляв в парке, мы пошли в 
цветами. дискотеку. 

Прочитайте следующие предложения и скажите, какое из них вы 

написали бы под первым предложением, а какое - под вторым. 

1) Объяснив новый материал, преподаватель стал спрашивать 
студентов . 2) Объясняя новый материал, преподаватель чертил на 
доске схемы. 

9. Сравните диалоги а) и б). Скажите, где говорится о движении 
в одном направлении, а где о движении туда и обратно. 

1. - Куда ты едешь на кани- 1. - Куда ты ездил на каникулы? 

кулы? - На море. 

- Во Францию. 

2. - Маша, куда ты идёшь? 2. - Маша, куда ты вчера хо-

- На концерт. дила? 

- На концерт. 

3. - Куда вы летите? 3. - Куда вы летали на прош-

- В Мадрид. лой неделе? 

- В Мадрид на конференцию. 
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10. Сопоставьте слова в левой и правой колонках. На какие воп
росы они отвечают? От чего будет зависеть форма вопроса? 

Я видел новый фильм. 

Мы слушаем прекрасную мv

зыку. 

Вы знаете этот музей . 

Мы любим фvтбол. 

Я видел нового студента. 

Мы слушаем прекраснУю пe-

m11IY· 
Вы знаете этоrо художника. 

Я люблю этого фvтболиста. 

11. Прочитайте предложения. Сравните предложения левого 
столбика, где глаголы обозначают однонаправленное единичное дви

жение, и глаголы повторяющегося действия правого столбика. 

Где мой брат? Сейчас он едет 
в банк. 

Вы идёте в кино? 

Извините, я не могу с вами раз

говаривать. Мы идём в театр. 

Каждый день мой брат ездит 
в банк. 
Вы часто ходите в кино? 

Иногда мы ходим в театр. 

12. Прочитайте предложения. Найдите деепричастия и опреде
лите, как они образуются. 

После того как Маша окончила Окончив курсы иностранного 

курсы иностранного языка, она языка, Маша стала работать в 
стала работать в большой фирl\,Iе . большой фирме. 

13. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребле
ние союзов что и чтобы. 

Мама сказала, что завтра приедет Павел. Мама сказала, чтобы 
мы сделали уроки. 

14. Проиллюстрируйте то, что вы услышали, действиями, дви
жением. 

Маша подошла к доске. Наташа отошла от доски .. . 

15. Прочитайте шутку. Найдите конструкции с прямым объектом. 

У входа в кабинет психиатра можно прочитать такое объявле
ние: << Больных, ожидающих приема, просим не обсуждать друг с 
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другом симптомы своих забол евани й. Это очень затруд11я ет поста

новку диагноза>>. 

16. Прочитайте предложения . Определите, с каким словом со

гласуется в роде, числе союзное слово. Определите падеж союзного 

слова. 

1. К университету, в котором я учусь уже четnёртый год , я очет-rь 

привык. 2. В Испании я встретила людей , с которыми мне никогда 

п е хотелось бы расставаться. 3. Герой ромашt, за которого выходит 
замуж Маша, мне не очень понравился . 4. В доме Колумба, о чьих 
прикл юч ениях я много читала, те п ерь музеil. 5. Лучший учени к 

школы , на чей успех мы так Iталеял и сь, оказался неу;~а чтн1ком. 

6. Мне часто пишут письма люли, лружбой с которыми я горжусь. 

7. Дом, где я жиiJу, сто1п на бере гу красивого озера. 8. Стра11а, отку
да я родом, лежит далеко за горами. 

17. Объясните, почему нельзя заменить придаточные определи
тельные причастным оборотом. 

1. Книга, о которой я тебе рассказывал, есть в нашей библиоте
ке. 2. Я ещё не встретил девушку, которая произвела бы на м е 11 Я 
силы-тое впечатление. 3. Фильм, который мы будем сегодня смот

реть в кинотеатре, получил <<Оскара>> н а последнем юлюфестпва

ле. 4. Город, в котором я живу, шумный и красивы1-:r. 

18. Объясните расстановку знаrюв препинания в предложениях. 

11. Типы имитативных упражнений 

Имитативиые упражнеиил направлены 7ta rпреиировку употреб

ления гра.м..матических фор~м и коuструкций и предполагают j\'l7Ю

гократиое повтореuие речевых и язык.овы .. r: образцов, что способ
ствует авто.матизсщии этих образцов. При вътолнеиии упраж

иений следует особо следить за u7tтоJшцией переспроса, удивления. 

1. Рассмотрите фотографии и скажите, кому установлены эти 
памятники. 

Образец: - Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину? 
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- Да, это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. / Нет, 

это памятник Владиi\НIРУ Владимировичу Маяковскому. 

2. Скажите, что вы тоже это смотрели, читали, слушали. 

Образец: - В субботу мы смотрели фильм Тарковского <<Зе р

каJIО >> . 

- Я тоже его смотрел. 

3. Выскажите своё отношение к тому, что вы читали, видели, смот

рели. 

Образец:- Вчера я был в Большом театре и смотрел балет Чай-

ковского <<Лебединое озерО>>. 

- Тебе nонравился балет? 

- Да, мне очень nонравился. 

1. Вы были в Моско13ской консерватории и слушали Первый 

концерт Чайковсi<ого. 2. Вы были в Большом театре и слушали опе
ру Чайковского «Евгений Огtегин>>. 

4. Согласитесь. 

Образец: - Сегодня тепло. 

- Да, ты прав, сегодня тепло . 

5. Выразите удивление. 

Образец: - Вчера я встретила Петю в дискотеке. 

- В дискотеке? 

- Да, 13 дискотеке. 

6. Подтвердите информацию. 

Образец: - Завтра экскурсия иачнётся в десять часов. 

- Да, я знаю , в десять часов. 

7. Переспросите. 

Образец: - В воскресенье Маша ездила к бабушке. 

- К кому? К бабушке? 

-Да, она ездила к бабушке. 
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8. Уточните, кому принадлежат эти вещи. Обратитесь к товари-
щу с просьбой. 

Образец: - Анхел, это твой словарь? 

-Да, мой . 

- Дай мне, пожалуйста, твой словарь. 

твоя ручка твой журнал 

9. Уточните вопрос. 

Образец: (младший) - Где ваш брат? 

- Какой? Младший? 

твоё сочинение 

10. Прочитайте предложения. Задайте вопрос к выделенным сло
вам, попросите товарища ответить на ваш вопрос, за1срыв книгу. 

1. Учёные разных стран размышляют над причиной потепления 
климата . 2. Студент попросил у преподавателя разрешение сдать 
экзамен досрочно. 3. Он уз!iал у секретаря сроки сдачи экзаменов . 

4. Наука приближает нас к разгадке секретов природы. 5. Студенты 
много работают над переводами. 

111. Типы подстановочных упражнений 

В данных упражнениях учащи.мся необходи.мо, исходя из предло

женного языкового А~tатериала, произвести подстаиовку, соедине 
ние, выбор и т.д. При вьтолнении упражне1тя ue .может быть 
гра.Jitм.атической ошибки, так как все части предложения даны, uo 
неправилыюе соединение Аюж;ет исказить смысл. 

1. Подтвердите. 

Образец: - У тебя есть русско-испанский словарь? 
- Да, у меня есть словарь . 

новая тетрадь лишняя ручка красный карандаш 

2. Составьте предложения, используя данные ниже слова и сло
восочетания. 

Образец: Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. 
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Л. Толстой открыл балет <<Лебединое озеро~. 

Д. Менделеев изобрёл роман << Война и мир>>. 

П. Чайковский написал телеграфный аппарат. 

Морзе создал периодическую систему. 

3. Рассмотрите фотографии памятников, проспектов, площадей 
Москвы. Попросите вашего собеседника выразить отношение к тому, 

что он видит. Скажите, кююй памятник, проспехст, хсахсая площадь 

Москвы нравится вам больше всего. 

Образец: - Какой из памятников русским поэтам и писателям 

тебе нравится больше всего? 
-Мне больше всего нравится памятник А. Пушкину. А тебе? 
- А мне больше нравится памятник В. Маяковскому. 

ИС7юльзование наглядного .11-tатериала помогает .Аtабилизировать 
психическую активность учаzцихся, повышает июперес к упраж

нениям., по.11югает лучше запоА~mитъ изучаеА~tъtй материал. 

4. Образуйте возможные словосочетания: 

студент 

дом 

улица 

университет 

книга 

преподаватель 

высокий, старый, широкий, деревянный, серь

езный, умный, длинный, старинный, хороший, 
современныт';'r, толстый, глупый, интересныi1[, 

исторический, государственный, строгий, 
жилой, высотный, гроl\•Jадный, требоnатель-
ный, талантливый 

5. Составьте диалоги по образцу. 

Образец: Молодой человек, карие глаза, чёрные волосы, высо

кий рост, симпатичный, Анхел. 

Диалог: - Лолита, тебя сегодня кто-то искал. 

- Кто искал? 

- Какой-то молодой человек. 

- А как он выглядел? u 

- У него карие глаза, чёрные волосы. Он очень симпатичныи. 
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- Высоки~i? 

-Да, он высокий. 

-А, знаю. Это, вероят1ю, Анхел. 

Краснвая девушка, голубые глаза, светлые волосы, строi·iная, 

невысокая, Анна. 

Молодая жеюцина, зелёиые глаза, рыжие волосы, симпатичиая, 

Елена Петровна. 

IОноша, высокий рост, синие глаза, короткие nолосы, Педро. 
Мужчина, сорок лет, средний роста, полный, карие глаза, седые 

волосы, Степан Петрович. 

6. Узнайте у товарища, куда он идёт, и предложите пойти вместе. 

Образец: - Куда ты идёшь? 

- В деканат. 

- Хочешь, пойдём вместе. 

в библиотеку, на дискотеку, в бар, 

7. Дайте совет другу. 

Образец: - Вчера я смотрел интересный фильм << .•• >> . Советую 

тебе его посмотреть. 

смотреть- посмотреть 

читать - прочитать 

спектакль 

книгу 

8. Спросите у товарища, где находится МГУ, Большой театр, ... 

Образец:- Скажи, пожалуйста, где находится памятник Пуш

кину? 

- На Пушкинской площади:. 

-Спасибо. 

Большой театр 

Центральный телеграф 

на Театральной площади 

на ТверскоJ';i улице 

9. Допишите предло:жения, ветаnив вместо точеi< слова из право
го столбика. 
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- Это университет. 

- ... здесь учишься? 
- Нет, я ... в гимназии, а здесь ... сестра. 

учится 

учусь 

ты 

10. Выберите нужное слово из скобоr< и вставьте его в предложение. 

Я (идёт, !lдё i\•r, иду) в библиотеку. Ты тоже (ил:у, идёшь, идут) 
туда? А Миша куда (идёт, идёте, идём)? 

11 . Посмотрите на рисунки. Вставьте в предложения, данные под 
рисунками, подходящие слова из рамочки. 

с Ci, а 
Антон ... к берегу. Саша .. . на мотоцикле. 

плывёт 

едет 

12. Вместо рисунков вставьте слова. 
(из кн. Л.С.Крючковой, 1-I.B. Мощинекой «Я пишу, пишу, пишу!>. 

М.: Рус. язык, 1990.) 

13. Выберите из данных ниже слов существительные мужского, 
среднего, женского рода и впишите в таблицу. 

Тетрадь, университет, театр, письмо, словарь, слово, площадь, 

упражнение, выставка ... 

1 студент 

море 

14. Какой глагол надо поставить вместо точек? Выберите из дан
ных в рамr<е слов . 

Слова в ра.мке .могут содерж:аrпъ избыrпочиый .материал. 

- Я решил каждый день ... маме письма по электронной почте. 
- Молодец! А сегодня ты уже ... ? 
- 1-Iет, но обязательно .... 
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послал, посылать, послать, 

посылал, пошлю, посылюо 

15. Ответьте на вопрос, используя словосочетания, данные в 
рамке. 

1. Ты часто делаешь зарядку? 
2. Когда ты ходишь в бассейн? 
3. Когда у вас занятия по фонетике? 

каждый вторник, каждый день, 

каждую неделю 

16. Закончите предложения, выбрав один из вариантов. 

1. Я всегда .. . 
2. Мария часто .. . 
3. Наконец он .. . 
4. Они сразу ... 

а ) .. . гуляю в саду. б) ... написал 
письмо родителям. в) .. . слуша

ет музыку. г) ... решили задачу. 

17. Вместо точек вставьте глаголы: 

живём, учимся, изучаем, изучаю, изучает, говорит, читает, пишет, 
читаю, говорю, пишу, люблю, пою 

Я и мой друг ... в городе Лас-Пальмас. Мы .. . в университете на 
переводческом факультете. На факультете мы .. . французский, анг-

лийский и русский языки. Я .:. русский язык, а мой друг ... фран
цузский. Он уже хорошо .. . по-французски, ... французские романы, 
... письма друзья во Францию. Я ещё не ... книги на русском языке. 
Я немного .. . и .. .. Но особенно я .. . русские песни. Я .. . песню ~очи 
чёрные >> . 

18. В этих сочетаниях прилагательные образованы от существи
тельных. Назовите их. 

Читательский билет, географическая карта .. . 
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19. Найдите предложения, которые можно расширить словосо
четанием русский язык. 

Я немного говорю .. . . Сейчас я изучаю .. . Я немного знаю ... В ... 
есть падежи . Я хорошо говорю на .. . Я плохо LJИTaJO ... 

IV. Типы трансформационных упражнений 

В ynpaJ!C1ieнu.яx требуется поставить в нужную фор.м.у дан
иую лексическую единицу. 

1. Как вы позовёте к телефону? 

Образец: Маша - Позовите, пожалуйста, Машу. 
Саша- .. . , Ваня- .. . , Иван- .. . , Фёдор- ... 

2. Допишите недостающие формы глаголов забыть, успеть. 

я ты он, она мы вы они прош. вр. 

забуду ... забудет ... ... забудут забыл 

(-а, -и) 

... успеешь ... успеем .. . ... ... 

3. Дополните таблицу соответствующими формами будущего вре
мени. 

посмотреть я посмотрю они посмо- мы посмо- она посмо-

фильм новый трят новый трим новый трит новый 

фильм фильм фильм фильм 

учить новые я буду учить 

слова новые слова 

взять книги они возьмут 

книги 

писать тест мы будем 

писать тест 
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4. Что вы скажете в данной ситуации: вам позвонил товарищ и 
спросил, что вы делаете. 

Образец: - Алло! Я слушаю. 

- Иван, здравствуй. Это Миша. Что ты делаешь? 

- Привет, Миша. Я смотрю телевизор. 

Читать книrу, слушать музыку, смотреть видео, учить новые слова. 

5. Ответьте на вопросы. 

Образец: Это детективный роман. -Что читает Анна? - Аюы 
читает детективный роман. 

1. Это сегодняшняя газета. Что читает отец? 2. Это классичес
кая музыка. Что слушает мама? 

6. Ответьте на вопросы, пользуясь словами из правого столбика. 

1. Какун) музыку ты любишь 
слушать? 

2. Какой сок ты любишь? 
3. Какие стихи ты любишь? 

легкий, классический, апельси

новый, лимонный, банановый, 
современный, романтический, 

сатирический 

7. Поставьте вопросительные слова 1..rmo и что в нужную форму. 

1. - ... вас интересует в этом журнале?- Новый романГарсия 

Маркеса. 

2.- ... вы видели в библиотеке? - Нашего нового преподавате

ля. 

3. - ... вы рассказывали? - О летнем путешествии . 

8. Напишите сочетания глаголов с местоимениями Я, ТЫ, ОН, 
ОНА, МЫ, ВЫ, ОНИ, употребив их в нужном падеже. 

Образец: говорить о ком? - говорить обо мне, о тебе, о ней, о нём . 
Любить, вспоминать, знать, думать, рассказывать , ждать, учить. 

9. Замените глагол отглагольным существительным. Обратите 
внимание на то, что после отглагольного существительного употреб

ляется родительный падеж. 

Образец: Читать статью - чтение статьи. 
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Встретить сестру, - ... ; записать лекцию, составить карточ
ки; сформулировать тему, перевести роман , коллекционировать 

марки . 

10. Напишите, кто кому помог. 

1. Наташа пишет по-русски хорошо, а Мария плохо. Кто кому 
помог наnисать письмо по-русски? 2. Хуан знает математику хоро
шо, а Виктор плохо. Кто кому помог решить задачу? 

11. Образуйте от данных глаголов отглагольные существитель
ные. Употребите их в конструкции N, + N2 • 

Образец: Обсуждать доклад - обсуждение доклада. 

Изучать, рассмотреть, исследовать, применять, выполнять, по

лучать, приглашать, решать, объявлять. 

12. Дополните следующие предложения, включив в них объект
ные отношения. 

Образец: Я слышал о ком? что от кого? что от кого где?- Я 
слышал об этом учёном. Я слышал эту историю от отца . Я слышал 

эту версию от преподавателя в университете. 

Капитан рассказал что? что ко.му? кому о чёлt? что о ком? что о 

чёлt кому? 
Преподаватель сообщил что? что кому? кому о чём? что кому о 

чём? 
Брат отвечает кому? кол·tу на что? за что перед кем? 
Подруга написала что? колtу о чёлt? 
Адвокат помогает колtу? кому челt? кому чоt в чё.м? 

13. а) Составьте предложения со следующими словами. Обрати
те внимание на то, что после глагола прямой объект стоит в N~, а при 

замене отглагольным существительным - в N2• 

Изучать (что?) - изучение (чего? ); выполнять (что?)- выпол
нение (чего?); издавать (что?) - издание (чего?); исследовать 

(Lпо?) - исследование (чего?). 
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б) Продолжите работу, обратив внимание на то, что отглаголь
ные существительные с семантикой «чувство~ требуют предлог К + 
Nз. 

Любить (кого? что?) - любовь (к кому? к чему?); уважать 
(кого?) -уважение (к кому?); ненавидеть (кого?) -ненависть (к 
кому?). 

14. Допишите словосочетания. Обратите внимание на управ
ление. 

Интересоваться (чем?) классической музыкой - интерес (к 
чему?) к классической музыке. 

Помогать (кому?) нуждающимся- помощь (кому?) ... 
Победить (кого?) команду соперников- победа (над кем?) ... 
Гордиться (кем?) любимым братом- гордость (за кого?) ... 
Симпатизировать (кому?) новому студенту - симпатия (к 

кому?) ... 

15. Допишите предложения, поставив объект в нужный падеж. 

Я узнал о начале карнавального шествия от ... 
Алфавит состоит из ... 
Студенты долго готавились к ... 
Декан выступил на собрании перед .. . 
Архитектор города размышлял над .. . 
Перед отъездом мы попрощались с .. . 
На уроках русского языка много говорится о ... 
На вечеринке молодой человек признался девушке в ... 

16. Замените в данных предложениях выделенный объект инфи
нитивом. 

Образец: Подруга научила меня танцаМ. - Подруга научила 
меня танцевать. 

Врач рекомендовал мне поездку к морю. Нас пригласили на обед. 
Девочка попросила меня о nOJ1IOU~u. Моя сестра учит детей ne~tuю. Я 
хочу научить сына плаваиыо. 

212 

17. Употребите вместо союза что союз чтобы. Скажите, как из
менится смысл предложений. 

Образец: Семён Петрович сказал, что Петя принесёт на заня
тие магнитофон. - Семён Петрович сказал, чтобы Петя принёс на 
занятие магнитофон. 

1. Преподаватель сказал, что ты перевёл эту статью. 2. Он по
вторил ешё раз, что к нему пришли друзья. 3. Важно, что студенты 
каждый день делали домашнюю работу. 4. Мой друг написал, что 
Карлос nриехал в Москву. 

18. Замените простые предложения, содержащие косвенный 
объект, сложными. 

Образец: Профессор рассказал о своей работе над новой моно
графией.- Профессор рассказал, что он работает над новой моно
графией. 

1. Хосе рассказал мне о приезде известного артиста. 2. По радио 
передавали о строительстве нового стадиона. 3. Я слышал об объяв
лении конкурса музыкантов. 4. Александр надеялся увидеть Катю 
на дискотеке. 

19. Замените прямую речь косвенной, произведя необходимые 
изменения в придаточном предложении. Выпишите глаголы, вводя

щие прямую речь. 

1. Президент в своём выступлении сказал: <<Все силы надо бро
сить на борьбу с коррупциеЙ>>. 2. Жители столицы требуют: <~Влас
ти города, улучшайте дороги! >> 3. Перед моим отъездом Марта спро
сила: <~Когда ты опять приедешь к нам? >> 4. Она попросила: <<При
ходи завтра пораньше в дискоклуб!>. 5. Перед праздниками газеты 
сообщили: <<В праздничные дни городской транспорт начнёт рабо
ту на час раньше>>. 6. В своём радиообращении Президент заявил: 
<< Надо смелее выдвигать молодых на руководящие посты>>. 7. Мэр 
города, обращаясь к жителям, обещал: <<Мы сделаем всё для улуч

шения экологии города!>. 

20. Из двух предложений составьте одно с причастным оборотом. 

Образец: Город много раз перестраивался. Город построили в 

XV веке. - Город, построенный в XV веке, много раз перестраивался. 
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1. Преподаватель будет принимать экзамены. Преподаватель 
читает нам лекции по литературе. 2. Улица очеиь узкая. Улица ве
дёт к морю. 3. Девушка мне нравится. Девушка сидит в парке . 4. Ав
тобус ходит редко . Автобус идёт в центр . 

21. Вставьте вместо точек причастный оборот, поставив причас
тие в нужную форму. 

1. написанный известным писателем. 
Киига, ... , продаётся n ближайшем магаз ине. В книге, ... , расска

зывается о Москве. Мы много говорили о книге, .... Мне подарили 
книгу, .... В нашей библиотеке ещё н ет этой книги, .... На литера
турную встречу мой друг пришёл с книгой, .. . 

22. Допишите окончания причастий. 

1. Газеты подробно писали о встрече финансистов, состоявш .. . в 
Москве. 2. В сообщении, опубликованн ... во вчерашней газете, шла 
речь о реформах в армии. 3. Решения, принят ... на совещании ми
нистров стран СНГ, должны активизировать экономику этих стран. 

4. Итогом переговоров стало подписание протокола, регулирующ .. . 
кредитные вопросы . 5. Протокол был подписан договаривающ .. . 
сторонами. 6. Договором, подписан ... в Ялте, начинается новый этап 
в экономических отношениях между партнёрами. 

23. Употребите данные в скобках существительные в функции 
определения. Где возможно, дайте варианты. 

Образец: Я очень люблю котлеты (картофель).- Я очень люб
лю котлеты из картофеля . Я очень люблю картофельные котлеты. 

1. Иллюстрации (книга) сделал известный художник. 2. Я беру 
книги в библиотеке (институт). 3. Посмотри, какую рекламу (кур
сы русского языка) поместили в газете. 4. Ты знаешь, какие экскур

сии (Москва) будут у нас на этой иеделе? 5. Ты зг1акома со студен
том (Англия)? 6. У тебя есть учебник (грамматика)? 

24. Трансформируйте придаточные определительные в причаст
ные обороты и напишите их в правом столбике. 

Я живу в городе , который расположен на 

берегу моря. 
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Фильм, который поиравился моему дру
гу, я ещё не смотреJr . 

Книга, которая рассказывает о жизни и 

работе космонавтов, меня очень заинте
ресовала . 

Рассказ, который я услышал по радио , 

заставил меня задуматься. 

25. Узнайте у соседа, что он делал вчера вечером? 

Образец: (учить - выучить)- Али:сия, ты вчера вечером учи
ла новые слова?- Учила, но ещё не выучила. Очень трудные слова, 

но обязательно выуч.у. 

1. (переводить- nеревести) газетную статью. 2. (читать- про

читать) рассказ Чехова. 3. (делать - сделать) домашнее задание . 

26. Узнайте у товарища, любит ли он слушать рок-музыку, чи
тать детективы, писать письма, смотреть телевизор, делать домаш

нее задание, учить стихи на русском языке. 

Образец: - Ты Jllобишь читать стихи? - Люблю. / Не люблю. 

27. Ответьте на вопросы, употребив определительные конструк
ции. При ответе испоJiьзуйте слова, данные в скобках. 

Образец: Какую nрограмму ты хочешь взять в кабинете? (рус
ский язык)- Программу по русскому языку. 

1. Какие учебшп<и ты хочешь купить? (прикладная лингвисти
ка) 2. Какая статья нужна твоему брату? (европейская валютная 
единица) 3. Какую работу заканчивает Хесус? (мировая экономи
ка) 4. Какой словарь тебе нужен? (сочетаемость слов русского язы
ка) 5. Какое блюдо ТЬI закажешь? (овощи) 

28. Что вы скажете в данной ситуации? При ответе используйте 
слова из скобок. 

Образец: Ваш друг сделал перевод стихотворения Пушкина. 

Узнайте, кому он nрочитает его (наш новый преподаватель). -
Кому ты прочитаещь свой перевод? - Нашему новому препода

вателю. 

215 



V. Типы репродуктивных упражнений 

В дан:ных упражнениях учащийся должен самостоятельно сфор
Аtировать высказывание, используя тренируе.мый грам . .м.атический 
материал. Упражнения .могут строиться на чтении или прослу

шивтtии разного рода текстов, но при это.м. следует направлеюю 
работать с изучаелtьtАt грамматическиАt лtатериало.м.. Активизи
руют работу рисунки, таблицы, схемы. 

1. Ответьте на вопросы. 

1. Где вы живёте? А где живёт ваша семья? А ваш друг где жи
вёт? 2. На каком факультете вы учитесь? На каком курсе? А где 
учится ваш друг или подруга? 

2. Узнайте у своего соседа, сидящего слева, 

- хочет ли он посмотреть видеофильм об истории Москвы; 
-хочет ли он послушать новый диск группы <~дюна~ ... 

3. Попросите своего друга сделать это. 

Образец: У меня нет учебника. (дать) - Миша, дай мне его , 
пожалуйста. 

1. Я не понял грамматику нового урока (объяснить). 2. Я скоро 
буду (подождать) . 3. Я не знаю, как это слово сказать по-русски 
(посмотреть в словаре). 

4. Замените согласованные определения несогласованными. Со
ставьте с ними предложения. 

Образец: светловолосая девушка- девушка со светлыми воло
сами. - Вас спрашивала девушка со светлыми волосами. 

Университетская библиотека, шерстяной костюм, семилетний 
ребёнок, высококачественный продукт, детский театр, мадридская 
труппа, библиотечная книга, русский студент, восточноевропейс
кие государства. 

5. Спросите, где живут эти люди, и получите ответ. 

Образец: - На каком этаже, в какой квартире живут Иван Ива
нович и Мария Петровна? 
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- Иван Иванович и Мария Петровна живут на девятом этаже в 

сто первой квартире. 

4 этаж квартира N2 7, врач Семё

иова 

квартира N2 8, компози

тор Петроu 

3 этаж квартира N2 5, студент 
Петя 

квартира N2 6, Маша и 

Оля 

2 этаж 
1 этаж 

квартира N2 3, Ивановы 
квартира N2 1, Наташа 

квартира N2 4, я 
квартира N2 2, пеисионеры 
Семёиовы 

6. Попросите товарища ответить на ваши вопросы, употребив 
отрицание перед инфинитивом. Аргументируйте свой ответ. 

Образец: - Ты решила купить новый словарь? 

- Нет, я решила не покупать его . Возьму в библиотеке. 

7. Ответьте на вопросы, используя словосочетания, данные в пра
вом столбике. 

1. Где вы были вчера? 
Куда вы ходили вчера? 

2. Куда вы поедете в субботу? 
Где вы будете в субботу? 

наш новый клуб , интересный 
вечер 

театр, новый балет 

8. Аргументируйте причину плохого настроения субъекта, поста
вив прямой объект в нужный падеж. 

Образец: У меня плохое настроение. Я в плохом настроении, 

потому что давно не видел друга. 

выполнить 

прочитать 

Не получить 

видеть 

сделать 

слушать 

домашнее задание 

эта статья 

письмо от подруги 

друг 

утренняя зарядка 

музыка 

9. Опишите вашу комнату, используя глаголы лежать, стоять, 
висеть. 
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----------------------------------------------------------------------~ .. ~----·--------
10. Узнайте у товарища: 

- где в его квартире стоит диван 1 кресло 1 шкаф 1 кровать, 
- что стоит у него на полке, 

- что висит на стене, 

- где стоит телевизор, видео, компьютер. 

11. Прочитайте теi(СТ. Скажите, какие языки знают Иван .и Ганс, 

какой язык каждый из них изучает, какими ·словарями они пользу

ются. 

Иван и Ганс - студенты. Они учатся в педагогическом универ

ситете на филологическом факультете. Иваы говорит по-русски . 

Русский язык - это его родной язык. 

12. Прочитайте текст. Выпишите из текста конструкции с пря
мым и косвенным объектом. Составьте вопросы к тексту. Используя 

выписанщ,Iе конструкции, передайте основную информацию текста 

по памяти. Дайте тексту заглавие. 

В нач<tле XIII века началась война татаро-монголов с русски
ми. Русь в то время была разбита на несколько княжеств, князья 

часто воевали друг с другом, не помогали соседям в борьбе с врага

ми. Всё это ослабляло Русь. Поэтому огромное татаро-монгольс

кое войско легко разбило русские войска. Татаро-монголы разру

шали города, убивали мужчин, угоняли в рабство женщин и детей. 

)J(ители небольтих русских городов-крепостей храбро защищали 
свою землю, но не могли остановить врагов. Такие города враги 

полностыо уничтожали. 

Более двух с1·олетий русская жизнь зависела О'Г моигольекого 

rосударства - Золотой Орды. Двести лет русские собирали силы 

для победы над врагом. Русь готовилась к великой битве. 
В 1380 году московский князь Дмитрий обратился с просьбой 

ко всем русским князьям. Он просил прислать войска для главной 

битвы с татаро-монголами и самих князей участвовать в битве. 
Перед битвой Дмитрий разговаривал с основателем Троицкого мо

настыря Сергнем Радонежским, просил его совета. Отец Сергий 

верил в победу. Он дал Дмитрию двух монахов из своего монасты
ря - Пересвета и Ослябю. 

218 

По древней традиции битву начали с поединка самых силы1ых 

воинов: монгола Челубея и русского монаха Пересвета. Никто из 

них не победил, оба погибли. 
Целый день на Куликовам поле у реки Дон шла битва между 

русскими и татаро-монголами . Русские воины победили врагов, но 
впереди у Руси было ещё сто лет борьбы со страшным врагом. В 

честь победы князя Дмитрия назвали Донским . 

13. Передайте информацию, указав ее источник. 

Образец: Цены на бензин повысились. (<<Российские вести~. 

5 мая 1998 года) 

В <<Российских вестях~ от 5 мая 1998 года 
сообщили, 

<<Российские вести>> от 5 мая 1998 года что цены на бензин 

сообщили, 

В сообщении <<Российских вестей:>> от 

5 мая 1998 года говорится, 
В газете ~Российские вести>> было напи

сано, 

повысились. 

1. Землетрясение силой в 5 баллов произошло вчера в районе 
Канарских островов. (радиопрограмма ~последние известия>>) 

2. Вчера в Кремле Президент встретился с представителями дело
вых кругов Франции. (пресс-служба Президента) 3. На централь
ном стадионе поставят памятник известному футболисту. (газета 
~спорт~, воскресный выпуск) 4. Красная площадь становится по
стоянно действующей концертной площадкой. (журнал ~Мир но
востей~, приложение) 5. На этой неделе в городе пройдут сильные 
дожди. (газета <<Вечерняя Москва~, прогнозы синоптиков) 

14. Закончите предложения. 

Я хочу, чтобы ... . Думаю, что ... Я уверена, что ... Вы согласны, 
что ... ? Ты рад, что ... ? Меня удивило, что ... Тебе нравится, что .. . ? 
Извините, но я не виноват, что ... Мне посоветовали, чтобы ... . Я 
попросила подругу, чтобы ... Надо, чтобы ... 
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15. а) Прочитайте диалог : 

- Иван, ты меня совсем не слышишь. О ком ты думаешь? 

- О своей невесте. 

-Ты давно не видел её? 

- Да, оиа живёт в Испании . 

- А что она там делает? 

- Она испанка. Испания - её родина. 

- Расскажи, пожалуйста, о ней. 

- Она студентка. Учится в университете, на переводческом фа-

культете. Мария очень любит русский язык и сейчас изучает его. 

- А когда она приедет в Москву? 

- Скоро, я жду её в каникулы. 

б) Скажите: 

кто, о ком, что рассказывает; 

кто, что , когда, где изучает; 

кто, кого, где ждёт; 

кто, о ком думает; 

кто, когда, где будет; 

кто, где живёт; 

кто, где учится ; 

кто, что / кого любит. 

VI. Типы ситуативных упражнений 

Вни.мание учаи~и.:r:с.я, выполн.яюzцих дагтые упражнения, направ

лено на с.мысл высказывани.я, которое необходимо zрам.м.атически 

правилыю оформитъ. 

1. Обсудите, что может произвести на вас сильное впечатление. 
Расскажите, употребляя придаточные определительные предложе

ния: 

- о человеке, который оставил след в вашей жизни; 

- о фильме, который заставил вас о чём-то задуматься; 

- о книге, которую вы долго не могли забыть. 
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2. Используйте приведённые прилагательные. Скажите, какие 

качества должны быть у человека вашей профессии, бизнесмена, 

артиста, врача, адвоката, преподавателя. Свой ответ начните так: 

Я думаю, переводчик должен быть любознательным человеком, 

... , ... , .... 
Молчаливый, разговорчивый, спокойный , энергичный, тихий, 

активный, эгоистичгiЫЙ , любознательный, образованный , культур 
ный, скромный, экстравагантный, элегантный, простой, вежливый, 
терпеливый, мягкий, строгий, талантливый. 

З. а) Корреспондент одной молодёжной газеты провёл опрос сре

ди молодых людей. У девушек он спрашивал: <~Какие качества вы 

больше всего цените в юношах?>> У юношей он спрашивал: <~Какие 

качества вам нравятся у девушек?~> Надо было назвать три самых 

главных качества. Прочитайте, какие он получил ответы. 

Вот что ответили юноши: Мне нравятся девушки стро 1~шые, вы

сокого роста, симпатичные, красивые, добрые, самостоятельные, ум

ные. 

Вот что ответили девушки: В юношах я ценю сильный харак
тер, сильную волю , глубокие знания, активное поведение . 

б) Выступите сами в роли корреспондента, задайте своим знако

мым эти вопросы, потом на уроке расскажите, какие ответы вы по

лучили. 

4. Расскажите о вашем родном городе, употребляя причастия, 
образованные от следующих глаголов: 

основать , лежать, протекать, строить, жить. 

5. Дайте определение терминов. 

Образец: Лексикология. - Лексикология - наука, изучающая 

лексику. 

Языкознание, литературоведение, диалектология . 

6. Выступите в роли корректора. Исправьте грамматические и 
логические ошибки. 

1. Моя подруга учится русский язык. 2. Наша учительница 
хорошо знает по-русски. 3. Я изучаю в университете. 4. Ваш 

221 



брат говорит испанский язык? 5. Сегодня я занимаюсь большое 
письмо. 

VII. Упражнения в контексте межкультурной коммуникации 

1. В пословицах выделите глаголы в форме повелительного на
клонения. Объясните смысл этих пословиц. Кюше пословицы в ва

шей культуре выражают ту же мысль? 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Нет друга - ищи, 

нашёл - береги. Не говори, что делал, а говори, что сделал. Не имей 

сто рублей, а имей сто друзей. 

2. а) Посмотрите на таблицу международных размеров одежды 
и скажите ваш размер. Используйте порядковые числительные. 

б) Скажите, какие размеры одежды приняты в вашей стране. 

Образец: - Мой размер в Испании и в Португалии - сороко
вой, в России и вИталии-сорок второй, во Франции и в Герма

нии - тридцать восьмой, в Англии - двенадцатый и в Америке -
десятый. А какой твой размер? 

Мужчины 1 брюки 

Россия, Испания, Германия, 40 42 44 46 48 50 
Франция, Италия 

Великобритания, Америка 31 33 34 36 38 40 

)Кенщины 1 платья 

Россия , Италия 38 40 42 44 46 48 

Исnания, Португалия 36 38 40 42 44 46 

Франция, Германия 34 36 38 40 42 44 

Англия 8 10 12 14 16 18 

Америка 8 10 12 14 16 
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VIII. Упражнения, ориентированные на перевод 

1. Ответьте на вопросы, обратите внимание на то, что в отличие 
от испанского языка длительность действия передаётся в русском 

язьше глаголами НСВ, хотя его маркёры обозначают ограниченный 

отрезок времени: ВЕСЬ ВЕЧЕР, ВЕСЬ ДЕНЬ, ВСЁ УТРО, ВСЁ ЛЕТО, 
ВСЕ КАНИКУЛЫ. 

Образец:- Ты долго был в библиотеке?- Да, весь день гото

вился к семинару. 

1. Ты вчера был на дискотеке? - ... (весь вечер). 2. Ты в воскре
сенье утром был дома? - .. . (весь день) 3. Вы были в лингафонном 
кабинете?- .. . (всё утро). 4. Ты в каникулы работал? - ... (все кани
кулы). 

2. Дайте видовые пары указанных глаголов, если они есть, и со
ответствия каждому глаголу в вашем языке. 

3. Оnределите, в чём состоит песовпадение в употреблении дан
ных глаголов в двух языках - вашем и русском. 

Грамматические игры 

1. Скажи, что .я делаю. Цель: формирование навыка употребле
ния глагола в форме первого и второго лица едииственноrо числа. 

Ход игры: Студенты разбиваются на пары. Один из играющих 

изображает действие, другой озвучивает воспринимаемое действие 
в настоящем времени, употребляя изученные глаголы. 

2. Игра с .м.ячо.м . Цель: формирование навыка уnотребления гла
гола в составе nредложения . 

Ход игры: Студенты разбиваются на две команды . Студент из 
первой команды nридумывает предложение. Он бросает мяч сту
денту из второй команды, но, озвусrивая придуманное предложе

ние , пропускает глагол. Студент, nоймавший мяч, должен повто
рить предложение, вставив глагол в нужной форме. Затем предста
витель второй команды придумывает своё предложение и, бросая 
мяч, озвучивает его, не употребляя глагол . 
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За каждую ошибку преnодаватель или судья из студентов на

числяют штрафное очко. Побеждает команда, набравшая наимень

шее количество штрафньrх очков . 

3. « Что .мы делали, u.e скаже.~vt, но что делае.~vt, покаж:е.лi» . Целъ : 
формирование навыка уnотребления в речи различных высказы

ван ий. 
Ход иrры: Студенты разбиваются на пары. Один из них изобра

жает действия с помощью жестов или мимики, другой должен ска

зать, что делает его друг. Затем студенты меняются местами, и игра 

продолжается. Побеждает тот, кто больше придумает ситуаций. 

4. Что вчера делал студент/студентка. Целъ : формирование 
навыка употребления глагола в форме прошедшего времени един

ственного числа. 

Ход иrры: На рисунке изображен парк. Студент или студентка 

(их несколько): делает зарядку, бросает баскетбольный мяч в кор

зину, сидит на скамейке, идёт по дорожке, читает книгу (сидя на 
лужайке), разговаривает с преподавателем и т.п. Побеждает тот, кто 
правильнее образует все формы прошедшего времени. 

5. Это было недавно! Целъ: формирование навыка употребле
ния глагола в форме прошедшего времени единственного числа. 

Ход иrры: Студентам предлагается картинка. Они смотрят на 

неё две-три минуты и затем записывают предложения с глаголами 

в прошедшем времени . Побеждает тот, кто запишет больше пред
ложений с глаголами в прошедшем времени. 

6. Я т?лько что сделал( а). Целъ: тренировка употребЛения гла
голов в прошедшем времени совершенного вида. 

Ход иrры: Студенты должны, рассматривая рисунок, сказать, 

что только что сделал тот или иной персонаж. Задание выполняет

ся на скорость. 

7. Что надо взять на выходной? Целъ: формирование синтакси
ческих конструкций с модальным словом надо . 

Ход иrры: Русский друг приглашает иностранного учащегося 

на воскресенье на дачу. Напишите, сrто надо взять с собой . Побеж
дает тот, кто больше придумает предложений за установленное 

время. 
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8. Кому что принадлежит. Цель : формирование навыка упот

ребления существительных в именительном и дательном падежах. 
Ход иrры: В компьютерном варианте или в рисованном виде 

nредставлены студент и студентка. Их окружают различные пред
меты: книги, рюкзак, туфли, ботинки, заколка и др. Каждый из иг
рающих должен как можно быстрее записать в тетрадь синтакси
ческую конструкцию с предметами, которые он увидел . Побеждает 
самый быстрый. 

9. Какие они? Целъ : тренировка грамматического оформления 
словосочетаний прилагательного с существительным . 

Ход иrры : Опишите изображённые на рисунке предметы, ис

пользуя прилагательные . Задание на скорость выполнения. Побеж- ' 
дает тот, кто быстрее запишет в тетради сочетания прилагательно-

го с существительным. 

10. Где или куда .. . ? Целъ : употребление существительных в пред

ложном и винительном падежах. 

Ход иrры: Рассматривая рисунок с предметами, расположенны-
ми в разных плоскостях, используя глаголы: стоять - ставить, по
ставить; лежать - класть, положить; висеть - вешать, повесить; -
студенты должны записать свои предложения. Побеждает тот, кто 
допустил меньше всего ошибок. 

11. Mu.ozo, .лtало, сколько? Целъ: тренировка употребления суще
ствительных в родительном падеже с указанными наречиями. 

Ход иrры: В холодильнике лежат продукты . Студенты должны 
написать, что там лежит с использованием наречий . 
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ГЛАВАХ 

ВИДЫРЕЧЕВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Речевая деятельность как аспект обучения 

Речевая деятелы-юсть -- это один из видов деятельности чело

века, понимаемый методистами как <~актив ный, целенаnравлешrый, 

опосредованный языковой системой и oбycлonлei-IJ-rы й ситуацией 

общения процесс передачи и приёма сообщения!.> 1• Другими слова
ми, речевая деятельность состоит в порождении или nасприятии 

речи средствами языка с целью обмена информацией. 

Речевая деятельность существует в виде реалытой или учеб
ной речевой деятельности. В процессе обучения русскому языку 
как иностранному ресrевая деятельность рассматривается в каче

стве ведущего направления, для чего была сформулирована сис

тема навыков и умений, наnравленная на решение коммуникатив

ных задач . При решении коммуникативных задач надо иметь в 

виду, что: 

• коммуникация, т.е. полуLrение и обмен информацией, nро

исходит в устной или письменной форме; 

• речевая деятельность может иметь характер восприятия 

речи (рецепции) или производства (продукции) речи . 

Речевая деятельность представляет собой систему умений тnор

<rеского характера, направленную на решение коммуникативных 

задач. 

В любой коммуникации присутствуют, как минимум, два учас

тника, поэтому происходит или выдача vшформации, или приём 

информации. Если в процессе речеnой деятельности информация 

порождается и выдаётся другому участнику, то такой вид речевой 

деятельности носит продуктивный характер. Если же речевая дея

тельность ориентирована на восприятие и последующую перера

ботку информации, то её характер иной, рецептивный. 

1 Зи.миля И.А. Психологические аспекты обучения говорению на ино
странном языке. М., 1985. 
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К продуктивным видам речевой деятельности относятся гово

рение и письменная речь , к рецептивным - аудирование и чте

ние. 

Говорение и письмо играют в процессе общения актиGную роль, 
они нацелены на порождение речи, nоэтому их относят к продук

тивным видам речевой деятельности. Основное сходство говоре

ния и письма состоит в том, что оии служат для передачи иr-Jсjюр1'1'Lа

ции. Говорение материально воплощается в звуках и обеспечивает

ся действием речевого аппарата и порождаемых единиц разных 

ураввей от отдельных звуков до предложения и текста. Письмо ре

ализуется в графических знаках изучаемого языка. Говорение ори

ентировано на непосредственную, контактную передачу информа

ции, а письмо - для передачи информации на расстояаии. Говоре

ние реализуется в виде диалога или монолога, письмо - в виде 

монолога. 

Аудирование и чтение - такой вид речевой деятельности, кото

рый нацелен на восприятие, nриём информации и последующую её 

переработку, поэтому их отr-юсят к рецептивным видам речеnой де

ятельности. 

Результатом рецептивных видов речевой деятельности явля

ются умозаключения, которые делает слушатель или читатель, по

лучающий информацию. В лингвистическом опюшении аудиро

вание и чтение опираются на оnознавательную фунrкщию языrко

воrо з нака. Аудирование и чтение , представляя собой :ВОС11jJИЯП4е 

устной и письменной речи, реализуются в разных условиях~~ име

ют некоторые различия. Аудироnан и е имеет необратимы ~~ харак
тер, так как сообщаемая информация, как прав>VIЛО, .ие повтор.я.ет

ся. Поэтому при аудировании часть информации теряется или 
остаётся не осмысленной. При чтении учащийся может неоднок

ратно возвращаться к тексту, перечитывать его, анализировать и 

осмысливать постепенно. 

Предметом речевой деятельности является мысль как форма 
отражения окружающей действительности . Основным же сред

ством существования, оформления и выраж.ения мысяа1 J.Jьrступает 

язык. Поэтому виды речевой деятельности и аспекты n практике 
преподавания оказьшаются теснейшим образом св.язаrtJнътми меж
ду собой и не могут сущесгво'Вать oбocoблeJ-II-JO. 
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ГЛАВА XI 

АУДИРОВАНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

В методике преподавания иностранных языков термин «аудиро
вание\> обозначает не просто «слушание>> . Аудирование - это про
цесс восприятия и понимания звучащей речи, где восприятие харак

теризуется анализом и синтезом языковых средств (фонем, морфем, 

слов , предложений, текста и т.д . ) , а понимание является результатом 
анализа и синтеза смысловых значений этих языковых средств. Без 

аудирования, т.е. слушания и понимания, невозможно общение . 

Из четырёх видов речевой деятельности (говорения, аудирова
ния, чтения и письма) методисты считают наиболее трудным для 
овладения аудирование. 

Установлено, что даже люди, достаточно свободно владеющие 
языком, в том числе и говорением, испытывают затруднения при 

слушании естественной речи носителей языка. Подсчитано, что 

93,5% студентов старших курсов вуза испытывают трудности при 
восприятии быстрой речи на русском языке. 

Это объясняется целым рядом специфических особенностей 
этого вида речевой деятельности: 

• слуховая па.мятъ гораздо хуже зрительной; пропускная спо 
собностъ слухового канала в шестъ раз .менъше пропусю-юй 
способности зрителы-юго канала; 

• обьё;м слуховой памяти человека не превышаеrп 12- 15 слогов; 
• вследствие линейного, последовательного поступления ин

формации в .мозг слушающего, в отличие от читающего или 
с;иотрящего, слушающий иичего не может из.менитъ в этом 
речево.м потоке. 

Указанные различия касаются родного языка. В иностранном 
же языке способность удерживать информацию в памяти при вос
приятии речи на слух (звучащей речи) понижается почти в два раза. 

Главными трудностями при обучении аудированию являются: 
• одноразовость предъявления информации; 

• кратковременность звучания ; 
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• необратимость однократного предъявления ; 

• темп речи; v 

• необходимость удерживать в памяти линеино поступающую 

информацию; 

• потеря начальной фазы поступающей информации; 
• отсутствие навыков восприятия речи на иностранном язы-

ке и др . 

На начальном этапе, когда формируются основные умения а уди-

рования, методисты предъявляют к аудиотекстам следующие тре-

бования: 

Тексты следует строить на знакомом языковом матер~але . Ко-
личество незнакомых слов должно составлять не более 3% от всех 
слов в тексте. 

Новые слова в аудиотекстах не должны быть ключевыми , т . е. 
теми, которые несут основную информацию. Располагаться не-
знакомые слова должны равномерно по всему тексту. 

Что же касается грамматического материала, то в тексты для 

ания можно включать те неизученные грамматические 
аудиров 

конструкции, 0 значении которых можно догадаться по контек-

сту или по аналогии с уже изученными формами и моделями . 

Для обучения аудированию подбираются специальные аудио-

е устные сообщения даваемые в записи или произно-
тексты, т. . • 
симые преподавателем. 

Аудиотекст должен соответствовать естественному темпу речи, 

ле нижнего нормативного уровня. Это приблизитель-
но на преде 

но 3- 4 слова в секунду. Аудиотекст должен быть правильно ин-

тонирован. 

Объём эвучашего текста на начальном этапе составляет 3 5 ми-

нут. 

в аудиотексте должно быть определённое соотношение ин фор-
. и избыточных элементов Избыточная информация 

мативных · _ 
(повторы, риторические вопросы , синонимы и др .) помоr ает слу-
шающему лучше осмысливать текст. 
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Аудиотекст должеи быть логичiiО построе и. Психоло J'И утвер-
ждают, что ииформация может быть усвоена и воспроизведена на 

90%, если выражена фразой n начале абзаца, на 80% - если в кон-
це абзаца и лишь на 20% - если расnоложена в середине смысло-
вой части или рассредоточена в нескольких фразах . 

В качестве дикторов желательно использовать различных лю-
дей, мужчин и женщин. Это необходимо для того, чтобы учащие-
ся привыкли к разному тембру голоса. 

В качестве упражнений для отработки понимания незнакомых 
слов, грамматических конструкций, можно порекомендовать за-

дания с формулировками типа: << Прослушайте фразы (микро-
текст), в которых содержатся и езиакомые слова, постарайтесь 
догадаться о значеиии этих слов rю словообразовательным эле-

ментам, по контексту~. 

Трудности аудирования могут быть также связаны: 
• с языковой формой сообщения; 

• 
• 
• 

со смысловым содержани ем сообщения; 

с условиями предъявления сообщения; 

с источниками информации . 

Яз ыковая форма сообщения оказывается трудной для ино-
странного учащегося, так как содержание сообщения слишком 

сложно для его восприятия на слух, текст должен быть посиль-

ным для учащегося. 

Смысловое содержание должно быть интересным для учаще-
гося: невозможно заставить человека внимательно слушать, если 

содержание сообщения ему знакомо, неинтересно или непоiiЯТ-
но; именно желание понять смысл заставляет слушателя моби-

лизовать внимание, память и всю психиLrескую деятельность. 

Объём текста ие должеи преnышать 2 минут звучаиия в Iiачале 
обучения, постепенно увеличиваясь до 3-5 минут. 

Целесообразно сразу приучать учащегося к естественным ус-
ловиям функционирования языка и уже в начале обучения 

предъявлять тексты толы-со один раз. Хотя практика показывает, 
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что повторное проелушивание текста (иногда до трёх раз) широ

ко используется преподавателями в целях облегчения понимюшя 
и запоминания содержания и языковой формы текста. Однако это 

н ельзя считать полезным. Ученика, который иаучился понимать 

речь только при многократном прослушивании, придётся пере

УL!Ивать, т.е. формировать другие умения и навыки. 

Быстрый темп предъявлеиия информации всегда вызывает боль
шие затруднения. Преодоление этой трудности аудирования мо

жет быть осуществлено и nри сохранении сред1-rего темпа естествен
ной иноязычнот';'r речи, но при условии , что на началыюм этапе до

пускается некоторое замедление темпа речи за счет пауз между 

фразами. Такие паузы дают возможность слушающему ликвиди

ровать отставание во внутреннем проговаривании. Средний темп 

русской речи составляет 250 слогов в минуту. Речь диктора немно
го быстрее. Речь преподавателя на уроке не должна идти в замед

лештом темпе, так как в этом случае она будет неестественной. 

Не надо стремиться говорить очень громко, так как громкость 

речи не влияет на степень понимания материала. Ошибкой моло
дых преподавателей является повышение громкости речи, когда 

они видят, что студенты их не понимают. 

Иностранный учащийся быстро привыкает к речи своего пре

подавателя, но ему трудно воспринимать речь носителей русско

го языка, а также механическую речь. 

В процессе обучения аудированию преподаватель должен раз-

вивать у учащихся навыки: 

• интонационного и фонетического слуха; 

• слуховой памяти; 

• прогнозирования. 

А учащийся должен научиться: 

• распознавать и воспринимать языковые формы; 

• 
• 
• 

извлекать содержание из звуL1ащего текста; 

перекодировать полученное содержание; 

добиваться понимания с помощью переспроса, nросьбы по
вторить, пояснить, сказать иначе. 
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Для обучения аудированию подбираются специальные аудио
тексты, т.е . устные сообщения, произносимые преподавателем или 
представляемые в записи. Текст должен быть интересен для слу

шающих: невозможно заставить слушать неиитересный текст или 

текст, содержащий большое количество незнакомой лексики. Пре
подаватель на разных этапах обучения предъявляет тексты различ

ных жанров, степени адаптированности, монологи и диалоги. В ка

честве текстов используются радио- и телепередачи, фрагменты 
фильмов и др. 

Работа над каждым аудиотекстом включает предтекстовую ста
дию, собственно аудирование и послетекстовую стадию. На стадии 
предтекстовой работы снимаются лексика-грамматические трудно
сти, развивается языковая догадка. Преподаватель стремится к мак

симальной активизации внимания учащихся. Возможно использо
вание средств зрительной наглядности. Сам текст предъявляется, 

как правило, один раз, но на начальном этапе возможно двукратное 

проелушивание текста с постепенным переходом на однократное 

прослушивание. Послетекстовая работа состоит в проверке пони
мания основной идеи текста, также проводится работа по усвоению 
содержания текста и закреплению лексических и грамматических 
навыков . 

.'Желательно, чтобы аудирование было постоянным элементом 
урока или домашнего задания учащегося. 

В монографии ~общеевропейские компетенции владения язы
ком: изучение, обучение, оценка>-> 2 сформулированы требования, 
необходимые для формирования функциональной компетенции 
учащихся при аудировании. 

При аудировании учащийся не просто проелушивает получае
мую информацию, он должен понять смысл переданной информа
ции, получить конкретную информацию, сформировать умеиия 
аудировать не только преподавателя, но и носителей языка. 

~ Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изуче
ние, обу<Jение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург. Совет 
Европы (французская и английская версии), 2001; МГЛУ (русская версия), 
2003, 2005. С. 68-69. 
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Таблица владения коммуникативными компетенциями в области 
аудирования в зависимости от уровня владения языком 

Учащийся, овладевая общими умениями аудирования, на раз
ных уровнях владения языком может: 

Общие умения аудирования 

А1 следить за очень медленной речью, где каждое слово про-

износится чётко, с большими паузами, чтобы можно было 
уловить сказанное; 

А2 понимать фразы и выражения, относящиеся к вопросам пер-

востепенного значения (простейшая информация о челове-

ке, его семье, о покупках, о том, где что находится, об устрой -
стве на работу) при условии, что говорят ясно и медленно; 

понимать достаточно для того, чтобы удовлетворить кон-
кретные потребности при условии, что говорят ясно и мед-

ленно; 

В1 понимать основные положения чёткой, стандартно звуча-

щей речи по знакомым емуjей вопросам, с которыми ему/ 

ей постоянно приходится сталкиваться на работе, в шко-
ле, на отдыхе и т.д., включая короткие рассказы; 

понимать простые информационные сообщения об обыч~ 
ных повседневных вопросах и темах, связанных с егоjее 

работой, улавливая основные идеи и конкретные дvетали 
при условии, что говорят чётко, со знакомым ему jеи про-

изношением; 

В2 следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств при условии, что тема ему /ей достаточно хо-

рошо знакома и на смену н.~правления разговора указыва-

ют соответствующие маркеры; 

понимать основные положения сло~ной по лингвистичес-

кому и смысловому наполнению речи на конкретиые и аб-
страктные темы, произносимые на нормативном диалек-

те, включая технические обсуждения по темам, находя-

щимся в рамках егоjеё сферы деятельности; 
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понимать разговорную речь в пределах литературной J-rop-
мы, с которой приходится сталкиваться в личной, обще-
ственной:, образовательной и профессиональной сферах 
общения , живую и в записи, на знакомые и незнакомые 
темы; только сильный фоновый шум, неверное построе-

ние дискурса и/УШИ использование идиоматических вы-

ражений может сказаться на егоjеё способностях к пони-
манию; 

С1. следить за ходом длинного доклада, даже если он характе-

ризуется нечёткой структурой и отношение частей друг к 

другу не выражено напрямую, а лишь подразумевается; 

узнавать в речи различные идиоматические выражения и 

элементы разговорной речи, отмечая смену регистра; 

понимать достаточно для того, чтобы следить за длинным 

докладом на абстрактные, сложные темы, находящиеся за 
рамками егоjеё поля деятельности, хотя иногда вынужден 

уточнять детали, особенно если ему /ей незнаком данный 

акцент; 

С2 без труда понимать любую речь, живую или в записи, про-
износимую со скоростью, естественной для носителей 

языка . 

В соответствии с уровнями владения язьшоl\•1 преподаватель 

должен формировать коммуникативную компетенцию в сознании 

учащегося. 

Эти требования представлены в тестовых материалах. 

Чему должен научиться иностранный учащийся в процессе 

обучения аудированию 

На элементарном уровне владения языком иностранец дол

жен уметь : 

А. При аудировании монологической речи: 

• понять на слух информацию, содержащуюся в монологи

ческом высказывании. 
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Тематика текста актуальна для бытовой, социально-культур

ной и учебной сферы общения. 

Тип текста: специально составленные или адаптированные сю

жетные тексты (на основе лексика-грамматического материала, 

соответствующего элементарному уровню). 

Объём текста: 120-150 слов. 
Количество незнакомых слов: 1%. 
Темп речи: 120-140 слогов в минуту. 
Количество предъявлений: два. 

Б. При аудировании диалогической речи: 

• понять на слух содержание диалога, коммуникативные на

мерения его участников. 

Тематика текста актуальна для бытовой сферы общения. 
Объём мини-диалога: от 4 до 6 реплик , объём диалога: до 

12 реплик. 
Количество незнакомых слов: 1%. 
Темп речи: 120- 150 слогов в минуту. 
Количество предъявлений: два. 

На базовом уровне иностранец должен уметь: 

А. При аудировании монологической речи: 

• понять на слух информацию, содержащуюся в монологи

ческом высказывании: тему, главную и дополнительную ин

формацию каждой смысловой части сообщения с достаточ

ной полнотой и точностью. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения 

и социально-культурной сферы. 

Тип текста: сообщение, повествование, а также смешанного 

типа. Специально составленные или адаптированные сюжетные 

тексты, построенные на основе лексика-грамматического матери

ала, соQтветствующего базовому уровню. 

Объём текста: 300-400 слов. 
Количество незнакомых слов в тексте: 1,5-2%. 
Темп речи: 170-200 слогов в минуту. 

Количество предъявлений: два. 
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Б. При аудировании диалогической речи: 

• понять на слух основное содержание диалога, коммугiика

тивные намерения его участников. 

Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения 
и социально-культурной сферы. 

Количество незнакомых слов: 1,5%. 
Темn речи : 180- 210 слогов в минуту. 
Количество предъявлений: два. 

На первом сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

А. При аудировании монологической речи : 

• понять на слух информацию, содержащуюся в монологи

ческом высказывании: тему, основную идею, главную и до

полнительную информацию каждой смысловой части со

общения с достаточной полнотой, глубиной и точностью. 
Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы 

общения . 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тек
сты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутен

тичные (допустима минимальная степень адаптации). 
Объём текста : 600-800 слов. 
Количество незнакомых слов: до 3%. 
Темn речи: 220-250 слогов в минуту. 
Количество предъявлений : одно. 

Б . Аудирование диалогической речи: 

Иностранец должен уметь: 

• понять на слух основное содержание диалога, коммуника

тивные намерения его участников. 

Тематика диалога актуальна для бытовой и социально-куль-

турной сфер общения 

Объём диалога: не менее 10- 12 развёрнутых реплик. 
Количество незнакомых слов: 2%. 
Темп речи: 220- 250 слов в минуту. 
Количество предъявлений: одно. 
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На втором сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

А. При аудировании монологической речи: 

• воспринимать на слух тексты разных типов общенаучного 
и узкоспециального характера; 

• ориентироваться в формально-смысловой устроенности и 
коммуникативной направленности всего текста (частей тек
ста): вычленять вступление, основную часть, заключение; 

• вычленять в содержательных блоках главную и дополни

тельную информацию; 

• сопоставлять информацию двух звучащих текстов с целью 

вычленения нового, известного/неизвестного. 

Объём монологического аудиотекста: 1200- 1500 слов. 
Количество предъявлений: одно. 

Б. При аудировании диалогической речи: 
• адекватно воспринимать диалог (полилог), уметь разгра

ничивать и сопоставлять точки зрения участников диалога 

(полилога) ; 
• точно воспринимать устные речевые стимулы собеседни

ка, корректировочные реплики, которые уточняют ком!\·rу

никативные задачи, стимулируют продолжение диалога или 

монологического высказывания. 

Объём диалога (полилога) : не менее 16-20 реплик (350- 400 
слов). Количество предъявлений: одно. 

На третьем сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

• максимально полно понимать содержание, коммуникатив

ные намерения, а также социальные и эмоционально-эксп

рессивные особенности речи говорящего, имеющие доста

точно высокую степень экспликации; 

• воспринимать основную смысловую информацию (на уров
не общего, детального и критического понимания), а также 
коммуникативные намерения, включая имплицитно выра-
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женные намерения говорящих, знасшмые для дальнейшего 

характера ведущегося полилога; 

• воспринимать информацию социально-культурного харак

тера, выраженную как в эксплицитной, так и в имплицит

ной форме, на уровне общего, детального и критического 

понимания; 

• понимать основную тему, а также наиболее функциональ

но значимую смысловую информацию, отражающую наме

рения говорящего; 

• понимать семантику отдельных фрагментов текста и клю

чевых единиц, определяющих особенности развития темы; 

• понимать основные социально-поведенческие характерис

тики говорящего; 

• понимать основные цели и мотивы говорящего, характер 

его отношения к предмету речи и реципиенту, выраженные 

в аудиотексте эксплицитно. 

А. При аудировании монологической речи: 

Тематика текста актуальна для социалыю-бытовой, социаль

но-культурной сфер общения. 

Тип текста: монолог воздействующего характера с эксплицит

но и имплицитно выраженной оценкой. 

Объём текста: 300-400-450 слов (в соответствии с характе-
ром задания) . 

Количество незнакомых слов: до 10%. 
Темп речи: естественный (220-250 и выше слогов в минуту). 
Количество предъявлений: одно . 

Б. При аудировании диалогической/полилогической речи: 

Тематика текста актуальна для социально-бытовой и социаль

но-культурной сфер общения . 

Тип текста: диалог/полилог воздействующего характера с экс

плицитно и имплицитно выраженными формами речевого пове

дения. 

Объём текста: 270-400 слов. 
Количество незнакомых слов: до 10%. 
Темп речи: естественный (220-250 и выше слогов в минуту) 
Количество предъявлений: одно. 
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Материалы по обучению аудированию 

Первый сертификационный уровень владения русским язьшом 

Фрагмент ypoi<a по обучению аудированию 

Для работы предлагается мультфильм <<В ropoдe~ :i. 

Цель урока - научить: 

с точки зрения фонетшш: 

• выявлять расхождение между написанием и произноше

нием; 

• слышать несовпадение n членении звучащего и графичес
кого текста; 

с точки зрения лексики: 

• распознавать омофоны, паронимы, цифры, имена собствен
ные, реалии, идиоматизмы; 

с точки зрения грамматики: 

• узнавать грамматические формы речи на морфологическом 

и синтаксическом уровнях и соотносить их со значением. 

Ход работы: 
• слово преподавателя для введения в тему аудиотекста; 

• предтекстовые упражнения для снятия лексика-граммати

ческих трудностей; 

• просмотр мультфильма; 

• послетекстовые упражнения. 

Условия работы: Задания следует записать на плёнку. Это 
поможет выдержать необходимый темп речи, создаст лучшие 

условия для аудирования. Записываемый материал предъявля

ется дважды, после слов делаются паузы, чтобы учащийся мог 
повторить его за диктором. Если у учащихся возникнут ослож

нения, то в качестве опоры можно использовать текстовой ма

териал. 

:J Учебный филы,, создан по заказу Государственного института русского 

языка нмени А.С. Пушкина. 
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1. а) Слушайте, повторяйте слова за диктором: 

осмотреть, посмотреть, уехать, уехали, доехать, вериуться, вер

иись, отозваться, отзовись, спешить, спешим, беспокоить; 

расписаиие, пьеса, спектакль, комедия, опера. 

б) Прослушайте ещё раз, запишите. Обратите внимание на пра

вильное написание инфинитивов. Незнакомые слова посмотрите в 

словаре. 

2. Слушайте. Найдите в написанных на доске словах и сочетани
ях те, которые вы услышали . 

NB! Нами выделены курсивом записаю-tые на плёику слова. 

. Пятый, девя~остый, девятый, двадцатый, десятый, восьмой . 
Кукла, кукольиыи дом, кукольный спеюпакль. Читать, считать, счёт. 

3. а) Слушайте, повторяйте. Обратите внимание на ударение в 
похожих словах . 

Мы едем. на стадион. Мы едим морожеиое. Мы никуда не eдeJvt. 
Мы никогда не едим перед спортивными соревнованиями. 

б) Определите инфинитив этих глаголов. Вспомните, как они 

спрягаются. 

4. а) Слушайте. Повторяйте . 

Есть, съесть, съел, я съел бы, ты съел бы, мы съели бы . 

б) Скажите, как вы понимаете эти предложения: 

-Что вы будете естъ? 

- Я съел бы шашлык 

5. Слушайте. Определите разницу в значении глаголов в следую
щих предложениях: 

- Я хочу есть 1 - у вас е ? _ · с стъ план города . - У вас естъ расписа-

ние поездов? 
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6. Вы знаете слово найти (нашёл). Постарайтесь понять новое 
слово найтись (нашёлся) . Если вы правильно поняли новое слово, 
то сможете закончить фразу. 

- Где мой ключ , я не могу его .. .. Кот ушёл из дома, его не могли 
найти, а он сам пришёл, сам ... . Попугай улетел из клетки. Дети 
долго искали его в зоопарке, а он сам ... , прилетел и сел на окно. 

7. Слушайте. Сравните два варианта. Повторите предложение, 
Iюторого нет в первом варианте. 

- Коллега! Где вы были? Мы вас ждали, искали, потом уехали 

на экскурсию . 
-Коллега! Где вы были? Мы вас ждали, искали, потом уехали 

на экскурсию. Наконец-то вы нашлись. 

8. Вы знаете слова фильм., балет. А что значит фильм. по бале
ту, фильм. по балету на :музыку? 

9. Слушайте. Определите значение слова пожалуйста. 

(у кассы)- У вас есть билеты? 
- Пожалуйста. 
(в ресторане) - Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Что бу-

дете есть? Вот наше меню, пожалуйста. 

10. Слушайте. Постарайтесь понять слово фир.менный. 
- Это фирменное блюдо, его готовят только в J-Iашем ресто-

ране. 
- У вас есть фирменное пиво, которое делают в вашем баре? 
11. а) Слушайте диалог, который происходит у кассы стадиона. 

Обратите внимание на интонацию переспроса. 

Ник : - Пожалуйста, южная тр:ибуна, десятый ряд, девятое 

место. 

Кассир : - На какое число? 
Ник: - На сегодня. 
Кассир: - На сегодня? Вы шутите, гражданин. Сегодня финал . 

Проданы билеты. 

б) Скажите, купил ли Ник билеты на футбол? 
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12. а) Слушайте. 

Сейчас в Москве проходит театра;zьн.ый фестиваль. Сюда из раз

ных городов страны театры привезли лучшие свои спектакли. Пье

сы Александра Островского, писавшего о жителях провинu,иаль-

1-lЬlХ городов, ·с успехом ставят в Ярославле. Из Санюп-Петербур

га была привезеиа пьеса «На дне», написаю-tая в 1903 году 
Макси..мо.м Горьким. Особой популярностью пользуются пьесы Ан-

, тона Павловича Чехова, которые идут уже более ста лет. Из .му

зыкальных спекта'КЛеЙ всеА·t понравшzась «Золушка», .музыку к ко

торой иаписал коАтозитор Сергей Прокофьев ( 189 1- 19 53). 

б) Отв·етьте на вопросы: 

Как зовут Чехова, Остроnского, rорького, Прокофьева? 

Вы знаете, кто это? 

tЗ. Смотрите мультфильм «В городе~. 

Typиcni Ник и его попугай )[{ако прилетели в Москву. Утро в zocтu-

7-tUU,e. Раздаётся телефотtый зво1юх. 

Поnугай:- Пора вставать ! 

Ник: - Алло. Слушаю nac! 
Гид:- Доброе утро. Где вы? Сегодня у нас интересная програм

ма: стадион и зоопарк. 

Ник: - Я сейчас. Где же ключ? (Ищет и не щLr:одит ключа от 
номера) Они уеха1Iи без меня. Вот так. (Находит ключ) Ура! На
rпёл! (Бежит в хошz, 7-LO автобус с туристами уже ушёл. Обраu~ает

ся к дежурной) У вас есть ... это? 
Дежурная: - Расписание поездов? 
Ник : - Нет. Я хочу осмотреть город. 

Дежурная: - План города? 

Ниl< : - Совершенно верн о . Большое спасибо. Где нахощгrся ста

диоr'r? Как до н его доехать? 

Де,-кУI~Пая : -До стадиона? На метро. 

( 1-luк и i17опугай подходят к стадио1-tу.) 
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Ник: (у кассы) - У вас есть билеты? 
Кассир: - Пожалуйста. 
Ник - Тогда, южная трибуна, десятый ряд, девятое место . 

Кассир: - На какое число? 
Ник: - На сегодня. 

Кассир : - На сегодня? Вы шутите, граждани н . Сегодня фи ii CUl. 

Продаi'IЫ билеты . 
Попугай : - Я голоден! Я хочу есть! 
Ник: - Прекрасно . Пора обедать. 
(Подходят к кафе) 
Официант:- Здравствуr';'гге. Садитесь, пожалуйста. Вы один? 
Ник: - Нас двое. 

Официант: - Очень хорошо. Что будете есть? 
Ник: - Я съел бы ... Мы съели бы что-нибудь мясное. 
Официант: - Пожалуйста, меню. Наши фирменные блюда: от-

бивные котлеты, жаркое в горшочке, шашлык 

Ник - Очень nкусно! Дnа шашлыка, мороженое и фруктч И, 
пожалуйста, счёт. Мы спешим. 

Официант: - Одну минуточку. 

(I-Iик и попугай около зоопарка. Ми..мо них проезжает .Ntальчи.к, 

который расклеивает афиши.) 
Ник - «Ромео и Джульетта>.> . Это опера или балет? 
Мальчик: - Это кинофильм по балету на музыку Прокофьева. 
Ник - Много интересliЫХ фильмов . Я дол:жеи обязательно по-

смотреть. А это что? 
Мальчик: (показывая афиши) - А в этом театре идут пьесы Че-

хова, Горького, ОстроGского. А это кукольный театр. Этот спек 

такль - комедия. 

Попугай:- Комедия, комедия .. . (Попугай улетает.) 
Ник : ( в зоопарке около клеток с попугаями) - /Како! Вернись, 

:жако! )Како! Где ты, отзовись ! 

16* 

Смотритель зоопарка: - Гражданин! 
Ник - Мой попуt'ай! O!i там. 
Смотритель: - Беспокоить птиц строго запрещается. 

Ник: - Прощай, Жак о. 
(Ник грусптый сидит на ска,мейке, к неА·tу подходит гид.) 
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Гид: - Коллега! Где вы были? Мы вас ждали. У нас была пре
красная экскурсия. Наконец-то вы нашлись. 

Ник : - Да, я нашёлся. А вот мой попугай ... 
Попугай: (подлетая):- Я нашёлся, я тоже нашёлся. Прекрас

ная экскурсия . 

Ник - Прекрасная, Жако! Я согласен с тобой. 

14. Слушайте фрагменты текста. Определите, 1шкие фразы зву
чали в фильме. 

Где моя газета? У вас есть билеты? Мы съели бы что-нибудь 

мясное. У вас есть расписание поездов? Мы сегодня пойдём в те

атр. У нас сегодня интересная про грамма: стадион и зоопарк. Я хочу 

осмотреть парк. Наши фирменные блюда: отбивные котлеты, жар

кое в горшочке, шашлык. Я хочу пить! Мы спешим. Это кинофильм 

по балету на музыку Прокофьева. 

15. Слушайте вопросы. Отвечайте только на вопросы к фильму. 
В паузы запишите на плёнку свои ответы. 

1. Откуда прилетел Ник? 2. Какую культурную программу пред
ложили туристам? 3. Почему Ник опоздал на экскурсию? 4. Зачем 
Нику расписание поездов? 5. Куда отправился Ник, когда получил 

карту города? 6. С кем познакомился Ник на стадионе? 7. Смотрел 
ли Ник футбол? 8. Что заказал Ник на обед? 9. Что он захотел по
смотреть, когда прочитал афиши? 10. Где жил попугай? 11. Где Ник 
искал попугая? 12. Кто нашёлся? 

16. Слушайте. Выразите согласие/несогласие с услышанными 
утверждениями. 

1. Ник поехал на экскурсию вместе с другими туристами. 
2. Нику нужно расписание поездов . 3. Ник не смог посмотреть фут
больный матч. 4. В кафе Ник пил чай с кексом . 5. Ник и попугай 
вместе пошли в зоопарк. 6. Попугай улетел и больше никогда не 
прилетал. 

17. Согласны ли вы с этим. Почему вы так думаете? 

1. Ник хорошо знал город, в который он приехал. 2. Ник любил 
своего попугая. 3. Ник интересно провёл свой день. 
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18. Слушайте предполагаемые названия фильмов. Какое из них 
вам нравится? Можете предложить свой вариант. Обоснуйте своё 

решение. 

Весёлые приключения. Непослушный попугай. Ник в Москве. 

Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Второй сертификационный уровень владения русским ЯЗЫI(ОМ 

Обучение слушанию и пониманию лекции 

Для работы предлагается неадаптированный фрагмент лекции 

Юрия Лотмана. 

Цель урока - научить трём составляющим процесса записи 

лекции: 

• аудированию; 

• мыслительной (и речевой) переработке принимаемой ин
формации с тем, чтобы затем её записать; 

• письменной фиксации лекционного материала. 

Ход работы: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

вводное слово преnодавателя; 

упражнения, формирующие умения аудирования; 

упражнения, формирующие умения, необходимые для мыс
лительной переработки информации; 
упражнения, формирующие умения письменной фиксации 

лекции; 

предъявление аудиотекста: преподаватель даёт установку, 

как слушать и записывать текст; 

послетекстовые задания . 

Вводное слово преподавателя 

Преподаватель предваряет работу с аудиотексто.м рассказом о 
10. Лотмане (1922 - 1993) и его лекциях. Бьию бьt целесообразно 
сообщить, что Юрий Михайлович Лотмаи -профессор Тартус
кого университета, доктор фшюлогии, чл~ен-корреспо~деит Бри
танской Акаде;нии иаук, член Норвежекои королевекои академии, 
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ряда зарубежных научньсс оби1еств и редколлегий А·tеждународны.:r 
11аучиых журналов . Ои основатель uшолы сеАшотики, автор Аю
пографuй, посвтцёюtь~v-r творчеству Пушкина, Карамзина, исто

рии русской культуры, включал литературу, театр, живопись и 

1шuо . !Орий Михайлович ЛотАщн читал свои лекции цикла 1Бесе

ды о русской культуре» на радио и на телеканале «Культура». 
В лекциях историк литературы касался не только литературо 
ведческих теАt, 1ю и толковаиия таких понятий, как добро, спра
ведливость, патриотиз.м, иитешшгеютюсть, независиАюсть. В од
ной из лекций Лотман подни.мает теАtу культуры и интешш.ген
ции, определяет о сновной критерий интеллигеmпности как 
внутреннюю свободу, уважение к друг.оА·tу человеку. !Орий ЛотАоtан 

считал, что очень важно ува:жение к друг.о.му человеку, к его праву 

быть такиА·t, какшt ои хочет, а не таким, каки.м хотят его видеть 
другие. И каждый человек должеи ува:жать это право и требовать 
уважения к себе, к своеАtу праву быть. По словш·t учёного , это и 
есть ува:нсеиие к иароду, потому что народ - это А-tы все, «это 
7-tautu родители и деды, которые уА-tерли, это 7-tautи дети и внуки, 
которые будут» . 

Упражнения, подготаnливающие к восприятию 

аудиотекста ле1щии 

Перед 11рослушиванuеА·t фрагА·tеюпа лекции предлщается вьтол
нить следующие упражнения. 

1. Прослушайте слова, запишите те, которые вы запомнили. 

Упражнение направлено на удержание в паАмtти отделыtых слов. 
Если какие-либо слова учащиесл не знают, их надо обьяс7tить. 

Интеллигенпюсть, гуманность, убежден ие, взгляды, мнение, 
консерватор, либерал, истина, самообман , мундир . 

2. Прослушайте словосочетания . Напишите их. 
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Преподаватель читает подряд все словосочетаrtия один раз. За 
тем читает только первое слово . 

а) Знаменитый писатель, любопытный эпизод, консервативные 

взгляды, свободолюбивый человек, межнационалы-Iые отношения, 

нравственный долг, наёl\шый лакей; 

б) желание понять, особенность человека, слабость интеллиген
ции, сила интеллигентов, лакей власти; 

в ) иметь право, уважать другого человека, создаётся впечатле

ние, платить жизнью, бытует представление . 

3. Прослушайте фразу. Повторите её. 

Преподаватель читает первый раз всё предложение. ЗатеА•t он 
читает предложение без 110следнег.о слова. В более слабой группе 
следует давать предложение, содержаи~ее словосочетание преды
дущего упра.жненил . Упражиеиие поА-югает научиться удер:Jtсивать 
в пш·tяти синтаксические форА-tЫ слов . 

1. Об этом нужно сказать несколько (слов ). 2. Миф этот укоре

нился (в сознании). 3. Настоящей внутренней интеллигентности 

присущ (героизм) . 4. Ни одна группа людей не знает столько муче
ников за сво.и (идеалы). 

4. Прослушайте предложения, запишите их. 

Интеллигент долж.ен быть толерантным, что значит по-русски -
терпимым . А это значит вот что: я уважаю другого человека, я ему 

позволяю иметь свои убеждения. Я уважаю его за то, что он ориги

нсuiен и не похож на меня. 

5. Прослушайте предложения. Запишите их. Разберите по со

ставу. 

1. :жена Карамзина в одном из своих писем к брату-либералу 
Вяземскому писала, что свободолюбивые люди, которые не призна
ют за другим человеком свободы думать иначе, чем они, хотят, что

бы все были в либеральных мундирах . 2. Мой собственный опыт 
говорит о том, что люди сильной души, люди, которые могут на что-
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то опереться, одни - на религию, другие - на талант, третьи - на 

чувство своего нравственного долга перед народом - они способ 
ны часто вынести то, что физическая сторона человека вынести уже 

не может. 

6. Прослушайте текст. Напишите его. Подчеркните в нём те пред
ложения, которые несут основную информацию . 

Упражнение направлено на фор;,шрование у;,1.ений, иеобходим.ы.х для 

поншюния см.ысла сообщения. 

Помните слова Чехова, который говорил, что интеллигентный 

человек не лжёт даже в малом, тем более в большом. Не занимается 
самообманом . Одна из особенностей неинтеллигентного человека 
состоит в том, что он придумывает себе двойника, который его оп

равдывает, и всегда получается, что он прав. Это для нас сейчас 

очень важный вопрос. 

7. Прослушайте текст. 
а ) Сформулируйте вопросы, на которые он даёт ответ. 

б) Запишите ответ в краткой форме . 

В более слабой группе м.ож1ю предложить сначала прослушать 
текст, а затем. его прочитатъ. 

Я думаю, что настоящей внутренней интеллигентности присущ 

героизм . Человек интеллигентной души борец, и борец, как прави
ло, в тяжёлых ситуациях. Отношения его с властями редко склады

ваются идеалистически . Об этом тоже надо сказать, потому что у 

нас бытует и другое мнение, что интеллигентный человек, как лю

бят говорить, это наёмный лакей власти. Это глубоко ошибочное 
представление. Есть люди интеллектуального труда, которые вклю

чены или в бюрократическую машину по своим должностям, или в 
машину власти, машину управления, администрации, которые об

служивают какой-то участок государственной или общественной 

машины . Они называются интеллигентами, или людьми интелли 

гентного труда, но это не то, о чём мы говорим. Мы говорим не о 

людях, которые обслуживают государственную машину необхо-
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димыми ей теориями, а о людях, выполняющих в обществе функ
цию ума и совести. И это люди не только неподкупные, но и гото

вые за свою неподкупность платить. Вся история этому иллюстра

ция . Ни одна из групп не знает столько мучеников за свои идеалы. 

Это люди с определённой степенью независимости. Это Герцен, 

Сахаров, Солженицын и множество других. 

8. Прослушайте фрагмент текста. 
а ) Во время второго проелушивания запишите первое предло

жение . 

б ) Во время проелушивания запишите опорные слова других 

предложений. 

в ) Передайте основное содержание всего фрагмента . 

Интеллигентность обладает огромной силой. Она устойчива и 
существует в таких условиях, в которых, казалось бы, никакое яв

ление существовать не может. Она неагрессивна, между тем как 

разрушительные силы очень агрессивны . Казалось бы, что интел
лигентность, в общем, безоружна, она беззащитна. Но в определён

ном смысле силы интеллигентности и гуманности обладают огром
ным запасом. Какие постоянные и вооружённые были усилия для 
того, чтобы истребить эти чувства! Но эти чувства оказались очень 

устойчивыми. Они неизменно порождаются заново. Они лежат, 

видимо, в природе человека. 

9. Прочитайте с правильной интонацией следующие предло
жения: 

Какие постоянные и вооружённые были усилия для того, что

бы истребить эти чувства! Что отличает интеллигентного человека 

от неинтеллигентного? 

10. Найдите соответствия в двух столбиках. Обратите внимание 
на то , как можно сократить слова. 

Упра:)!снение отрабатывает YA·teнue сокращать слова. 

интеллигенция 

интеллигентность 
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по-рус. 

либер. 



агрессивность 

человек 

толерантный 

по-русски 

либерал 

консерватор 

свободолюбивый 
межнациональный 

администрация 

ю-rтел-ция 

св-люб . 

консер. 

межнац. 

толер-ный 

агрес. 

чел. 

ад м. 

интел-ность 

11. Как вы думаете, что последует за данными ниже словами и 
словосочетаниям? 

Во-nервых, ... ; во-вторых, ... ; итак, .. . ; есть любоnытный эnизод 
... ; надо сказать несколько слов .. . 

12. Вспомните, кто эти люди. В случае затруднения посмотрите в 
энциклопедическом словаре. 

Чехов А.П., Карамзин Н.М., Герцен А.И., Сахаров А.Д . , Солже

ницын А.И. 

Предъявление лекционного материала 

1. Слушайте, выписывайте опорные слова и словосочетания. 

В зависимости от уровня группы лекционный !1-tатеришt !IIOJiceт 

быть представлен или в виде свободного диюпаита ( вре.мя для его 
записи должно быть ограниченным), или в форАtе лекции, но те.мп 
речи должен быть на пределе нижнего норАштивного уровня, с уд
линение!I·L пауз !ltежду предложенИЛ/1-tи, с повторами наиболее зна
ЧU/I•lblX. 

Интеллигентность обладает огромной силой. Она устойчива и 
существует в таких условиях, в которых, казалось бы, никакое яв

ление существовать не может . Она неагрессивна, между тем как 

разрушительные силы очень агрессивны. Казалось бы, что интел

лигентность, в общем, безоружна, она беззащитна. Но в определён-
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ном смысле силы интеллигентности и гуманности обладают огром

ным заnасом. Какие постоянные и вооружённые были усилия для 

того, чтобы истребить эти чувства! Но эти чувства оказались очень 

устойчивыми. Они неизменно порождаются заново. Они лежат, 

видимо, в nрироде человека. 

В основе интеллигентности - желание nонять другого челове

ка, желание понять, что он имеет право быть другим. Он должен 

быть толерантным, что значит по-русски, терпимым. А это означа

ет вот что: я уважаю другого человека, я ему позволяю иметь свои 

убеждения. Я уважаю его за то, что он оригинален и не похож на 

меня. 

Между прочим, в этом смысле есть один любопытный эпизод. 

Старый историк Карамзин (правда, не такой уж старый- 50 лет), 
знаменитый писатель, был человеком консервативных взглядов. А 

молодые либералы, которые требовали свободы, очень его осужда
ли, критиковали, писали на него эпиграммы. Пушкин писал злые 

эпиграммы, хотя очень его любил, Карамзина. Они как бы отказы

вали ему в праве иметь своё мнение. Раз его мнение не передовое, 

значит, очень плохо, что он такое мнение имеет. )J(ена Карамзина в 

одном из своих писем к брату.-либералу Вяземскому писала, что 

свободолюбивые люди, которые не признают за другим человеком 

свободы думать иначе, чем они, хотят, чтобы все были в либераль

ных мундирах. И для них свобода состоит в том, чтобы снять кон

сервативный мундир и надеть либеральный мундир. А для Карам

зина свобода была в том, чтобы совсем быть без мундира и думать, 

как хочешь думать, как кажется правильным. Ориентироваться на 

истину. 

Итак, мы говорим о том, что интеллигентный человек стремит

ся понять другого. 

Помните слова Чехова, который говорил , что интеллигентный 

человек I-Ie лжёт даже в малом, тем более в большом . Не занимается 

самообмю-юм. Одна из особенностей неинтеллигенпюго человека 

состоит в том, что он придумывает себе двойника, который его оп

равдывает, и всегда получается, что он прав. Это для нас сейчас 
очень важный вопрос. Во-первых, потому что это вопрос мораль

ного будущего нашего общества. Мы совершенно разучились друг 

друга понимать. Надо учиться друг друга понимать. Во-вторых, это 
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очень важно в межнациональных отношениях. Культура выраба

тывает в разных культурах два полюса: интеллигентного человека 

и неинтеллигентного человека. И вся беда в том, что мы чаще всего 

сталкиваемся с антиинтеллигентными людьми. И создаётся впечат

ление обо всём коллективе по этому человеку. 
Что отличает интеллигентного человека от неинтеллигентно

го? Тем, что он имеет выношенные мысли, свои убеждения . Он стро
ит жизнь в соответствии со своими мыслями. Он может ошибать

ся, но он готов за свои ошибки платить, в том числе и своей жиз

нью. Интеллигентный человек готов за свои мысли, з а свои 
убеждения заnлатить своей жизнью. Убеждения измеряются для 
меня тем, чем ты готов за них заплатить. 

У нас бытует представление о том, что интеллигентный чело
век - это человек мягкотелый и поэтому в опасных острых ситуа

циях он ненадёжен, между тем, как есть такие железобетонные ге

рои, которые представляют в этих ситуациях настоящую опору. 

М н ого было написано произведений о таких людях, которых надо 
контролировать, поправлять, воспитывать. Миф этот укоренился в 

сознании . Об этом надо сказать несколько слов. 

В рассказы о слабости интеллигентной души я верю плохо. 
Мой собственный опыт говорит о том, что люди сильной души, 
люди, которые могут на что-то опереться, одни- на религию, дру

гие - на талант, третьи - на чувство своего нравственного долга 

перед народом , - они способны часто вынести то, что физическая 

сторона человека вынести уже не может. Поэтому, я думаю, что 

настоящей внутренней интеллигентности nрисущ героизм . Чело

век интелл игентной души борец, и борец, как правило , в тяжёлых 

ситуациях. Отношения его с властями редко складываются идеа

листически. Об этом тоже надо сказать, потому что у нас бытует и 
другое мнение, что интеллигентный человек, как любят говорить, 

это наёмный лакей власти . Это глубоко ошибочное представле
ние. 

Есть люди интеллектуального труда, которые включены или в 
бюрократическую машину по своим должностям, или в машину 
власти, машину управления, администрации, которые обслужива

ют какой-то участок государственной или общественной машины. 

Они называются интеллигентами, или людьми интеллигентного 
труда, но это н.е то, о чём мы говорим . Мы говорим не о людях, ко-
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торые обслуживают государственную машину необходимыми ей 
теориями, а о людях, выполняющих в обществе функцию ума и со

вести. И это люди не только неподкупные, но и готовые за свою 
неподкупность платить . Вся история этому иллюстрация. Ни одна 

из групп не знает столько мучеников за свои идеалы. Это люди с 

определённой степенью независимости. Это Герцен, Сахаров, Со
лженицын и множество других. 

Упражнения, проверяющие понимание текста 

1. Ответьте на вопросы по тексту лекции. 

1. Почему, с точки зрения IO. Лотмана, интеллигентность обла
дает огромной силой и огромным запасом? 2. Что лежит в основе 
интеллигентности? 3. Какой пример приводит Карамзин, чтобы 
доказать необходимость уважения к человеку даже противополож
ных убеждений? 4. Какова особенность неинтеллигентного чело
века? 5. Почему так важно не лгать? 6. Что отличает интеллигент
ного человека от неинтеллигентного? 7. Какое существует представ
ление об интеллигентном человеке? 8. Верит ли Лотман в слабость 
интеллигентной души? 9. На что могут опираться люди сильной 
души? 10. Как складываются отношения интеллигенции и власти? 
11. Чем отличаются люди интеллигентного труда, обслуживающие 
государственную машину своими идеями, и люди, выполняющие в 

обществе функцию ума и совести? 12. Кого считает Ю. Лотмаи му
чеииками за свои идеалы? 

2. Прослушайте фрагмент лекции второй раз. Напишите конспект 

лекции. 

Вопросы предыдущего упражнения являются вопросным планом, 
на который учащиеся .могут ориентироваться при конспектиро

вании лекции. 

3. Расскажите о Юрии Михайловиче Лотмане. Дополнительную 
информацию об этом учёном вы можете найти в Интернете. 

4. Обсудите прослушанный фрагмент лекции в группе. Сформу
лируйте основные проблемы, поднятые в лекции. Узнайте у своих 
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~ 
1 

товарищей, что они думают об этих проблемах, и о том, как они ре-
>1 

шаются в лекции. Выскажите своё мнение. ,; 

Упражнение, выводяи~ее в речъ. Предполагает проведение дискуссии. ~ ~: 

i 

Дополнительные упражнения по обучению { 

аудированию ' 

! 
Типы упражнений, развивающие фонематический слух (см. 

i 
также раздел <<Дополнительные упражнения по обучению фоне-

1 

тике>>) 
• 1 

j 

Упражнения направлены на развитие способности аJ-tализироватъ 
i : : 

и синтезироватъ звуки на основе фоие.м. 1 1 1 

1, 

1. Слушайте слова, в паузе повторяйте их про себя. ' ~ 
1 

Упражнение направлено на развитие .механизмов внутрею-tего про- ·' 11 

говаривания. 1' 

Фраза, ваза; ход, кот; живой, зимой; девятый, десятый; читать , 
!, 

СLIИТать . 
1 

2. Слушайте, отметьте паузы в написанном тексте. Поставьте зна-
,. ; •1 

1 1 

ки препинания. 
·!,, 

В нашем городе есть интересная школа ученики этой школы 

собаки они учатся помогать людям переводить слепых людей через 

улицы выносить людей из огня разносить письма 
~ 

3. Слушайте, обратите внимание на редукцию гласных. 

Наступить, ананас, вопрос, доклад, золотой, молоко. 

4. Слушайте, обратите внимание на сочетания звуков на стьп<е слов. 
'JI 

Рядоl\'r с садом, встретимся в восемь, я недоволе 1-1 ими, об одном 

прошу, из истории, без очереди, за углом. ' 
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5. Слушайте. Запишит е цифрами: звук •Ю» цифрой 1, звук <~у» 
цифрой 2. 

Ву, ву, во, во, ву, во, ду, ДО, ду, ду, ДО 

6. Слушайте, напишит е слово с гласным звуком <~у». 

Торт, сорт, корт, рост, куст, мост. 

7. Слушайте, найдите слово с гласным <<О». 

В л ... сть, к. .. б, к. .. сть, ш I .. .н, кр .. . г 

8. Слушайте слоги. Н азовяте номер того слога, который услы-
шите. 

1 - МЫ, 2 - МИ, 3 - М! о, 4 - му, 5 - мо, 6 - ма 

9. Слушайте и повторя йте слова. 

Для упражнения подбир аются слова, близкие по cвoeJ<ty акусти-
ческо:му звучанию. 

Тут - тот, стол - стул , быть - пить. 

10. Слушайте слова. Н айдите им графическое соответствие. 

Преподавателъ пишет на доске или на карточках слова. Их люжет 
влено на слух. Основное вни.lltа1-tие направ

фического и акустичес1,ого облика слова. 

бытъ .меиъше, че.м предья 
леио на расхождение гра 

Написанные слова: с ъесть, лёд, бить. 
· съест, сесть, съесть, лёд, льёт, бить, вить. Прослушан.н.ые слова. 

11. Слушайте стихи и скороговорки. Пишите слова с указанны-
ми буквами. 

б- Не беда, когда 

бедный, беда, когда 
вредный. 

ш - Шёл Фёдор по 

шоссе к Саше в 

шашки иl'рать. 

Е д у к деду, 

ду к обеду. Б у 

На горе стоит из

шка. б у 
Та 

со 

м живут старик 

старушкой. 
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Береги нос в боль

шой мороз. 

Саша на даче реша

ла задачи. 



ж - Жена на мужа Можно жить друж- )Кук упал и встать не 

похожа, его уважа- но? Нужно! может. )Кдёт он, кто 

ют, её тоже. ему поможет. 

12. Слушайте. Повторите последнее слово каждого прослушан
ноrо предложения. 

Упражнение акцентирует внимание учащихся на толt, что при 

отсутствии пауз л,tежду словами союз [и} сливается с последую
щи.м слово.м и произиосится как [ы}. 

Карандаш и ручка. Стол и стул. Ромагr и повесть. Друг и враг. 

я и ты. 

Типы упражнений, вырабатывающие интонационный слух 

Упражиения деможтрируют функциоиирование в речи ос1юв1·tЫ.:'С 

типов июпонацитmьtХ конструкций, учат определять tlX на слух. 

1. Прослушайте тексты, определите количество предложений. 

Для проелушивания предлагаются разного типа тексты, чтобы 
развить у учащихся слух. 

v 1. Вчера в Центральном Доме художника открылась выставка 
Аивазовского. Последние годы жизни художник жил в Феодосии. 

В этом городе есть дом-музей. Лучшие картины из этого музея те

перь на выставке в Москве. 

2. Нужно для счастья порою немного : 
Шофёру - прямая дорога, 

Лётчику - ясное небо, 

Пекарю - запах душистого хлеба. 

v 2. Слушайте, определите количество вопросительных предложе
нии. 

- Чей ты, чей, лесной ручей? 

- Ничей. 
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-А откуда ты, ручей? 
-Из ключей. 
- Чья берёзка у ручья? 
- Ничья. 

-А ты, девочка-лапушка? 
- Я мамина, папина, бабушкииа. 

3. Слушайте, повторяйте только вопросительные предложения. 

В упражнения целесообразно включать /vtатериал, связанный с лек
сическими темами. Содержательный материал может звучать в 

записи . 

- Скажите, где регистрация иа рейс 91? 

- У стойки номер 1. 
-А посадка уже объявлена? 
- Сейчас объявят. 
-Я не опоздаю? 
- Идите быстрее. 

4. Слушайте и скажите, чем отличаются эти предложения. 

у вас есть эта книга. У вас есть эта книга? У вас есть эта книга! 

5. Слушайте. В паузе ответьте на вопрос по образцу. 

Выделены слова, на которые падает фразовое ударение. 

Образец: - Вам надо прочитать эту статью? - Нет, не эту./ 
Да, эту. 

Ты вчера бьиt в библиотеке? Ты вчера был в библиотеке? Ты 
вчера был в библиотеке? Ты вчера был в библиотеке? 

6. Слушайте. В тексте ставьте точку, вопросительный или вос
клицательный знак. Распределите реплики диалога между говоря-

щими. 

Ты не знаешь, в честь кого названа эта улица В честь Сергея 
Ивановича Вавилова Ты никогда не слышала этого имени Да что 
ты Не может быть Ты же физик Он известный учёный, лауреат 
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Нобелевской премии Он основал новое направление - микрооп

тику Вспомнил 

7. Прослушайте шутку. IIостарайтесь понять её. Повторите с пра
вильной интонацией. 

Содержание шутки при пересказе .может передаваться не дослов
но, а близко к тексту. 

Почему ты так изменился? 

Степан! Давно не виделись! Как живёшь? Чем занимается 

твой сын Петя? Согласилась ли твоя жена Нина отпустить тебя с 
нами на рыбалку? Подожди, а почему ты так изменился? Ты nлохо 

себя чувствуешь? А nочему ты побрился? У тебя же были прекрас
ные чёрные усы? Как? Ты и покрасился? И постригся? Ведь у тебя 

были длинные чёрные волосы? Тебя зовут не Степаном? Как? Ты и 

имя изменил? 

8. Слушайте повествовательные предложения. В паузы произие
сите эти предложения с вопросительной Интонацией. Укажите ·вари

анты. 

Библиотека открыта. В пятницу мы сдаём зачёт. Антон работа
ет над статьёй. В этой аудитории идёт экзамен. 

9. Слушайте ответ. В паузы вставьте вопрос. 

- ... ? - ... ? - .. . ? - ... ? 

- В библиоте- - С подругой . -В четыре. -Ничего. 

к у. 

Упражнения, развивающие слуховую память 

Упра:жнения развивают оперативную и долговрелtе1тую па.мять, 
учат на протяжении определёююго вре;нени удерживать слова и 
словосочетания, необ.х:одыАйtе для того, чтобы осиыслить выска
зывание. 
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1. Слушайте, повторяйте в интервалах. 

Варыанты: 

- Повторите только предпоследнее предложение. 
- Запишите последнее предложение по памяти (предложение, в 
котороАt больше 10 слов, превыша.ет обьём оперативной па..мяти). 

Александр приехал в Москву. 
Александр приехал в Москву учиться. 
Александр приехал в Москву усшться в университете. 

Первого сентября Александр приехал в Москву учиться в уни

верситете. 

Первого сентября этого года Александр приехал в Москву 
учиться в университете. 

Первого сентября этого года Александр приехал в Москву 
учиться в университете на физическом факультете. 

2. Прослушайте слова и найдите их в напечатанном тексте. 

В силыtых группа.:r: можно предложить похожые слова. 

Слушайте слова, повторите те, которые вы можете использовать, 

когда будете говорить о спорте. 

Метро, стадион, светофор, судья, кроссовки, сапоги, футбол. 

3. Слушайте начало предложения. Повторите начало, придумай
те конец предложения. 

В холодную снежную зиму нам надо .... По утрам после зарядки 

студенты .... 

4. Прослушайте предложения. Повторите их, объединив два 
предложения в одно. 

1. На лекции о космосе я увидел друга. Он пригласил меня в 
кафе. 2. IЛёл дождь. Мы г1е поехали на экскурсию. 

5. Слушайте, восстановите оiюнчюшя существительных, которые 
были вам плохо слышны. 

Упражнение записывается на плёнку. Окончания суш,ествитель-

7tblX заглушены. 
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6. Слушайте предложения. Отметьте номер того предложения, в 
котором есть существительное родительного падежа единственного 

числа . 

1. В центре Москвы, недалеко от Кремля стоит памятник Пуш
кину. 2. Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт, 

живший в XIX веке. 3. Площадь, на которой стоит памятник, назы
вается Пушкинской . 4. Посреди площади - красивый фонтан. 

5. Около памятника Пушкину. назначают свидания влюблённые. 

7. Слушайте. Пишите номер слова, которое стоит в родительном 
падеже единственного числа. 

Упражнение де.моистрирует подвижность ударения и его роль в 
различении гра.Jvt.матических фopJ;t. 

1. Учителя; 2. учителя; 3. адреса; 4. адреса; 5. паспорта; 6. пас
порта; 7. стороны; 8. стороны; 9. руки; 10. руки; 11 . письма; 12. пись
ма. 

8. Слушайте. Обозначьте цифрами последовательность произне
сённых сочетаний. 

Унражнение учит различать случаи . унотребления отрицаrпель

ньа J;tecтoWvteний, отделёю·tЬLУ от [не 1 и [ни 1 нредлогшт: ударе
иие надает иа отрицание [ие 1, а частица [ни 1 всегда остаётся 
безударной. 

Не у кого, не с кем , ни у кого, ни к кому, ни с кем, не к кому. 

9. Слушайте диалог. Повторите его. 

Унражиеиие отрабатывается в нарах. 

- Скажите, пожалуйста, в Большой театр есть билеты? 

- Есть на воскресенье. 

- В воскресенье я уже улетаю домой. А других нет? 

- На пятницу вас устроит? 

-А что идёт? 
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- ~лебединое озеро>> Чайковского. 

- А какие места? 
- В партере только откидные, но есть хорошие Nrecтa в амфи-

театре. 

- Дайте, пожалуйста, два билета в амфитеатр. Сколько я вам 

должна? 
- Цена указана на билете. 

10. Прослушайте рекламу. Скажите, где находится фирма. 

Работа для вас! Фирма производит дополнительный набор энер
гичных сотрудников. Возраст - от 25 до 60 лет. Заработок высо
кий. Адрес фирмы: метро ~динамо~, улица Широкая, дом 3 (рядом 
со школой) . Мы ждём вас! 

11. а) Слушайте. Записывайте цифры, которые есть в тексте. 
б) Вспомните, в связи с чем были названы эти цифры. 

В 2000 году в Москве было 1286 государственных бесплатных 
школ и 178 частных платных школ. В частных школах занималось 

около 2% всех детей. За учёбу в частной школе нужно было пла
ппь 150 долларов в месяц. 

Школьники учатся 5 дней в неделю и получают за это время 
около 40 учебных часов. В старших классах изучают 11 -13 обяза
тельных предметов. 

12. Прослушайте предложения, запишите даты. Повторите пред

ложения. 

1. 12 апреля 1961 года первый человек Юрий Гагарин полетел в 
космос. 2. 6 июня 1799 года родился русский поэт Александр Сер
геевич Пушкин. 

13. Слушайте текст. 
а) Отмечайте в таблице имена собственные, которые вы услы-

шали. 

б) Произнесите имена вслух. 

Для ииостранньа учащихся большую трудность нредставляют 
иAteua собствеииые, ноэтоАtу такого рода упражнения целесооб-
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разны ие толъко ua началыtаА·t этапе обучения . В тексте .могут 

бытъ названы и.меиа ue полностью, но в таблице лучше даватъ 

полные U.il'teнa, отчества и фаАшлии. 

Деятели русско й культуры многое сделали для победы Рос 

си и в войне 1941 - 1945 годов. Сражались на фронте и не верну

лись с войны Аркадий Гайдар, Павел Коган , Иосиф Уткин. Рабо

тали во фронтовых газетах и вередко брали оружие в руки 

Константин Симонов , Александр Твардовский и другие. Публи~ 
цисгические очерки и статьи Ильи Эренбурга, Алексея Толсто

го, Михаил а Шолохова, симфонии Дмитрия Illостаковича и Сер

гея Прокофьева, песни композиторов помогали преодолеть тя

:жёлые годы войны. 

Александр Сергеевич Пушкин, Аркадий Петрович Гайдар, Ни

колай Васильевич Гоголь, Михаил Александрович Шолохов, Па

велДавьщович Коган, IОрий Иосифович Коваль, Кон стантин Ми

хайлович Симонов, Александр Трифонович Твардовский, Але к

сандр Исаевич Солженицын, Сергей Сергеевич Прокофьев, Илья 

Григорьевич Эренбург, Алексей Николаевич Толстой , Татьяна Ни

китична Толстая, Иосиф Павлович Уткин, Лев Николаевич Тол

стой, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

14. Прослушайте анекдот. Повторите его. 

Милиционер спрашивает девочку : 

-Девочка, ты потерялась? Скажи, на какой улице ты живёшь? 

Девочка обиделась: 

- Я живу не на улице, а дома. 

15. Прослушайте предложения. Запишите их в тетради. Проверь
те, правильно ли вы их записали. 

Упражнеиие готовит к слушанию лекций. Предло:жения произио 

слтся в быстро.il't теАmе. 
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Упражнения, формирующие умение перерабатывать 
услышанное 

YnpaJIC7'te1-lU.Я учат oc.il'tъtcлuвamъ услышанное, перекодировать при
иятое речевое сообщение. 

1. Прослушайте два nредложения. Определите, что добавлено во 
второе предложение. 

Меценат Третьяков собирал произведения искусства. Меценат 
Третьяков собирал произведения изобразительного искусства. 

2. Прослушайте предложения. Преобразуйте их по образцу. 

Образец:- Он составляет программы для компьютеров. - Если 
он составляет программы для компьютеров , значит, он программист. 

1. Он пишет сценарии для фильмов. 2. Он читает лекции сту
дентам. 3. Он водит экскурсии . 4. Он судит спортивные соревнова-

ния. 

3. Прослушайте предложения. Трансформируйте их, объединив 

два предложения в одно. 

Образец: Я давно не видел друга. Он живёт в другом t"ороде. 

Я давно не видел друга, который живёт в другом городе. 
1. Нам надо прочитать статью. Она напечатана в последнем но

мере журнала. 2. Завтра мы пойдём на концерт. Он будет прохо
дить в консерватории. 

4. Прослушайте диалог. Перескажите его в монологической 

форме. 

- Катя, приходи ко мне в гости в воскресенье . 

- Спасибо, Марта. Но я, сожалению, не могу. 

- Как жаль! 
- Мне тоже жалко. Но я должна закончить реферат. 

5. а) Прослушайте предложение. Запишите прозвучавшие 

цифры. 
б) Задайте вопрос студенту, с которым вы занимаетесь в одной 

группе. 
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При вьтолиении упражнения учащиеся должны произвести не
с~Соль~Со действий: вычленить из зву~Совоzо ряда цифры, записать 

их, произвести необходимый подсчёт, задать вопрос, ответить 
ua вопрос. 

Образец: В прошлом году в городе построили 25 домов, а в этом 
на 20 домов больше. - Сколько домов построили в этом году? -
45 домов. 

1. В конце первой мировой войны на иашей планете численность 
населения составляла 2 млрд человек, а сейчас на 4 млрд больше . 

2. По мнению учёных, в 2010 году численность населения будет со
ставлять 7 млрд человек, а в 2100 году на 3 млрд больше. 3. По дан
ным Министерства экономики, на 1 июля прошлого года зарегист
рировано 353 предприятия с иtюстраииыми инвестициями, а в июле 
этого года на 215 предприятий больше. 

6. Слушайте, скажите, сколько лет жили писатели/поэты? 

Образец: Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). 
- Михаил IОрьевич Лермонтов жил 27 лет. 

7. После проелушивания повторите фразу, заменив прямую речь 
косвенной. 

1. На табличке написано: <<Магазин работает без выходных>>. 
2. В ремонтной мастерской мне сказали: << Приходите через три дня 

за своими часами>>. 3. Корреспондент спросил учёного: << Вы доволь

ны результатами эксперимента?~ 

8. Замените сложноподчинённые предложения двумя простыми, 
не изменяя содержания. 

1. Александр Николаевич Радищев- русский писатель и фило

соф, который жил в XVIII веке . 2. Об этом философе написано в ста
тье, которая была опубликована в журнале ~мир русского слова~. 
3. К студентам, которые собрались в аудитории, обратился ректор. 

9. Узнайте у товарища, кто автор называемых произведений. 

Образец: Роман ~Евгений Онегин>> - Ты не знаешь, кто напи
сал роман <<Евгений Онегин~? 
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10. Слушай~е. Повторите предложение, поставив его в прошед

шее время. 

1. Саша сдаст экзамен хорошо. 2. Научный руководитель - про-
фессор Архашельский. 3. Мы рады видеть вас. 

п v содержание по-11 Прослушайте предложения. ередаите их 
ro~y. Помните, что употребление двух частиц 4Не~ в предло

~~ши не обозначает отрицания, а наоборот, усиливает утверж-
дение. v 

Образец: История народа, его культура не могут не наити отра
жения в языке.- История народа, его культура находят отражение 

в языке. 

12. а) Прослушайте диалог. ? 

б) Как вы думаете, чем закончился диалог. 
в) Перескажите его от лица одного из участников диалога. 

г) Выскажите своё мнение. 

Диалог лучше предъявлять в зат~си на ~лё~ику. Необходимо, чтобы 
один голос был женский, а другои .мужскои. 

Маша·- Петя ты почему такой грустный? Что случило~~? v 
Петя· ·_ Да ю~чего особенного. Просто опять был серьезvныи 

. Я хоч к пить машину, а отец считает, что сеичас, 
разговор с отцом. у у машина будет отвлекать меня от за-

я учусь в университете, .. б 
когда - лес а времени для уче ы не 

v Б ду возить девушек в I ары, в , с 
~~:::. · ЛI~бимые слова отца: <<ТЫ должен стать образованным чело-
веком!>> 
м . - Может отец прав? 
п::::.~·- Но я н~ считаю, что образованный человек - это тот, 

кто закончил университет . Объясни что ты имеешь в 
Маша: - Я не совсем тебя понимаю. ' 

вид~ . - Да вот что: образованный человек - это тот, кто имеет 
етя. б оторой он занимается. 

знания, нужные ему для ра оты, к 
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Маша: - Если я тебя правильно поняла, университетское обра-

зование для образованного LJеловека необязателы-ю? 

Петя: - Да, именно так. 

Маша: - Ах, вот оно что! 

Петя: - Ч1,обы делать свой бизнес, не обязательно иметь уни
верситетское образование . Я знаю многих образовашlЬJх людей, не 

ко~~ чавш нх у н нверситет. 

Маша: - А я думаю, что образованный человек должен иметь 

не только специальные знания , но и быть культурным, то есть хо

рошо знать отечественную и мировую литературу, философию, му

зыку, живопись и многое другое. 

Петя: - Давай уточним! Ты считаешь, что всем нужны только 

гуманитарные знания? 

Маша: - Уточняю. Одного гуманитарного образова~tия мало. 

Для современного человека нужны и технические знааия. 

Петя: - Теперь ясно, что для тебя образовааный человек - это 
почти энциклопедист. Но в реальной жизни мы называем н еобра 

зованным того, кто, например, не ч. итал Сервантеса. И мне всё рав

но, знает этот человек теорию относительности или нет. 

Маша: - Кстати , Альберт Эйнштейн был широко образованным 

человеком. Он хорошо разбир<urся в искусстве, играл на скрипке. 
Петя: - Ну и что из этого следует? 

Оля: - Учёньrй считал, что искусство помогало ему отойти от 
стереотипов в физике. Поэтому он и создал теорию относительнос
ти, такую необычную для своего времени. 

Петя: - Спасибо за разъяснение ! Значит, человек, которы~1 хо
рошо знает музыку, литературу, живопись и регулярно ч.итает на

учно-популярные журналы , автоматически превращается в обра

зованного человека? 

Упражнения, вырабатывающие навык прогнозирования 

Упражиеиия развивают 1-швыки вероятиостного протозирования 
слов, словосочетаний и предложений 1-ta основе предыду·щего рече
вого опыта учащегося. В процессе работы учащиеся обращаются 

к долговре.меююй памяти, в которой удерживаются полученные 
ранее знания . 
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1. Слушайте. Предположите, какие существительные могут быть 
посл е" этих прилагательных. 

Родная , русский , старшая. 

2. Слушайте , попытайтесь догадаться по контексту, какие слова 

в нем пропущены. 

Вариант упражнения: последние слова могут произноситься иа 

фоне шу.ма. 

1. Извините, но я не закончил перевод статьи . Я только вчера 

начал её .... 2. Завтра у t-~ac экзамен , и я должен готовиться к .. . 
3. Зима будет .. .. 4. Саша завтра будет .. . . 5. А вчера Саша был .. . . 

3. Прослушайте слова. Определите корень слова. Догадайтесь, 
что они обозначают. 

Библиотечный, перешагнуть . 

4. Прослушайте предложение. Постарайтесь определить значе
ние глагола из контекста. 

Река впадает в море. 

5. Слушайте. Скажите, когда лектор говорит эти фразы. 

1. Сегодня я остановлюсь на следующих проблемах. 2. Если воп
росов нет, то на этом мы закончим. 

6. Слушайте. Закончите предложение в соответствии с ситуа
цией. 

- Машенька, ты вышла замуж! Поздравляю! )Каль, что я не 

знаю твоего мужа. У тебя есть его ... ? 

7. Слушайте. Постарайтесь понять ситуацию общения. Закончи
те высказывание. 

-Алло ! Маша? Привет! 

- Добрый вечер, Петя . 
- Что делаешь? Не пойти ли нам в дискотеку? Там сегодня бу-

дет интересно. 
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8. Слушайте последнюю реплику диалога. Предположите, что 
было сказано до этого. 

- А меня зовут Иван Петрови'l. Будем знакомы . 

9. Слушайте вопросы. Догадайтесь, в какой ситуации они могут 
прозвучать. Дайте ответы в соответствии с ситуациями. 

- Скажи, пожалуйста, где я смогу остановиться? 

- А где это находится? 

- Это место далеко от моря? 

-А где я могу обедать? 

-Это близко от дома? 

-Куда ты мне советуешь пойти на экскурсию? 

- А где мне стоит побывать вечером? 

- Откуда можно посмотреть на ваш город сверху? 

10. Прослушайте названия сообщений. Как вы думаете, о чём в 
них может идти речь? 

1. У географической карты России. 2. Зима придёт позднее. 
3. Учись учиться! 

11. Прослушайте начало лекции. Предположите, о чём будет рас
сказывать лектор. 

В прошлый раз мы говорили о различных гипотезах по поводу 

образования Вселенной. Сегодня мне хотелось бы остановиться на 

одной из основных современных теорий - теории большого взрыва. 

12. Прослушайте текст. Попробуйте догадаться, кто этот писатель. 

Он родился в 1860 году. Начинал свою писательскую деятель
ность как автор фельетонов и коротких юмористических расска-
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зов. Основные темы более поздних рассказов , таких как ~обычная 
история>>, ~дама с собачкой~. ~Дуэль>>, поиск смысла жизни, про

тест против пошлой, скучной действительности. Главный герой 
рассказов- обычный человек, со своими каждодневными пробле
мами. Писатель не выражает открыто своего отношения к героям и 

событиям, а предоставляет читателю возможность самому сделать 

вывод. 

В пьесах <<Три сестры>>, << Чайка>>, <<Вишнёвый сад~. ~дядя 
Ваня >> , идущих во многих театрах мира, психологиL1ески тонко 

показаио, как разбиваются иллюзии, как ищут герои свой путь в 

ЭТОМ МИре. 

Умер писатель в 1904 году от туберкулёза, не успев написать 

многое из того, что задумал. 

13. Прослушайте предложения из сообщения. Определите тему 

сообщения. 

Мы живём в эпоху космических полетов, в эру исследований 

морей и океанов. 

Одной из главных задач в наши дни стала проблема освоения 

ресурсов Мирового океана. 

В ходе многочисленных исследований были открыты подвод
ные горы и впадины, составлены карты полезных ископаемых. 

Учёные подсчитали, что морские запасы обеспечат мировую 
промышленность медью на 2 тысячи лет, никелем на 70 тысяч лет, 
марганцем- на 140 тысяч, а кобальтом- на 400 тысяч лет. 

Сейчас, в период освоения Мирового океана, из морской воды 
добывают натрий, бром, магний. 

Очень важно то, что в наши дни, при уменьшении земных за

пасов топлива, люди научились добывать нефть со дна Мирового 
океана. 

Упражнения для работы над аудиотекстом 

Аудиотексты предьявляютс.я два раза. Первое чтение предпола
гает общее пони.мание, после второго чтения вътолияетс.я са.мо 

задание. 
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1. а) Прослушайте текст. 
б) Определите фразу, которая адекватна содержанию текста. 

а) Профессор Н. oчeiib интересно читает лекции. Но когда он 

читает лекции о египетских фараонах, студенты слушают его 1-I е

вн имательно. 

б) 1. Профессор не интересует египетских фараонов. 2. Профес

сор не интересует студентов . 3. Египетские фараоны не интересуют 
студентов. 4. Студенты не интересуют еrипетских фараонов . 

2. Просмотрите данные ниже ключевые слова и определите тему 
текста. 

Первое сентября, ректор, академия, речь, успехи, учёба. 

3. а) Прослушайте слова, повторите их вслед за преподавателем. 
Проверьте, знаете ли вы их значение. 

б) Слушайте теi(СТ, отмечайте цифрами последовательность, в 

которой встречаются эти слова в теi(СТе. 

а) Покупать, расплачиваться, платить , разрубить, nользовать-
ся; 

б) Из истории русских денег. 

Продавать и покуnать люди начали очень давно. На Руси рас

плачивались за nокупки разными предметами, например, мехами, 

мёдОNI . Древние славяне в качестве денег использовали лён и по

лотно, которое из него делали. Русское слово << платить >,:> и происхо

дит от слова <<nолотно>>. Археологи и историки изучают русские 

деньги, которые находят nри раскопках . С двенадцатого века стали 

пользоваться кусками серебра. Платили за покупку частью куска. 

Его надо было разбить, разрубить . Ч асть куска, которую отрубали, 
называлась «рублём>>. В шестнадцатом веке на русских деньгах, мо
нетах , появился всадник с копьём . Народ стал называть эти моне

ты <<копейными деньгами >,:> или <<коп ейками>,:>. Бумажными деньга

ми стали пользоваться в России в восемнадцатом веке . Много шо

бопытного могут рассказать деiiЬГИ тем, кто интересуется их 

историей. 

в) Прослушайте текст ещё раз. С1<ажите, Kai( появились слова 

платить, рубль, копейка. 
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4. Слушайте. Запишите номера nредложений , в которых встре

чается конструкция что (есть) что. 

1. В древнем Египте нашли комнату. 2. На её двери можно было 
прочитать: <<Аптека души >,:> . 3. Аптека - это место, где делают и про

дают лекарства. 4. А <<Аптека души>> - это библиотека. 5. В Древ
ней Руси почти в каждом монастыре была библиотека. 6. Но самая 
большая и самая старая библиотека- это библиотека Ивана Гроз
ного. 7. Чтобы библиотека не сгорела, её спрятали под землю. 8. Тай
ное место расположения этой библиотеки - заrадка для истори

ков. 

5. Прослушайте сообщение об одной лекции. Перечислите воп
росы, на которых остановился лектор. Исnользуйте слова: сначала, 

затем, в конце, в заi<лючение. 

Преподавателю следует обратить виим.ание на слова, которые 

обычно используются для последователыюсти перечисления . 

Вчера у 1-rac была лекция о Пушкин е. Сначала лектор говорил о 
творческой биографии поэта, затем он рассказал о самых извест

ных его произведениях. В конце лектор обратил 1-1аше nниманне на 
то влияние, которое оказал Пушкин на мировую литературу. В зак 
лючение он объяснил, почему русские rоворят о поэте: « Пушкин 

наше всё>,:>. 

6. Прослушайте теi<ст. В напечатанном тексте отметьте цифрами 
последовательность произнесённых nредложений. 

Текст для проелушивания Предъявленный напеча-

танный текст для работы 

Российский флаг - «бесик» Российский флаг - «бесик» 

Бео1 к - это шифр . Он со - Эти цвета есть на государ-

стоит из первых букв слов: бе- ственном флаге России. Он со-

лый, сииий, красный . Эти цве- стоит из первых букв слоn: бе-
та есть на государственном льп1, синий, красный . Бесик -

флаге России. Такой флаг по- это шифр. Такой флаг появил-

явился в России в XVII веке . ся в России в XVII веке. 
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В XIX веке эти цвета показы
ваJ~~~ единство русских (крас
ныи), украинцев (синий), бело
русов (белый). Эти цвета были 
также символами чистоты и 

благородства (белый), честно

сти и верности (синий), смело

сти и любви (красный). 

Эти цвета были также сим 

волам~ чистоты и благородства 
(белыи) , честности и верности 

(синий), смелости и любви 
(красный). В XIX веке эти цве
та показывали единство рус 

ск~х (красный), украинцев (си
нии), белорусов (белый). 

В 1917 году, после револю
ции, символом Советской Рос
сии стал красный флаг, на кото

ром были звезда, серп и молот. 

~ 1991 года государствен
выи флаг России снова имеет 

три полосы: белую, ею-пою и 
красную. 

~ 1991 года государствен
ны:и флаг России снова имеет 

три полосы: белую, синюю и 
красную. 

В 1917 году, после револю
ции, символом Советской Рос
сии стал красный флаг, на кото

ром были звезда, серп и молот. 

7. Слушайте. Обозначьте циф с текстом. рами пункты плана в соответствии 

ДЕЛЬФИНЫ 

Умны ли дельфины? Воп очень п о . u . . • рос этот не 
р Cl о и. Обыч~rо сравнивают мас-

су ~юзга и массу тела у живого существа. 

В эгом отношении дельфины б . человеку. лизки к 
Очень высока <<альтруистичность>> 

дельфинов Они ~ . спасают раненого соро-

ди Ia, а иногда даже людей Р" б 
с. u , .rскуя со -
rвеннои жизнью. 

1-.I. едавние опыты показаличто 
ф 

• дель-

ины очень любят музыку Оказ . · • алось 
~по современной музыке они предпоч~-

сгают классику, особенно любят Баха лушая ' · . ' его музыку, они становятся ещё 

дружелюбнее к людям. Этот феном 
отмечен ен И у ЖИВОТНЫХ, ЮlХОДЯЩИХСЯ В 

дельфинариях, и у тех кто ж ..... u , иве 1 в род-

нон стихии 
L.. . 
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Игры дельфинов

проявление их Иiпел

лектуалы;ости. 

Карл Сагал о дель

финах. 

Близооъ дельфинов 

к человеку. 

Дельфины и музыка. 

Альтруистичность 

дельфинов. 

Ещё один критерий интеллектуаль
ности - интенсивность и разнообразие 
игр. Здесь дельфины - бесспорные чем
пионы, превосходят даже обезьян . 
Н а м кажется, что американский био

лог Карл Саган был прав, когда сказал : 
<~:Люди и дельфины принадлежат к са
мым разумным орrю-iизмам на Земле». 

8. Слушайте текст и ищите в нём ответы на вопросы. Перескажи
те текст, используя вопросы в качестве плана. 

1. Кем был Владимир Афанасьевич Обручев? 2. Зачем учёный 
разработал особую систему занятий? 3. Чем учёнъrй занимался с 
утра до обеда, от обеда до ужина, от ужина до сна? 4. Что помогало 
учёному активно работать? 5. Что, по мнению академика, удлиня-

ло его жизнь? 
Как удлинить жизнь 

Владимир Афанасьевич Обручев был известным геологом, пу
тешественником, писателем. Им исследованы многие районы Си
бири и Средней Азии . В России его считают создателем научной 
геологической школы. Но кроме научных трудов, академик напи
сал увлекательные научно-фантастические романы. Их читает уже 

Учёный хотел многое успеть сделать в жизни, поэтому им была не одно поколение. 

разработана своя система занятий. День делился им на 3 части. С ут
ра до обеда он занимался научными трудами по геологии. От обеда 
до ужина писал рецензии, статьи, деловые письма . От ужина до сна 
учёный сочинял очередной научно-фю-rтастическиi;'r роман . Всего 
им было написано шесть романов. Академик был организованным человеком. Много лет он соби-
рал картотеку по всем интересующим его темам геологии. Помога
ло ему и то, что в кабинете был всегда порядок. В конце дня нуж
ные ему материалы раскладывались по своим местам, книги стави
лись на полки, рукописи убирались в стол, карточки возвращались 
в картотеку. Утром ничего не надо было искать. Учёныi;'r считал, что 
благодаря такой организованности удлиняется его жизнь. 

18 Заказ 70 
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9. Прослушайте текст. Выберите один правильный ответ на вопрос. 

Вопрос с вариаита.ми ответов записывается на доске . 

Одна женщина пришла в юшжный магазин и попросила дать 

ей русско-латинский словарь. Просмотрев его. она отказалась его 

купить . <<Это плохой СJюварь», - сказала она. Уди.nлённому про

давцу она объяснила, что в этом словаре нет самых важиых слов: 

самоJТёт, поезд, автобус, виза . <<Но таких слов не может быть в ла

тинском словаре» , - возразил продавец. << Как не может быть! Я 

через месяц еду в Латинскую Америку, и мн е надо знать эти сло

ва!» 

Вопрос: Почему в русско-латинском словаре не было нужиых 

женщине слов? 

Ответы : В русско-латин.ском словаре не было этих слов. пото

му что ... (1) ... это был плохой словарь. (2) ... продавец ошибся и 
да)r не тот словарь, который хотела женщиг1а. (3) ... латинский 
язык - один из мёртвых языков, современных слов там нет. 

10. Прослушайте текст. Поставьте вопросы к тексту, Iюторые 
будут начинаться так: - Где ... ?- К чему ... ?- О чём ... ?- Когда ... ?
Кем ... ?- Где .. . ?- Что ... ? 

Михаил Васильевич Ломоносов - «отец >> русской науки. Он 

родился в 1711 году под Архангельском, в деревне на берегу Бе
лого моря. Мальчик помогал отцу ловить рыбу. В деревне школы 

не было, но Михаил научился чинть и выучил наизусть учебни

ки по арифметике и грамматике. Когда ему было 18 лет, 01-1 пошёл 

пешком в Москву и поступил в Славяно-греко-латинскую ака

демию. 

Ломоносов начал учиться в Москве, потом продолжал обуче

ние в Петербурге и в Германии. Его интересовали физ ика, химия , 

геология, география, история, литература. Вето жизнь он проводил 

исследования, открыл несколько важных законов, написал работы 

по русской грамматике . Ломоносов был также художнико:м и по

этGм. Им был создан Московский университет, которы 1"::r теnерь но
сит его имя. 

274 

11. Прослушайте текст. Пересi<ажите его как можно короче. 

Нужны пустые бутыЛiш 

Учёньте ищут Jiустыс бутылки. Они их ищут не из любопытства. 
Благодаря воздуху, Сохранившемуся в таких сосудах, учёные могут 
узнать, как меняется количество углекислого газа в атмосфере. 

В результате сложного баланса углекислого газа в атмосфере и 
изучения его динамики можно предсказать климатические изме

нения , к которым может привести повышение концентрации угле

кислого газа. Пока прогноз этих изм енений неопределённьrй: одни 
учёные доказывают, что из-за концентрации углекислого газа мо

жет произойти потепление на Земле; другие утверждают, что от его 

накопления станет холоднее . 

Вследствие изучения <<старого» воздуха учёные могут выясн~<г~_ь 
общие тенденции изменения состава воздуха. В связи с этим уче
ные ищут любые пустотелые и герметично закрытые предметы, сде

ланные много лет назад. Оказалось, что можно найти «старый» воз
дух в медных пуговицах военных мундиров, подзорных трубах, те
лескопах, песочных часах. Планируется даже поднять со дна моря 

затонувшие суда ввиду нахождения в них старых пустых сосудов . 

Поэтому не выбрасьшайте по ошибке старые песоч ные часы. 

12. Прослушайте текст. Объясните, почему он так называется. 
Дайте варианты названия. Объясните эти варианты. 

Мать Мария 

В 1906 году Лизе было 15 лет. Однажды на литературном вече
ре она впервые услышала поэта-символиста, кумира молодой рус
ской интеллигенции, Александра Блока. В его стихах отражались 
мысли и чувства молодой девушки. Она полюбила поэта и пронес
ла это чувство через всю свою жизнь. А в тот вечер Лиза г~ворила с 
поэтом 0 своей жизни, о поисках цели жизни. После этои встречи 
Блокоl\'f были написаr-Iы прекрасные стихи« Когда вы стоите на моём 
пути ... >> 

Потом они переписывались, nосылали друг другу свои стихи. В 
1917 году Елизавете IОрьевне с мужем и детьми пришлось уехать 
из России. в эмиграции она узиала о смерти любимого поэта. Но 
на всю жизнь остались с ней его стихи. 
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Вам, вероятно, известно, что во время второй мировой войны 

во Франции активно действовала антифашистская организация 

<< Сопротивление>>. В ней уqаствов<Uiа мать Мария. И мало кто знал, 

что эту монашенку звали Елизаветой IОрьевной Кузьминой- Кара

ваевой и была она поэтессой. 

Но жизнь заставила научиться многим профессиям: она могла 

столярничать и плотничать, шить и вышивать, доить коров и гото

вить. Мать Мария считала, что нельзя прожить и дня, не помогая 

другим. Через Комитет, созданный матерью Марией, заключённым 

в концентрационные лагеря передавались деньги, фальшивые до

кументы . 

В своём доме мать Мария собрала слабых, больных, беспомощ
ных людей, поддерживая их в это тяжёлое время . Там тайно слуша

ли русское радио, а по вечерам мать Мария читала стихи, свои и 

Александра Блока. 

Погибла мать Мария незадолго до освобождения Франции от 
фашистов в концентрационном лагере Равенсбрюк. Она пошла в 

газовую камеру вместо отобранной фашистами русской девушки, 
поменявшись с ней одеждой и номером. 

13. Прослушайте текст. Дайте ему название. Продолжите его. 

Учёными всего мира изучается вопрос о потеплении климата 
на Земле. Об этом говорилось на конференции Всемирной метео

рологической организации. В одном и.з выступлений было С.!\азано: 

- Проблема потепления климата и его последствий для чело
века сейчас признаиа многими. Обеспокоена общественность, обес

покоеиы правительства. Первые предупреждения о потеплении 

были сделаны более десяти лет назад. В числе причин потепления 
климата были выдвинуты разные факторы. Учёными подсчитано, 
что до 2000 года измеаение температуры в Северном полушарии 
составило 1,3 градуса, а к 2030 году повышение температуры про
rнозируется до 3- 4 градусов. Это скажется на всей жизни людей. 
Учёными проrнозируется, что уровень Мирового океана поднимет

ся на полтора метра. Значит, большие территории земного шара 
будут затоплены . При этом может быть так: там, где воды всегда 
мало, её будет ещё меаьше, а там, где высокая влажность, может 
оказаться ещё больше воды . 

Учёными рассматриваются пути изменения ситуации. 
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14. Прослушайте текст. 
а) Допишите существительные, которые употребляются с дан-

ными ниже глаголами. 

б) По записанным сочетаниям перескажите текст. 

Глаголы записываются на доске. Можно предложитЪ одно.му из 
учащихся, слушая текст, дописыватъ суи~ествителъные. Другие 

пишут в тетрадях. 

Обогащать, помогать, увеличиваться, возрастать, ускорять, 

уменьшать, повышаться, улучшаться, падать, уменьшаться, ухуд

шаться, повышать, являться, расширять, углублять. 

Эликсир для души 

Занятия музыкой обогащают духовный мир ребёнка, помогают 
его умстве1iно:му развитию. К такому выводу пришли учёные, изу
чавшие в начальных классах влияние преподавания музыки на фор
мирование интеллектуального потенциала детей. 

По мнению учёных, в школах, где есть уроки музыки, дети раз

виваются очень гармонично. Уже с первых классов увеличивается 

их сосредоточенность, возрастает внимательность, ускоряется ре

акция. И кто бы мог подумать, что скрипки и другие музыкальные 

инструменты в детских руках уменьшают агрессивность детского 

характера. Исследования показали, что у таких детей повышается 
самокритичное отношение к себе, улучшаются отношения со взрос

лыми и с другими детьми, у них падает интерес к уличной стихии. 
Моцарт был совершенно прав, говоря о музыке как об эликсире 
здоровья человеческой души. 

Нередко можно слышать ошибочное мнение, что при обучении 
школыiиков музыке у них уменьшается время для занятий основ
ными предметами: чтением, письмом, арифметикой, ухудшаются 

отметки по этим предметам. 

Результаты тестов говорят об обратном: занятия музыкой яв-
ляются стимулом к учёбе. В 7 случаях из 10 дети из музыкальных 
классов учатся лучше остальных школьников по всем предметам. 
Это потому, что музыка расширяет кругозор детей, углубляет их 
интеллект. 
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15. а) Прослушайте теi<СТ. 

Свет в воде 

Почему светятся по ночам южные моря? Благодаря тому, что 
ученые уже не первый год занимаются этот';'т проблемой, тайна юж
ных морет';'r постеnенгю раскрывается. Из-за того, что в море были 
видны <<круги дьявола>> (такое название дали 1\Юряки этим светя

щимся местам), многие боялись плавать в этих широтах. Суевер
ные мореnлаватели испытывали ужас при виде светящr-rхся кругов, 

так как эти круги как будто звали к себе на морское дно. Это суеве
рие было довольно широко распространено , поэтому многие кораб
ли, особенно в древности, старались не плавать ночью среди светя
щихся кругов. Но учёные установили, что моря светятся потому, 
что светятся гигантские колонии микроорганизмов, которые жи

вут в воде. 

б ) Перескажите текст, используя начала предложений. 

Тайна южных морей была раскрыта благодаря тому, что ... 
Многие моряки боялись плавать в южных морях из-за того, что ... 
Суеверные моряки испытывали ужас при виде светящихся кру-

гов, так как. .. 

Это суеверие было широко распространеr·то, поэтоi\'rу. .. 
Учёные устаноnили, что моря светятся потому, ... 

ГЛАВА XII 

ГОВОРЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение rоворению 

Говорение - это такой вид речевой деятельности, который реа
лизуется, когда в сознании говорящего возникает потребность в 
речевом воздействии на собеседника. На процесс говорения влия

ют различные факторы, включающие: 

• целъ,ради которой совершается речевое действие (передать 
информацию, совет, согласие и т.д.); 

• тему общения; 
• вре11tя и .место общения; 
• отношения меж·ду собеседниками (нейтральные, официаль

ные, дру:жеские, родственные и др.); 
• социальио-ко.м.муникативиую ролъ партнеров (сокурсники, 

преподаватель и студент, 1-taЧaJtыtuк и подчииённый и т.д.). 
Обучение говорению , т.е. обучение устному (вербальному) об

щению, предполагает овладение коммуr r икативт-юй ком петенцией, 
когда учащийся сумеет сказать что, кому, зачем, как, где и I<orдa 

надо сказать. 

Анализируя природу устной речи, иеобходимо установить сход-

ство и различие аудирования и говорения. 

При аудировании nроисходит восприятие чужой речи. В этот 
момент слушающий выделяет отдельные элементы речи, которые 

кажутся ему существенными, и синтезирует их в единое целое . 

В поr-1имю-rии речи главную роль играет процесс узнавания язы

кового материала . 

При говорении nроисходит воспроизведение своих мыслет';i. Го
ворюли й выбирает из имеющегося у него запаса языковых средств 

те средства, которые ему необходимы для порождения речи, и 

объединяет их в единое целое. 
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В говорении глав1-Iую роль играет процесс воспроизведения 

языкового материала. 

Работа по обучению устной речи строится с уLrётом того , что 

реальная коммуникация может осуществляться в форме диалога и 

моиолога. 

Диалог- это цепь или серия высказываний, когда участники 

общения попеременно выступают то в роли говорящего, то в роли 

слушающего. 

Монолог - это речь одного лица, выражающего в более или 

менее развернутой форме свои мысли, намерения , оценки и т.п. 

Диалогическая и монологическая формы речи имеют свои раз

личия: 

Диалогическая речь (от гречес- Монологическая речь (от гр е-

кого- беседа, разговор двоих), ческого-один и слово, речь), 

или диалог: или монолог: 

форма речи, состоящая из об- форма речи, образуемая в ре-
мена высказываниями-реплика- зультате активной речевой дея-

ми, на языковой состав кото- тельности говорящего, рассчи-

рых влияет непосредственJ-юе танная на восприятие речи 

восприятие, активизирующее слушающим/слушающими; 

роль слушающего в речевой 

деятельности говорящего; 

состоит из чередования корот- состоит из более развернутого 
ких реплик говорящих, когда типа речи говорящего, который 

участники общения поперемен- строит её в расчёте на понима-

но выступают то в роли говоря- ние слушающего/слушающих; 

щего (передача информации), 

то в роли слушающего 

(приём информации); 

возникает на базе ситуации и возникает в результате поста-

ставит задачей разрешить ка- 1-ювки какой-либо проблемы 
кую-либо проблему; и необходимости донести её до 

слушающего; 
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контекстуален, т.е. каждое по

следующее высказывание во 

многом обусловлено предыду

щим; 

формируется спонтанно, логика 

развертывания диалога в ряде 

случаев не может быть предуга
дана, так как зависит от реак

ции говорящих; 

более элементарен по своим 

структурным характеристикам, 

для него свойственна эмоцио

налы-Iая и модальная окрашен-

1-IОСТЬ, и это находит отражение 

и в форме выражения: эллип

сисы, интонация, перестановка 

слов, частей фразы. 

строится говорящим по соб
ственной программе: уnомина

ние о предмете , называние его, 

описание ситуации; 

развивается по теме, называет 

её и раскрывает её содержание, 

говорящий самостоятельно 

строит программу высказыва

ния; 

более организован и завершён 
в структурно-смысловом отно-

шении. 

Монолог, так же как и диалог, предполагает наличие слушающе
го , который может реакциеi;'r, жестом, мимикой прервать моноло
гическую речь, далее устное общение может протекать в форме 
диалога. В условиях реального устного общения довольно часто 
встречается диалог с элементами монологической речи и моно
лог с элементами диалогической речи . Это положение имеет зна
чение при обучении устной речи, когда решается вопрос о том, 

чему учить сначала: диалогу или монологу. 

Обучение диалогу и монологу должно быть взаимосвязано и идти 
параллельно. Динамику развития как диалога, так и: монолога 
определяет расширение тематики, использование всё более слож
ных структур, увеличение общего объёма высказывания. 

Среди диалогов следует выделить диалоги-шаблоны (речевые 
формулы), которые проявляют себя в стереотипных ситуациях ре
чевого общения . В этих случаях речевоеинеречевое поведение рег
ламентируется принятыми в обществе нормами . Эти диалоги слу
жат хорошим средством обучения запоминанию и ситуативного 
употребления различных разговорных клише. Учащиеся усваива-
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ют их сравнительно легко, усвоение происходит по разговорным 

темам. Так, например, по теме << Знакомство~ усваиваются речевые 
формулы: Разреzиите представиться ... ; Мен.я зовут ... ; Как вас за-
вут? и др. OctiOBJiЫe, наиболее типичные речевые формулы рас -
пределяются по подтемам и разделам. 

Так как в диалоге каждый участник общения выступает то в роли 
говорящего, то в роли слушающего, необходимо научить учащихся 

как репликам-побуждениям (исходным репликам) , так и репликам-
реакциям (реагирующим реnликам). 

Обучение говорению включает в себя три составные части: 
• введение в nаJнять учащихся языкового ktaтepuaлa; 
• выработку навыков и уktений оперировать эmu,jи ktатериа-

ло.м; 

• развитие ykteнuй в использовании речи для реаль1iы:х ком_му-
иикативны:х челей. 

В соз нании учащихся необходимо формировать следующие ре-
чевые умения: 

• умение вступать в общение; поддерживать общение и завер-
шать его; 

• умение проводить свою стратегическую линию (изложить 

свою точку зрения, привести примеры, сравнить что-то с 

сiем-то и т.д.), 

• умение понимать сказанное собеседником однократно; уме-

ние понимать сказанное в нормальном темпе; 

• умение переспрашивать собеседника; умение захватить и 

удержать инициативу общения; умение спровоцировать же-
лаемую реакцию собеседника; 

• У1\•Iение выражать основные речевые функции (подтвердить 

что-то, возразить, усомниться, одобрить, пообещать, согла-

сvrться, предложить, узнатr,, попросить, пригласить, удивить-

ся и т.д.); 

• умение говорить выразительно; 

• умение высказываться целостно как в смысловом отноше-

нии, так и в структурном, логично, связно, продуктивно, в 

нормальном темпе; 

• умение пересказать прочитаниое, услышанаое, передать уви-

денное. 
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В м онографии <<Общеевропейские компетенции владения язы
учение, обучение, оценка~ 1 сформулированы требования, 
димые для формирования функциональной компетенции 

хся при порождении речи. 

ком: из 

иеобхо 
учащи , 

По степенное овладение учащимися компетенции ведения диа

и монолога включает следующие разделы: лога ил 

• 
• 
• 
• 

степень адаптации к речевым ситуациям; 

умение вести диалог; 

умение развивать тему; 

целостность и связность высказывания . 

т 

в е 

аблицы владения коммуникати~ными компетенциями 
дения диалога или монолога в зависимости от уровня 

владения языком 

Уча щийся на разиых уровгrях владения языком в зависимости 

ени адаптации умеет или может: от степ 

А1 

А2 

В1 

В2 

дескриптор отсутствует; 

пользоваться хорошо заученными простыми фразами, за

меняя в них некоторые лексические элементы в зависи

мости от обстоятельств; 

изменять заученные фразы путём простейшей перестанов

ки элементов высказывания; 

выбрать наиболее адекватное из имеющихся в его распо
ряжении средств языка для общения в нетипичных труд

ных ситуациях; 

изложить свои мысли, свободно используя широкий 

спектр простых языковых средств; 

переключиться на другой регистр общения; умеет гибко 
реагировать на изменения в теме, направленности, тоне 

'Об щеевропейские компетенции владения иностранным языком: иэуче
чение , оце нка. Департамент по языковоii политике, Страсбург. Совет 
(французская и английская версии), 2001; МГЛУ (русская ве рсия), 
05 . С. 122-124. 

ние.обу 
Европы 

2003, 20 
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разговора; при необходимости может перефразировать 
высказывание; 

адаптировать своё вьтсказьшагrие, меняя языковые сред-

ства применительно к ситуации и личности собеседника; 

С1 см. уровень В2; 

С2 свободно использовать языковые средства для выделения 
наиболее важной информации, устранения двоякого тол-
кования; может легко перестроить своё высказывание с 

учётом ситуации, личности собеседника и т.д. 

Учащийся при ведении диалога может или умеет: 

А1 дескриптор отсутствует; 

А2 привлечь к себе внимание собеседников; 

владеет простейшими способами начала, поддержания и 

завершения короткого разговора; может начать, поддер-

жать и закончить простой разговор; 

В1 начать, поддержать и закончить простой разговор на зна-

комую или интересующую тему; 

найти подходящую фразу для привлечения к себе внима-
ния и вступить в дискуссию на известную тему; 

В2 выбрать подходящий момент для вступления в дискуссию, 
использовать для этого адекватные языковые средства; 

начать и поддержать разговор, соблюдая очередность вые-

казывания, и закончить его, исходя из своих потребное-
тей, хотя это может нарушить общий ход беседы; 

использовать стандартные фразы (например, <<Это очень 
интересный вопрос>>) , позволяющие выиграть время для 

обдумывания высказываний; 

С1 из широкого спектра языковых средств подобрать необ-
ходимые выражения, позволяющие попросить слово, вы-

играть время для обдумывания дальнейшего высказыва-
ния Ii a время выступления; 

С2 см. уровень С 1. 
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На занятиях по обучению дилогической и монологической речи 

преподаватель учит учащегося логично, последовательно и правиль

но развивать тему высказывания . Его учащийся на разиых уровнях 
владения языковыми и речевыми навыками и умениями может при 

развитии темы: 

А1 дескриптор отсутствует; 

А2 изложить содержание истории, дать описание чего-либо в 
виде простой последовательности предложениi;'r; 

В1 довольно бегло и последовательно изложить основные 

пункты простого описательного или повествовательного 

текста; 

В2 чётко и понятно построить высказывание описательного 

или повествовательного характера, более подробно осве-
пrть отдельные моменты, иллюстрируя примерами; 

С1 построить сложное, хорошо структурированное высказы-

вание описательного или повествовательного характера, 

подробно осветить отдельные моменты, логично закончить 

высказывание; 

С2 см. уровень С 1. 

Условием сформированности навыков и умений является це
лостность и связность речи учащегося при построении высказы

вания. На разных этаnах обучения учащийся может и умеет: 

А1 пользоваться простейшими союзами для связи слов и ело-

восочетаний; 

А2 пользоваться простыми союзами для объединения групп 

слов в предложение; 

изложить содержание истории, дать описание ч~го-либо в 
виде последовательности простых предложении, исполь-

зуя для их связи 1-1аиболее часто встречающиеся союзы, 

союзные слова и т.д.; 
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81 логично и последовательно расположить несколько про-

стых коротких элементов высказываиия; 

82 строить ясные, логичные высказывания, пользуясь опре-

делё1шым иабором средств связи, однако более продолжи-

тельные высказывания могут быть недостаточно логичны; 

чётко и ясно передать отношения между элементами вые-

казывания с помощью разнообразных средств связности; 

С1 хорошо владеет средствами организации высказывания, 

может создавать понятные, логичные тексты с чёткой 

структурой; 

С2 создавать целостные и связные тексты, свободно исполь-

зуя разнообразные текстовые модели и широкий спектр 

связующих средств. 

При формировании коммуникативной компетенции говорения 

необходимо руководствоваться требованиями, сформулироваюш

ми в Государственных образовательных стандартах и тестах, н учи

тывать уровни владения языком. 

Преподаватель, работая в аудитории, должен ориентировать 

учащихся на уровни владения навыками и знаниями и требования, 

которые разработаны в Государственных образовательных стандар

тах и тиnовых тестах, утверждённых для вузов России. 

Какие умения необходимо формировать в процессе обучения 

говорению2 

На элементарном уровне иностранец должен уметь: 

' Умения, перечисляемые ниже, приводятся в Государственных образова
тельных стандартах по русскому языку как иностранному: Государственнь1е 

образовательные стандарты по русскому языку как иностранному. М.; СПб., 
1999-2001. Тиловые тесты по русскому языку как иностранному. Элементар
ный уровень. Базовый уровень . I -IV сертификационные уровни. Общее вла
дение. Профессиональные модули. М.; СПб. , 1999-2201. 
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А. При монологической речи: 

• самостоятельно продуцировать связиые высказыван н я в со

ответствии с предложенной темой и коммуникативно за

данной установкой; 

• строить монологическое высказываJiие репродуктивного 

типа на основе прочитанного текста. 

Объём высказывания иностранцев по теме: не менее 7 фраз. 
Тиn текста: сnециально составленные или адаптированные сю

жетные тексты, построенные на основе лексика-грамматическо

го материала, соответствующего элементарному уровню. 

Объём предъявляемого текста: 150-200 слов. 
Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 1%. 

Б. При диалогической речи: 

• понимать высказывания собеседника, определять его ком

муникативные намерения в пределах минимального набо

ра речевых ситуаций; 

• адекватно реагировать на реплики собеседника; 

• инициировать диалог, выра:жать коммуникативные наме

рения в минимальном наборе речевых ситуаций. 

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответ

ствии с нормами современного русского языка, включая обще

принятые социально обусловленные нормы речевого этикета. 

На базовом уровне иностранец должен уметь: 

А. При монологической речи: 

• самостоятельно продуцировать связные высказывания в со

ответствии с предложенной темой и коммуникативно за

данной установкой; 

• строить монологическое высказывание репродуктивного 

характера на основе прочитанного или проелушаннаго тек

ста различной формально-смысловой структуры и комму

J·шкативной J-Iаправленности; 

• выражать отношение к фактам, событиям, изложенным в 

тексте, действующим лицам и их поступкам. 

Объём высказывания иностранцев по теме: не менее 7 фраз. 
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Тип текста: повествование. описаиие, сообщение . а также тек

сты смешанного тила; специально составле нны е или адаптиро

ванные тексты, построенные на основе лексика-грамматического 

материала, соответствующего базовому уровню . 

Объём предъявляемого текста: 400-500 слов. 
Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 1 ,5%. 

Б. При диалогическ,ой речи: 
• понимать высказывания собеседника, определять его ком

муникативные намерения в ограниченном числе речевых 

ситуаций и тем общения; 
• адекватно реагировать на реплики собеседника; 
• инициировать диалог, выражать коммуникативные наме

рения в ограниченном числе ситуаци11 и тем общения. 
Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответ

ствии с нормами современного русского языка, включая обще

принятые социально обусловленные нормы речевого этикета. 

На первом сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

А. При монологической речи: 

Иностранец должен уметь: 

• 

• 

• 

самостоятельно продуцировать связные, логичаые выска

зывания в соотпетствии с предложенной темой и комNiуни

кативгю заданной установкой; 

строить монологическое высказывание репродуктивного 

типа на основе прочитаююга или проелушаннаго текста 

различной формально-смысловой структуры и КОl\•rмуни

кативной направленности; 

передавать содержание, основную идею прочитанного или 

проелушаннога текста и выражать собственное отношение 

к фактам, событиям, изложенным в тексте, действующим 

лицам и их поступкам. 

Объём предъявляемого текста : 600-700 слов. 
Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 3%. 
Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообще-

ние, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения. 

288 

Тексты аутентичные (допустима минималы1ая степень адап-

тации). . 
Объём продуцируемого учащимся текста: не менее 25 фраз. 

Б. При диалогической речи: 
• понимать содержание высказываний собеседника, опреде

лять его коммуникативные намерения в определённых си-

• 
• 

туациях; 

адекватно реагировать на реплики собеседника; 
инициировать диалог, выражать своё коммуникативное на

мерение в речевых ситуациях, актуальных для данного 

уровня владения. 

Тип диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-по-

буждение. 
Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответ-

ствии: с нормами современного русского языка, включая обще
принятые социально обусловленные нормы речевого этикета. 

На втором сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

А. При монологической речи: 
в области репродуктивной монологической речи при опоре на 

прочитанный или воспринятый на слух текст/тексты иностранец 

должен уметь: . 
• построить устный монолог с необходимой коммуникатив-

но заданной переработкой исходного текста; 

• передать в устной форме содержание книжно-письменно

го текста по специальности, производя в нем необходимые 
преобразования; 
передать содержание чужой речи с разной степенью точно
сти и полноты, с элементами оценки, со ссылками на пер-

• 

• 
воисточник; 

использовать текст для иллюстрации своих мыслей, опи-
раться на текст при развёртывании системы аргументов, 

выражении несогласия, опровержения какого-либо мне-
ния; 
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• выборочно репродуi!нровать необходимую часть восприня

того на слух монологического высказываиия с цел ью присо

единения к высказанной точке зрения или оnровержения её; 

• составить устный реферат, резюме. 

В области продуктивной монологической речи иностранный 
учащийся должен уметь построить собственное pelreвoe произве

дение типа сообщения, повествования, рассуждения или смешан

ного типа (ответ ШI экзаменеjзачёте/аттестации, доклад/выступ
ление). 

Б. При диалогической речи: 

• выступать в разных коммуникативных ролях, поперемен

но обмениваясь с собесед i'Iиком репликамиjмикромоноло
гами; 

• вести диалог с разными вариантами его развёртывания, учи-

• 

• 

тывая неречевые компоненты диалогического акта: комму

никативные цели партн ера, его личность и предполагаемые 

реакции; ~ 

понимать, запрашивать и сообщать информацию о ч.ём

либо; 

адекватно реагировать на устные речевые стимулы, коррек

тировочные реплики собеседника, стимулирующие продол
жение диалога; 

• участвовать в обсуждении научtrой проблемы, подводить 

итоги обсуждения, обобщая информацию, воспринятую в 
ходе диалога (полилога); 

• участвовать в науlшой дискуссии, разворачивая систему ар

гументов, выражая согласиеjнесогласие, поддерживая / оп

ровергая чьё-либо мнение. 

Требования к устным монологическим и диалогическим выс
I\азываниям учащихся на втором сертифю<ационном уровне: 

• 
• 
• 
• 
• 

адекватность теме, ситуации и задачам обще~rия; 

следование нормам, присущим устгюй научной речи; 

логичность, аргум. ентированность утвержде i'I ий; 

соответствие средиему те11шу речи (210- 240 словjмин); 
объём продуцируемого монолога: не !V!еиее 30 фраз . 
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На третьем сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

достигать определённых целей коммуникации n ситуаци
ях с высокой степеиыо заданности лараметров с обязатель
ным и сnользованием набора разиообразных языковых 

средств (синонимия, антонимия) в соответствии с лредло

женнъiм заданием; 

достигать определённых целей коммуникации в любой из 
сфер общения с учётом различных социальных и поведеt-rчес

ких ролей в диалогической и монологической формах речи; 

организовать свою речь в форме диалога, полилога, осуще

ствлять тактику речевого общеиия, свойственную органи
затору коммуникации , имеющего своей I(елыо регулирова

ние межличностиых отношений, организацию трудового 

или учебного процесса; удерживать ишщиативнуто роль в 

диалоге, обеспечивать психологический комфорт, вербаль
I-10 выражая коммуникативную задачу, подхватывать и раз
вивать мысль собеседника, добиваясь достижения комму

никативно!';'! цели; 

продуцировать монологические высказывания, построен

ные на взаимопроникновении основных функционально

смысловых тиnов речи с преобладан иеt-'1 рассуждения, а 
также использованием описания и оценки; 

использовать для построения дискурса стилистические 

средства, адекватные ситуации общеiiия; 
отстаивать собственную позицию в условиях свободной бе
седы в рамках предлагаемой тестирующим темы, связанной 
с обменоы мнениями по морально-этическим проблемам. 

А. При монологической речи: 
Тип текста: монолог смешанного типа, включающий развые 

функционально-смысловые типы речи (с преобладанием рассуж-

дения) и оценку. с• 
Тематика текста актуальна для социалыю-кул rлур1 юи и саци-

ал ыю-бъrтовой сфер общения . 
Время звучания моi-rолоп< : 6- 7 мин. 
Объём продуцируемого текста: в зависимости от тиnа задания . 
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Б. При диалогической речи: 
Тип текста: диалог, регулирующий конфликтную ситуацию; 

диалог в условиях отстаивания своего мнения. 

Тематика текста: актуальна для официально-деловой и соци

ально-культурной сфер общеиия. 
Количество реплик: от 6 до 1 О и более. 
Время беседы: 5-15 мин. (в зависимости от задания). 

Материалы по обучению говорению 

Базовый уровень владения русским языком 

Фрагмент урока по обучению говорению 

Цель урока- научить: 

• понимать высказывания собеседника, определять его ком

муникативные намерения в пределах минимального набора 

речевых ситуаций <<Знакомство>>; 

• адекватно реагировать на реплики собеседника, используя 

элементы речевого этикета; 

• инициировать диалог с правильной интонацией, выражать 

коммуникативные намерения по данной теме; 

самостоятельно продуцировать связные высказывания в со

ответствии с темой <<3накомство1> и коммуникативно задан-
• 

• 
но}! установкой; 

строить монологическое высказывание репродуктивного 

типа на основе текста-диалога. 

За1-I.Ятия по русскоАtу языку как шюстраююАtу в России могут иа
чин.атъся после н.епродолжителън.ого обучения учаzцеzося н.а роди
ив . Ou приезжает, уже зная алфавит и владея З1-tаниями, уА,tения
. ми и 1-tавыкшт на элемешпарно.м уровне. 

Ход работы: 

• уnражнения на наблюдение, подстановочвые, комбинацион
ные, трансформационные, ситуативные с исnользованием 

средств наглядности; 

• работа с текстом-диалогом . 
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На элеАtе1-lтарном и базовом уровнях владения языком задания к 
упражнеиияж могут форА,tулироватъся ua двух языках. Однако бо
лее рачионалы-tым представляется, чтобы преподаватель проzо
варивал каждое задание по-русски. 

1. Скажите, как меня зовут? 

Преподаватель коротко рассказывает о себе, и этот ра~сказ яв
ляется эталоном с точки зрения содержания и языковои фор!vtЫ. 
И.мя, отчество и фаАtилию преподаватель пишет на доске и по
вторяет его. Напршtер, 

- Добрый день! Меня зовут Людмила Александровна . Моя фа
милия Кузнецова . Я ваша преподавательница русского язь!ка. Я рада 
с вами позJ-Iакомиться . Вы запомнили, как меня зовут? Как l\ЮЯ 
фамилия? 

В этoJvt упражнении отрабатывается чтение с доски и правиль
ное произношение имени, отчества и фамилии преподавателя . 

2. А как вас зовут? 

М ожн.о на доске написать «Как. вас зовут?», <<Как ваша фшtwtuя? » 
и «Meuяjвacjeёjezo зовут» ... Особое вииJvtание следует обратить 
ua последтою конструкцию, в начале которой стоит АtестоиJvtе
ние в ви~-tителыюJvt падеже, затем zлаzол в 3-м лице А1.1iОJtсествен-
1юzо числа, а пoтoJvt имя в ш,tенителъ~-tом падеже. Преподаватель 
обраzцается к каждшщ из учащихся с просъбой назватъ себя. Ва
риант задания: учаи~иеся по цепочке :задают вопрос. 
Необходимо также обратить виима~-tие 1-ta этикет~-tую фop!vty при 
З1-taKOJvtcтвe: «Радjрада с ва.~vtи познакоАштъся», « 0че1-lъ прuят~-tо» . 

З. Вы хотите узнать имя вашего соседа. Узнайте, как его зовут, и 

СIШЖИТе МНе. 

В диалоге отрабатывается конструкция «Меняjегоjеё зовут ... » 
и этикетная форАШ привлечения вниJvtа1-lИЯ «Простите» . 
Мож1-1о предложить записа.тъ иJvlЯ своего соседа па доске. 
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Образец: - Простите, как вас зовут? 

- Меня зовут K tHvl. 

- Его зовут Kиl\'l . 

4. Представьте, что вы давно не видели nашего товарища и те
перь рады его видеть. Выразите интонационно свою радость или 

удивление. 

Тренируется интонация радости wtu удивлен.ия и этикетиая фор 

. ма «Рад( а) тебя видеть!» Учащиеся повторяют U1-t17l07taцuю вслед 
за преподавателе.м. Мож11о подкрепить реплику жесnюАt или Апt
Ашкой. Учащиеся должиы с са.мого начала обучения знакомиться с 
экстршtшпвистическиjн подкреплеииеА-t речевого общения . Обра

тить вниАtmtие 11а употреблеиие «nюже». 

Образец: - Пётр! Рад тебя видеть! 
- Иван! Я тоже рад! 

5. Объясните соседу, кто изображён на фотографии и как его 
зовут. 

Упражиеиие с использовшtиеА·t средств наглядности. Учащи.мся 
предьявляются nopmpemьt деятелей русской культуры (писате
ля, композитора, A-t_7JЗЫKa7-tma, художника) . Под порmретшт ua
nиcшto, 1(mo это, иА·щ отчество и фаNилия. Преподаватель обьяс-
7-tяет, что такое отчество и 1(а1( оно образуется . 

Образец: - Кто это? 
- Это Чехов . 

- Как его зовут? 

- Антон Павлович . 

- А кто Ot-t? 

- Он nисатель. 

6. Уточните, где имя, где отчество, где фамилия? 

Можно предложить tше1-1.а, отчества и фa.мwtuu вписывать в таб
лищ;, )(Оторая одновреАtе7-t1-/.О составляется 1-1.а доске и в тетрадях 
учащихся. 
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Образец:- Пушкии - это имя? 
- Н ет, это фамилия . Его зовут Александр Сергеевич. 
Александр Сергеевич Пушкин , Пётр Ильич Чайковский, Софья 

Васильев на Ковалевская. 

1 фамилия 1 имя 1 отчество 

7. Спросите, IПО из этих людей брат и сестра, а кто, вероятно, 

муж и жена . 

Следует обратить внимание, что в русской культуре .муж и :жеиа 

обычно tшеют од1-1у фамилию. Это фа.м.шtия мужа. 

1. Иванова Мария Петровна. Иванова Татьяна Николаевна. 
Иванов Павел Николаевич. 

2. Никитин Олег Владимирович. Никитина Ольга Владимиров
на. Никитина Наталья Ивановна. Никитина Екатерина Ивановна. 

8. Что вы скажете и что вам ответят в следующих ситуациях. 

1. Вам нужио представиться декану факультета, на котором вы 

будете учиться . 
2. Вы хотите представить нового студента вашей преподаватель-

нице. 

9. Посмотрите на рисунки. Спросите у соседа, люди каких про
фессий на них изображены. 

Предьявл.яется не больше 10- 15 рисунков, чтобы учаи1иеся люгли 
запош-tuть названия профессий. Обратите вии.мание на вариатив-

1юстъ ответов 1-ta вопросы: «Кто 01-1 по профессии? KeAt ou рабо
тает?» В упражнении отрабатываетс.я творителънЪLЙ падеж. 
Если эта грш-шатическа.я теАtа ещё не была пройде1-1а, то работа 
1юсит опережаюzций .характер. Оиа вводител и закрепляется сна
чала ua уровие ле)(сики . 

Образец: - Вы знаете, кто это? 1 Кто он (она) по профессии? 1 
Кем он (она) работает? 

- Да, знаю . Это врач 1 Он работает врачом. 
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10. Опровергните. 

Упражнеrtие требует некоторой трансфорлшции исходной репли
ки. Можно ввести фopJvty выра.жения собственного Jvmeнuя. 

Образец: - Вы не знаете, он работает врачом? 

- Нет, по-моему, он работает инженером. 

11. а) Придумайте себе русское имя, отчество, фамилию, про
фессию. Напишите на карточке и прю~репите карточку к своему ко

стюму. Будем знакомиться с соседом слева. 

Преподаватель знаколщтся с одним из учеников. Потом этот уче
ник знакомится со своим соседом слева и т.д. Вътолняеrпся в быс
тром тeJvme. 

Образец: - Добрый день! 

- Добрый день. 
- Меня зовут Людмила Александровна. Моя фамилия Кузне-

цова. А как вас зовут? 

-Я преподавательница. А кем вы работаете? 

б) Скажите, что вы узнали о своём соседе. 

Упражнение на трансфор!vtаЦШО диалога в монолог . 

Образец: - Это Сергей Иванович . Его фамилия Петров. Он 

инженер. 

12. Узнайте у соседа о его семье. 

Образец:- У тебя есть сестра? Как её зовут? Кем она работает? 

Упражнение учит СаJvюстоятелъному связ1ЮJvLУ высказыванию. 

13. Слушайте и тихо читайте. 

Диалог дае·тся в звуковоJvt исполнении в oбычrLOJvt тeJvme речи, что
бы учащиеся могли привыкнутъ к русской речи . Вариант упраж
нения: чтение диалога по ролЯАt. 
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- Мария Ивановна! Рад вас видеть! 
- Здравствуi;'I, Александр. Я тоже рада. Что это? 

- Это фотографии. 

-Кто это? 
- Это я. А это моя девушка. 

- Как её зовут? 

- Её зовут Нина. 

- Она тоже студентка? 
- Нет, она менеджер. 

- Хорошая девушка и хорошая профессия. 

14. Спросите у соседа, как он думает. 

- Мария Ивановна - это имя или фамилия? 
- кто старше Мария Ивановна или Александр? 
- Александр - это он или она? 
-кто на фотографии - Александр или Нина? 

В этол-t упражнении одна реплика ученика уже дана (вопрос), вто
рую реплику (ответ) надо лишъ выбратъ. Н~ для вътолнени:_z не
обходимо понятъ прочитанный диалог и наити правилъныи от
вет. Вариант упра:жнения: не читатъ вопрос вслух, а прочитав 

про себя, повторитъ его, глядя толъко на собеседника . 

15. Скажите, соответствует ли эта информация информации диа

лога. 

В этом упражнении проверяется пониАюние текста-диалога, а 
также умение доволъно быстро построитъ высказывани~е, исходя 
из заданного текста. Вариант упражнения: один учащиися стро
ит высказывание в виде вопроса, другой подтверждает или опро
вергает высказывание. 

Мария Ивановна - менеджер . Нина - преподавательница. 

Александр - студент. На фотографии - Мария Ивановиа. Она де
вушка Александра. Меиеджер - хорошая профессия . 

16. Расскажите, что вы узнали об Александре и Нине. 

1 Трансформация диалога в люнолог. 
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17. Составьте новый диалог по образцу упражнения 12. Изме
ните информацию о Нине (например, она сестра Алеi<сандра, сту

дентка). 

Учаzциесл строюп своё высказывание, внося изл,tенённые или 1-tеиз

л,tенёиные ре1vtики. 

18. Принесите на занятие свои фотографии и расскажите о себе 
и своих друзьях. 

Реальная речевая ситуация. Она предполагает как ;1Ю1-tологичес

кое высказывание, так и диалог, когда учащийсл будет отвечать 
на вопросы товарищей. Зател,t .можно попросить другого учаиt,его

сл рассказать о то.м, что OJi узнал о своёл-t товариzце. 

Второй сертифш<ационный уровень владения русским язьшом 

Фрагмент урока по обучению говорению. 

Ролевая игра <<ПОГОВОРИМ О ДЕТЕКТИВАХ>,) 

Тема: Выяснение точки зрения собеседника. Изложение соб

спзегп-юй точки зрения. Выражение согласия, несогласия. 

Цель урока - научить: 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

вести диалог, выступая в разных коммуникативных ролях 

(говорящего, слушающего), учитывая коммуникативные 

цели партнёра, его личность и его предполагаемую реакцию; 

адекватно реагировать на реплики партнёра; 

с опорой на прочитанный текст строить монолог с комму

никативно-заданной темой; 

передавать содержание чужой речи с разной степенью пол

ноты; 

строить собственное речевое произведение: 

участвовать в дискуссии, выясняя точку зрения партнёра, 

излагая собственную точку зрения, выражая соrласиеjнесог
ласие . 
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Ход работы: 

• 

• 
• 
• 

предъявление текста-полилога, содержащего изучаемые нор

мы речевого этикета; 

работа с таблицами; 

закрепление изучаемых средств в упражнениях; 

проведение дискуссий. 

Вводное слово преподавателя 

Во вводнол't слове 11реподаватель предлагает поговорить о moлt, ка
кие ю-tиш л,tы любим читать. Ои сообzцает, что среди студентов 
другой группы уже обсуждали этот вопрос, и предлагает прочи

тать, как проходило обсуждение. Чтобы было интересиве читать, 
ua уроке распределлютел роли, исходя из списка действующих лtщ . 
Каждый учащийсл выбирает тот образ, который ел-tу 1-tравитс.я . 

Действующие лица: 

Студенты: 

Андрей - neccUJvtиcт, со.миеваюzцийсл во вce;vt, в тол-t числе и в са

люлi себе; 
Олл -оптимистка, oua считает, что из всех ситуаций есть вы 

ход; 
Маша - ролштпичнал девушка, которая верит во всё чудесное, 
необычное, .мечтает о большой любви; 
Петя -ироничный люлодой человек, любит раэвлечения, отиосит

ся к Jlcизгtu легко; 

Преподаватель - Влади.мир Александрович. 

1. Прочитайте полилог. Подчеркните средства вьrражения: 
а) выяснение точ1ш зрения, 

б) изложение собственной точки зрения, точ1ш зрения собе
седника, 

в) согласие и несогласие. 

Полилог предьлвллетсл два раза. Первый раз учащиеся читают его 
вслух по рошин, второй раз - про себя, вьтолилл задание. При первол,t 

чтении 1-tеобходи.мо обратить вrtи.мание 1-ta лексико-грал,шатические 

mpyдrtocтu текста, остагювиться на ynompeблe1-tuu «дajuem». 
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Оля: - Петя, почему ты не готовишься к экзаменам? Что ты 
читаешь? Опять детектив? 

Петя: - Да, детектив. Очень интересная книга. Не могу ото
рваться. 

Оля: - Не понимаю, как ты можешь увлекаться этими книгами. 
На мой взгляд, это несерьёзная литература . Она мало что даёт для 
интеллекта. Ты, конечно, думаешь nо-другому? 

Петя: - Ты н е права, Оля . Когда я читаю детективы, моя голо
ва отдыхает. Я думаю, это полезно, особенно перед экзаменами. По

моему, Aндperii такого же мнения . Как ты считаешь, Андрей? Кто 
прав, я или Оля? 

Андрей: - Я, пожалуй, согласен с Олей. С моей точки зрения , 
детективы - вредная литература. В этих романах всегда добро nо

беждает зло. Зло всегда наказывается. А в жизни часто всё наобо
рот. Поэтому, у меня такое мнение: детективы уводят от жизни. 
А жизнь нелёгкая штука! 

Маша: (подходит) - Привет! О чём спорите? Готовитесь к эк
замену? 

Оля : - Да нет . Вот спорим о детективах. Петя считает, что де
тективы помогают ему отдыхать, а Андрей думает, что детективы 

далеки от нашей нелёгкой жизни. А я уверена n том, что надо не 
детективы читать, а к экзаме1-rам готовиться! 

Андрей : - А как ты относишься к детективам? Согласна со 
мной? 

Маша: - Нет, Андрей, ничего подобного . По-моему, как раз на
оборот, детективы - прекрасная литература. В них всегда есть кра
сивый, сильный герой , который борется за справедливость. Один 
против всех. Мне кажется, что в жизни я обязательно встречу тако
го героя. 

Андрей: - Тебе придётся долго ждать. 

Маша: - Тебе кажется, не встречу? А я так не думаю. Обяза
тельно встречу. 

Андрей: - Сомневаюсь. 

2. Прочитайте таблицу. Найдите в ней те средства, которые вам 
не встретились в полилоге. Расширьте таблицу за счёт найденных в 

300 

теi<сте средств. Обратите внимание, что отмеченные звездочками ( *) 
варианты характерны для официального стиля. 

Работа с таблицами пщюгает сконцентрировать изучае.Ntый ма
териал. После того как предложеиные таблицы будут расшире
ны, они .Nюгут быть вывешены в аудитории и стать постою-mылt 
наглядиъlА'L материало.Nt. 

Выяснение точки зрения 

собеседника 

*Каково ваше мнение о про

блеме 1 об этом? *Как вы смо
трите на проблему 1 вопрос? 
*А вы как полагаете? *Какова 

ваша точка зрения? 

Как вы считаете? А ваша точка 

зрения? Что вы об этом дума

ете? Что ты думаешь о ... ? 
Согласен? Правильно? Не так 

ли? 

Изложение собственной точки 

зрения 

*Я придерживаюсь мнения, .... 
*Я полагаю, ... *У меня такая 
(следующая) точка зрения, ... 
*Думается, ... 
По моему мнению, ... По-мое
му, ... А я думаю, .. . Я считаю ... 
С моей точки зрения, ... На мой 
взгляд, ... Мне кажется, ... 
Моё мнение такое : ... 

3. Kai< вы думаете, какие из этих средств употребляются при 
официальном общении, какие из них нейтральны, какие использу

ются в разговорной речи? 

4. Ещё раз просмотрите полилог. Прочитайте текст. Определите, 
адекватна ли информация, содержащаяся в тексте, информации, 

содержащейся в диалоге. 

Упражнение ua сопоставление активизирует ул,tствениую дел
телыюсть учащи.:rся. 

Петя любит читать детективы, но не перед экзаменами. Оля же 

считает, что детективы - несерьёзная литература, но иногда эта 

литература развивает интеллект. С точки зрения Андрея, эта лите

ратура просто вредна, потому что обманывает читателя . Ведь в жиз
J-IИ всё не так, как показано в этих романах. Для Маши детективы -
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прекрасная литература, потому что главный герой- умный, он все

гда побеждает. 

5. Сформулируйте точку зрения каждого из участников дискус
сии. Начните своё высказывание так: 

.Упражнение 7-tаправлеио на трансформацию диалогической речи в 

АЮ7-tалогическую, а также 1-ta эакрепле1-ше ко1-tструкций выра:жеиия 
;Н7-tе7-tия третьим лицом. 

С точки зрения (кого?), ... По мнению (кого?), .. . Как считает 
(кто?), .. . (Кто?) (ие) согласен (с кем?). (У кого?) такое же мг1еиие, 
как и у (кого?) 

6. а) Согласны ли вы с мнением Пети, Оли, Андрея, Маши? При 
ответе используйте материал таблицы. 

б) Дополните таблицу конструкциями полилога. 

Выражение согласия Выражение несогласия 

Я с этим согласен( -а). У меня Боюсь, что онlты (она, вы) не 

такое же мнение . Я тоже так прав( -а, -ы) . У меня другое мне-

думаю. ни е. 

Совершенно верно. Не спорю. С этим невозможно 1 трудно 
Это бесспорно. Безусловно 1 согласиться. У меия это вызы-

несомнеино это так. Ну, что ж, вает большие сомнения. Я смо-

(согласен 1 согласна). трю на этот вопрос иг1аче . 

Я (полностью) разделяю мне - (Кто?) неправ 1 неправа lнепра-
ни е 1 точку зреиия (кого?) Я вы. Нет, это неверно 1 t-J eпpa-
пщw.ерживаю эту точку зрения 1 вилы-ю. Нет, это (совсем lдале-

эту мысль 1 это ми ение. Я при- ко) и е так. Я (с кем?) не согла-

держиваюсь того же мнения . Я сен. Я не разлеляю ваше мt-t e-

присоеди няюсь к этой ouer-tкe 1 ии е 1 вашу точку зреиия. У ме-
это1\'' У мнению . С этим иельзя 1 ня другое мнение. Я так не ду-

трудно не согласиться. маю. Ничего подобного . Как раз 

Всё сказанное правильно 1 верно. наоборот, ... А я думаю, ... 
Онlты (она, они) прав (-а, -ы). 

Совершеюю верно. Да, это так. 
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7. Прочитайте диалог Оли с преподавателем Владимиром Алек
сандровичем. Найдите формы выражения согласия и несогласия. 

Обратите внимание на выделенные конструкции неполного (частич

ного) согласия. 

.Упраж1-tение вводит конструкции частич1-tого согласия. Препода
вателю 7-tеобходимо обратить вни.мание учащихся на разные со

циальные роли участников диалога, ua стилистические ocoбe7-t-
7-tocтu. 

Оля: - Владимир Александрович , как вы считаете, детективы -
хорошая литература? Мы с друзьями говорили об этом. С точки 
зрения Андрея, детективы - это вредная литература, потому что в 

нei;'r много неправды, а по мнению Пети и Маши, эти романы инте

ресны и полезны. А как вы полагаете? 
В.А. : - В какой-то ;Нере, правы все. В чёАt-то прав Андрей - в 

детективах есть некоторая неправда, но она нужаа для того, спобы 
читатель твердо был уверен - всегда побеждает добро . В целом 

правы и Маша с Пете й, детективы - интересная литература, но всё 

не так просто. 

Оля: - Почему? 

В.А.: - Ну, допустим, человек, который читает детектив, хочет 

быть похож на героя, который одиli побеждает <<злых, J-rехороших>> 

людей, но ведь борьба добра со злом - это не игра, а социальная 

пробле ма. 

Оля: - Может быть, вы и правьt, но, на мой взt·ляд, в детекти

вах эта проблема не решается . 

В.А.: - В 1-tекоторых случаях, ты права, не решается, но ведь 

есть и другие ромю-ты - Эдгара По, IОлиана Семёliова, Жоржа Си

менона. 

Оля: - Мне трудно с вами согласиться. 

В.А.: - Ну что же, у каждого своё мнение. 

8. а) Выпишите конструкции, выражающие частичное согласие, 
которые вам встретились в диалоге. 

б) Выучите также и другие I<Онструiщии. 
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в) Выделите варианты, уместные при официальном/неофициаль

ном общении. 

1. Конечно, однако .... 
2. Вы не совсем правы. 
3. В основном это так, ~10 .... 
4. Так-то OliO так, но .... 
5. Ты не совсем прав. 
6. Я не совсем уверен, что это так. 

9. Передайте содержание диалога Оли и Владимира Александ
ровича. Используйте следующие речевые формульх: 

С точки зрения (кого), 

По мнению (кого), 

Как считает (кто), 

(Кто) считает, что ... 

Упражнение направлено на отработку фор.мы при передаче инфор

J""tации. Задав определённую фор;ну, преподаватель Аюжеrп полу

чить от учаu~егося новую rпрансфор.11щрованную фopJrty высказы

вания. 

10. Подберите в своём языке эквиваленты выяснения точ1ш зре
ния собеседника и изложения собственной точки зрения, выраже

ния согласияjнесогласия. 

Упражнение предполагает сопоставление двух язьшовых культур 

и обязательно должно проверяться преподавателе.м. В то.11·t слу

чае, если вьтолнение упражнени.я не поддаётся котпролю, его не 

следует вьтолнять. 

11. Спросите у товарища, как он относится I\ детективам. Исполь

зуйте изученные конструкции. 

Упражнение формирует yJrteниe вести свободную беседу. Может 

вьтолняться в фopJrte «Cl-le:JJcJюгo кoJrta», когда учащийся задае·т во

прос сидящеА·tу слева и получает ответ. Зате.11 ·t каждый учащийся 
сооби~ает, что он узнал от соседа справа. 
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12. Узнайте у товарища по группе, каких писателей детективно
го жанра он любит читать. Выскажите своё мнение. Что думает ваш 
товарищ о тех писателях и произведениях, которые любите вы? 

Упражнение вьтолliЯется в парах. Преподаватель контролирует 

работу пар. После вьтолнения задания преподаватель может 
предложить каждо.11tу учащемуся сообщить, что он узнал У своего 

товарища. 

13. Прочитайте приводимый ниже отрывок из произведения из
вестного писателя. Назовите имена героев, определите профессию 
главного героя. Обсудите с товарищем по группе, какими качества

ми должен обладать человек данной профессии. 

Размышления доктора ... о профессии ...... 
1. Знания в области литературы - никаких. 

2. Знания в области философии - никаких. 

3. Знания в области астрономии - никаких. 

4. Знания в области политики - слабые. 
5. Знания в области ботаники - неравномерные. Знает свой-

ства белладонны, опиума и ядов вообще. 
6. Знания в области геологии - практические, но ограничен

ные. После прогулок показывает мне грязь на брюках и по её цвету 
определяет, из какой она части Лондона. 

7. Знания в области химии - глубокие. 
8. Знания в области анатомии - точные, но бессистемные. 
9. Знания в области уголовной хроники - огромные. Знает, ка-

жется, обо всех преступлениях XIX века. 
10. Хорошо играет на скрипке. 
11. Прекрасный боксёр. 
12. Основательные практические знания английских законов. 

14. Вставьте недостающие реплики, выразив свое согласие или 

несогласие с высказываниями. 

Упражнение выводит в другую тему и служит закреплению изу

ченных конструкций. 
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а) - Мне кажется, экзаме 1-rы оче1-1ь важиы как для студентов, 

так и для преподавателей. Это хорошая форма ко1-проля . А ты что 

скажешь? Твоё мнение? 

б) - По-моему, у студентов очень миого свободного времени. 

Чтобы быть на уровне совремеиных знаний, нужно больше зани
маться и меньше гулять. Ты со мной согласен? 

в) - Как жаль, что лучшие годы своей жизни мы проводим за 

учебниками. Если выбрать только самые важные предметы, можно 

года за два пройти весь курс обучения . Как, по-твоему? 

г) - Уважаемые коллеги! Мне представляется очень важной 

проблема, которую мы с вами обсуждаем. Думается, что подготов

ка будущих специалистов требует не только лингвистических з на-

1-IИЙ, но и знаний о стране, о её культуре, истории. Поэтому я скло

нен думать, что нашим студентам нужны и таки е курсы. А как вы 

смотрите на эту проблему? 

15. Узнайте у своего товарища, что он думает о следующих про
блемах: 

• о системе образования в своей стране ; 

• о соотношении теоретических и практических курсов на фа

культете; 

• о предметах, изучаемых на факультете. 

16. Выберите одну из предлагаемых тем. Проведите в группе дис
куссию по этой теме. Перед дискуссией подготовьтесь к ней: сфор

мулируйте свою точку зрения на проблему, продумайте, какие воп

росы вы зададите коллегам. Во время дискуссии выразите согласие 

или несогласие с точкой зрения коллег. 

17. Темы для дискуссий. 

I·Iужно ли думать о здоровье, когда ты молод? 

Любовь и учёба. 
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Дополнительные упражнения по обучению говорению 

Упражнения на обучение диалогической речи 

1. Типы подготовительных упражнений 

Упражнения направлены на активизацию языкового .материал, на 

установление связи между языковьtм знаком и его содержание.м, 

на подготовку связиого салюстоятельного высказывания. 

Упражнения на наблюдение над образцом 

и воспроизведение его 

Языковой .материал формулируется в правильной лексико-гралt

Аштической форАtе в задании или даётся в исходной реплике. Уча
щztмся не надо ничего изменять. Вьтошtяя задания, учащиеся со

относят ситуацию с лексика -гра!vtАtатическим oфopAtлeuиeJvt, 

учатся комбинировать языковой Аштериал. Об.язателыюе усло 

вие вьтолнеиия: в них невозJvtожно сделать граАtматическую 

ошибку. 

1. Повторяйте за преподавателем текст. 

2. Читайте диалог по ролям. 

3. Прочитайте диалоги и определите, что говорит Саша, а что 
Маша? Обратите внимание на форму прошедшего времени глагола. 

- Привет! Что ты вчера вечером делал? 

- Ходил в дискотеку. Было очень весело. А ты почему не при-

шла? 

- Не могла. Весь вечер писала реферат. 

4. Найдите в диалоге, кю< можно выразить просьбу. 

- Мне срочно нужно связатьсЯ с другом. Мой сотовый разря
дился. У кого-нибудь есть сотовый? 

-У Пети. 

- Петя, разреши мне позвонить по твоему сотовому. 
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5. Прочитайте диалог, обратите внимание на то, в какой ситуа
ции употребляется фразеологизм. 

-Простите, я опоздал. 

-Ну что с тобой поделаешь! Мы уже начали обсуждение, при-
соединяйся . Лучше поздно, чем никогда. 

6. Сопоставьте слова в левой и правой колонках. На какие воп
росы они отвечают? От чего будет зависеть форма вопроса? 

Я видел новый фильм. 

Мы слушаем прекрасную му

зыку. 

Вы знаете этот музей. 

Мы любим футбол. 

Я видел нового студента. 

Мы слушаем прекрасную пе-

~· 
Вы знаете этого художника. 

Я люблю этого футболиста . 

7. Прочитайте предложения. Сравните предложения левого стол
бика, где глаголы движения обозначают единичное однонаправлен
ное действие, и глаголы повторяющегося действия правого столби

ка таблицы. Найдите слова, которые подтверждают факт единично
го действия и факт повторяющегося действия. 

- Где мой брат? - Сейчас он 
едет в банк. 

- Вы идёте в кино? 

- Извините, я не могу с вами 

- Каждый день мой брат ездит 

в банк. 

- Вы часто ходите в кино? 

- Иногда мы ходим в театр. 
разговаривать. Мы идём в театр. .. 

8. Сравните диалоги А и Б. Определите, где говорится о движе
нии в одном направлении, а где о движении туда и обратно. . 
А. - Валя, куда ты идёшь? 
- На концерт. 

Б.- Валя, куда ты вчера ходила? 
- На концерт. 

9. Прочитайте диалог и покажите на карте города. 

- Кто может показать на карте реки России? 
-Я. 
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- Я тоже могу показать. Вот они: Волга, Ока, Лена. 

- А я была в Сибири, там есть красивая река Енисей. 

10. Кто это сказал: геолог, продавец, повар, .мальчик 14 лет. 

Мы начали изучать английский, когда мне было 11 лет, это было 
три года назад . Очень давно на этом месте было море. Я недавно 
работаю в универсаме, но работа мне нравится. Я работаю в ресто

ране и люблю готовить . 

11. Прочитайте диалоги и определите грамматическую форму 
выделенных слов. Определите падеж подчёркнутых слов. 

А)- С кем ты сейчас поздоровалась?- С подругой. Б)- С чем 

ты любишь есть блины?- С маслом. В)- Чем ты интересуешь

ся?- Народной музыкой . Г)- Чем ты любишь рисовать?- Крас

ками. 

12. Это ответы. Какие были вопросы? 

Маша- Пете: 

- У тебя есть красная ручка? 

- Есть . 

...? 
- И чёрная есть. 

... ? 
- У меня есть словарь. 

13. Посмотрите на картинку. Прослушайте диалоги и скажите, 
каким рисункам они соответствуют . 

а)- Мама, кто это?- Это кошка. б) Мама, это собака?- Да. 

14. Найдите в тексте предложения, отвечающие на данные ниже 
вопросы . 

а) Прочитайте диалог. 

- На фотографии ваша сестра. Какая красивая девушка! Где она 

живёт? 

- В России, во Владимире . 
- Во Владимире? Как интересно! Я там никогда не был. А на 

какой улице она там живёт? 
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-На главной улице, в самом центре города. 

- Она во Владимире работает? А где она работает? 

- В магазине. Она продавец. 

б) Найдите ответы на вопросы. Обратите внимание на оконча-
ние существительных в предложном падеже. 

- Где она живёте? 

-А на какой улице она живёт? 

- А где она работает? 

15. Прочитайте диалог и найдите ему место в тексте. 

16. Прочитайте шутку. Найдите существительные в родительном 
падеже. 

)Куриалист спросил у декана: 

- Сколько студентов учится на факультете? 

- Около половины студентов, - был ответ декана. 

17. Прочитайте рекламу. Скажите: 
а) какие профессии требуются, 

б) какое образование нужно иметь, в) какие языки надо знать. 

Вакансии: 

- Инжегrер, высшее образование, работа в Испании, испанский, 

английский, водительские права. Тел .: ( 495)456-21-56 
- Менеджер, высшее экономическое образование, опыт от 3 лет, 

английский, французский, компьютер, работа в инофирме. Звонить: 
( 495) 120-44-87. 

18. Покажите фотографии своей семьи и ответьте на вопросы. 

Это мама? А это папа? Он работает? А это сестра? Она учится? 

19. Укажите стилевую принадлежиость речевых образцов иска-
жите, в каких ситуациях их можно использовать. 

- Извините, пожалуйста, что я вас беспокою. - Ничего. 
- Прошу прощения . Как пройти к Большому театру? 
- Извините меня за опоздание. - Больше не опаздывайте. 
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Подстановочные упражнения 

В этих упражнениях необходUАю составить предложения из zо
товы:r: частей с опорой на образеч wtu без иею. Учащиеся должны 
произвести следующие действия: подстановк.у, ко.мбиначию, соеди
неиие, выбор . При вътолиении упражиения zрам.матическ.их оши

бо1< н.е бывает, но если учащийся 1-tеправилы-ю соедииит части, то 
люжет изл·tенитъся смысл. Упражиения развивают веро.ятност

иое прогнозирование. Структура упражнения люжет в1иtючатъ по

сто.яюtъtе и пере.менные к.олтоиенты. 

1. Что вы скажете, если хотите попасть в университет, в театр , на 

вокзал? 

- Скажите, пажа- проехать к вокзалу? 

луйста, как пройти к университету? 

к театру? 

2. Что нужно сказать, если вы хотите уточнить, где учатся Маша 

и Петя? 

- Он учится в университете? 

- Она работает в школе? 

- Они преподаёт в институте? 

3. Кто где живёт? 

Рыбы живут 

Студенты 

Птицы 

4. Где Маша? 

- Саша, ты не знаешь, где 

Маша? 
- Она пошла в (1). Хочет ку
пить (2). 

на деревьях. 

в реках . 

в общежитиях. 

(1) магазин, супермаркет, па

латку 

(2) торт, конфеты, кофе 

311 



5. Составьте диалог. 

- Что ты вчера делал вечером? 

в 7 часов вечера 
когда пришёл домой 

перед дискотекой. 

- Слушал музыку 

смотрел хоккей 

болтал по телефону 
читал детектив. 

Комбинационные упражнения 

Учащимся надо построитъ своё высказывание, подобрав или добq
вив из.м.ененнъtе или неиз.м.енённъtе реплики. 

1. Закончите диалоги пословицами 4Кончил дело, гуляй смело~.>, 
<<Лучше поздно, чем никогда~.>. 

а) -Твой дедушка работает? - Нет. - А куда он ходит с портфе
лем каждый день? - Он начал изучать английский язык и говорит ... 

б) - Пойдём в клуб! - Не могу, надо дописать реферат. - Ты не 
хочешь увидеться с Петей? - Хочу, но, по-моему ... 

2. Найдите правильные ответы на вопросы. Обратите внимание 
на указательные местоимения. 

1. Какие ребята играли во дворе? 
2. К каким ребятам охотники 
принесли раненую лебёдушку? 

3. У каких ребят стала жить ле
бёдушка? 

а) К этим ребятам охотники 
принесли раненую лебёдушку. 
б) У этих ребят стала жить ра
неная лебёдушка. 
в) Эти ребята жили в доме на 
берегу реки. 

3. Подобрав реплики из правого столбика, составьте диалог. 

1 . ...:. Ты давно вернулся в Мос
кву? 

2. - Один? 

3. - Будешь жить в общежитии? 

4. - Когда придёшь на занятие? 

а)- Нет, с сестрой. 

б) - Послезавтра. 
в) - Нет, у друзей. 

г) - Вчера. 
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4. Сообщите, что ваш друг делает то же самое. 

Образец: - Знаешь, Саша пишет стихи. 
- Петя тоже пишет стихи. 

5. Спросите у соседа и получите ответ. 

Образец: - Вы обычно отдыхаете на море или в горах? 
- Обычно на море. 

6. Вы не поняли, что вам сказали. Цереспросите. 

Образец: - Вчера я написал рассказ о весне и любви. 
-Прости, я не понял, что ты написал? 

7. Подтвердите, что вы уже об этом слышали. 

Образец: - Завтра у нас экскурсия. 

- Да, я знаю , завтра у нас экскурсия . 

8. Если то, что вы услышите, будет для вас удивительно, скажите 

об этом. 

Образец: - Первый театр в Москве открылся в XVII веке . 
- Неужели первый театр в Москве открылся в 

XVII веке? 

9. Повторите, добавив, что вы это знаете или не знаете. 

Образец: - Знаете ли вы, что всю жизнь Пётр 1 собирал книги. 
- Да, я знаю, что всю жизнь Пётр 1 собирал книги. . 

10. Уточните то, что услышите. 

Образец: - В четверг в два часа будет консультация. 
-Когда, ты говоришь, будет консультация? 

11. Исправьте своего товарища. 

Образец: - Роман ~дон Кихот~ написал Дюма. 
- Ты ошибаешься, роман ~дон Кихот>> написал Сер-
вантес. 

12. Возразите своему товарищу. 

Образец: - Каникулы лучше всего провести на диване с книжкой . 
- Не думаю, что каникулы лучше всего провести на 

диване с книжкой . 
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13. Аргументируйте свой ответ. 

Образец: - Давай вечером пойдём в дискотеку. 
- Нет,"давай лучше nойдём в кино. 

14. Отв~чайте на вопросы. Ответы ищите в правом столбике. 

- Как вас зовут? - Да, немного. 

- Где вы учитесь? - Учителем. 

- Кем вы будете? - В Москве . 

- Где вы живёте? - В университете. 

- Вы говорите по-русею-!? - Маша. 

15. Уточните, о каком предмете идёт речь. 

Образец: Маша спрашивает о цветке, который стоит на столе . 
- Витя, тебе нравится этот цветок? 
- Какой? - ... (Которыi;'! стоит на столе) . 

16. Ответьте на вопрос. 

Что больше- море или океан? 

17. К вопросам подберите конструкции, необходимые вам для 
ответа. 

-Кто вы по про- я научный сотрудник 1 
фессии? n евец 1 студент ма-

тематического фа-

культета 

Я работаю лаборантом 1 менед-
жером 1 юристом 

- Над чем вы рабо- я рефератом 1 статьёй 1 
таете? диссертацией 

собираю материал для дипломной ра-

Я работаю над боты 1 для статьи 1 
для диссертации 

18. Прочитайте диалог. Составьте новый диалог по данному об
разцу. Измените информацию о Феде (старший брат, учится в уни
верситете, на филологическом факультете, на втором курсе). 

- Здравствуйте , Ольга Петровна! 
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-Здравствуйте, Иван! А это кто? Ваш брат? 
- Да, познакомьтесь, пожалуйста, это мой младший брат Федя . 
- Очень приятно, Федя. Ты учишься в школе? 
- Да, в начальной школе. 

- В каком классе? 

- Во втором. 

19. Отгадайте. (Игра <<Стол находок~ ) 

- Это сумка Маши? 

- Нет, это сумка Кати. 

Трансформационные упражнения 

На это.м этапе учащиеся должны иаучитъся траисфор.мuроватъ 
исходный ;натериал, виосuтъ определёииые лексико-грам.матичес

кие из.менения. Целъ: выработатъ навык составлеиия иовой фор
мы иа осиове задт-той 

1. Пообещайте выполнить просьбу. 

Образец: - Когда пойдёшь в магазин , купи мне, пожалуйста, 

тетрадь. 

-Куплю. 

2. Уточните информацию. 

Образец: - Кремль находится в Париже? 
- Нет, в Москве. 

3. Согласитесь с тем, что вам говорят. 

Образец:- Ты завтра пойдёшь на экскурсию? 
- Пойду. 

4. Ответьте на вопросы. 

1. У Васи есть мама и папа . А у тебя? 2. Вася живёт в Москве. А 
ты? 3. Он учится в университете. А ты? 

5. Вставьте глагол 1 существительное 1 прилагательное 1 место
имение в правильной форме. 
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6. Скажите эти предложения по-другому. 

Образец: - Это Миша, а это его собака. 
- У Миши есть собака. 

7. Перескажите диалоги, используя глаголы спросить, отве
тить, сказать. 

Милиционер:- Мальчик, ты заблудился? 

Мальчик: - Заблудился . 

Милиционер:- А на какой улице ты живёшь? 

Мальчик: - Я живу не на улице, а дома. 

8. Узнайте У соседа, где сейчас его родители, используя слова из 
скобок. 

Образец:- Где сейчас твоя мама? А где папа? 
- Мама в поликлинике. Папа в банке. 

(университет, дискотека, парк, театр, выставка, ресторан, кафе, 
бар, завод, деревня, море, музей) 

9. Ответьте на вопросы. 

Образец: Это книга. - Что читает Анна? - Она читает книгу. 
1. Это газета. Что он читает? 2. Это большое письмо. Что он пи-

шет? 3. Это интересный фильм . Что смотрит Николай? 

10. Восстановите диалоги, добавив указательные местоимения в 
нужном падеже. 

а) - Я читаю новый роман. 

- О чём 000 роман? 

- оо , роман о любви. 

б)- Знаешь, Маша теперь живёт в новом доме. 
- Кто ещё живёт в ... доме? 
-

00
' доме живёт также известный художник. 

11. Ответьте на просьбу, использовав один из глаголов: от
крыть - закрыть. 

Образец: - Здесь холодно, можно 00. окно. 
- Да, конечно, 000 окно . 
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12. Дайте обещание своему товарищу. 

Образец: - Пожалуйста, принеси завтра словарь . 

- 000 (Обещаю, что принесу / Обещаю принести). 

13. Выразите удивление. 

Образец: - Вчера после концерта я получил автограф у рок
певицы. 

- .. . (Как? Правда? Ты получил автограф у рок-певицы?) 

14. Измените начало диалога. 

- Алло! Добрый вечер. Позовите, пожалуйста, Петю. 
- Добрый вечер. Минуточку. 
(Можно мне поговорить с Петей? Будьте добры, Петю. Петю, 

пожалуйста. Попросите, пожалуйста, Петю.) 

11. Речевые упражнения 

Ситуативные упражнения 

Зада11.ия ситуативнъtХ упражнений состоят из коротко изложен

ной ситуации и речевого сти.м.ула, побуждающего учащегося к выс
казыва'Н.ию. 

На uачалъной стадии обуче11.ия ситуачия .может бытъ ко'Н.крет
uой. О11.а .может исполъзоватъся, чтобъt учащиеся закрепили изу

чае.мый лексико-гра.м..матический .материал. 

1. Что вы скажете в данной ситуации? Вам позвонил товарищ, он 
хочет знать, что вы делаете? 

Образец: - Алло. Я слушаю. 
-Привет, Иван. Это Миша. Что ты делаешь? 
- Здравствуй, Миша. Я смотрю телевизор. 
(читать книгу, слушать музыку, писать письмо, смотреть видео , 

учить новые слова) 

2. а) Прочитайте диалог. 
б) Постройте похожий диалог на основе данных ситуаций. 

Образец: Ситуация: Вы встретили товарища, которого давно не 
видели. Вы слышали, что он поступил в институт. Узнайте У него, 

где он учится. 
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- Я слышал, что ты учишься в университете? 

- Да, в университете . 

- В каком университете ты учишься? 

- В педагогическом . 

- На каком факультете? 

- На математическом. 

Ситуации: а) Вы встретили свою старую учительницу, она рас

спрашивает вас о вашем товарище, который учится в институте. 

б) Вы на встрече своих бывших одноклассников. Узнайте у них, 
кто где учится. 

3. Восстановите диалог, исходя из ситуации. 

Ваш товарищ собирается куда-то. Вы спрашиваете у него , куда 
и с кем он идёт : - Ты идёшь в/ на ... ? - .... - Ты идёшь с .. . ? 

4. Исходя из ситуации, составьте диалог. 

Вашему товарищу нужна какая-то вещь, но у вас её нет, и вы 
советуете попросить её у соседа. 

5. Согласитесь с вашим товарищем. 

Вашему товарищу трудно изучать иностранный язык. Согласи
тесь с ним. 

- Как трудно изучать чужой язык! 

- Я с тобой согласен. / Это так. / С этим трудно не согласить-
ся. / Ты прав. 

6. а) Согласитесь с утверждением и по возможности сообщите 
что-то дополнительно. 

Образец: - Хорошо летом в деревне! 
- Согласен . Легко дышится, воздух свежий. 

б) Возразите товарищу. 

- Не согласен с тобой. В деревне скучно. 

7. Спросите и получите ответ. 

Образец: Ваша подруга была в театре . Узнайте, понравился ли 
ей спектакль. 
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- Тебе понравился спектакль? - Очень понравил ся . Постанов
ка интересная . Актёры играют хорошо. 

8. Дайте совет вашему товарищу. 

Ваш товарищ плохо себя чувствует, но хочет пойти на занятие . 
Посоветуйте ему не делать того, что он хочет. 

9. Выразите удивление вашего друга на предложение. 

Образец:- Пойдём на дискоте ку. 
- Да что ты! Мы ещё не подготавились к контрольной работе . 

10. Уточните нижеследующее утверждение: 

- Я видела в киоске энциклопедию. 

11. СогласитесЪ и дайте мотивировку. 

- Может быть, на воскресенье пригласим гостей . 

12. Поинтересуйтесь у товарища, кан:ую книгу он купил в мага

зине. 

13. Скажите, прав ли я. 

- Хочу купить для своей девушки не цветы, а колготки. 

14. Скажите, стоит ли мне делать то, что я хочу. 

- Последнюю ночь перед экзаменом буду спать , а не зубрить. 

15. Узнайте у товарища, любит ли он слушать рок-музыку, чи
тать детективы, писать письма, смотреть телевизор. 

17. На основе предложенных ситуаций выразите просьбу по об-
разцу, используя глагол, стоящий в скобках. 

Ситуация: Вы забыли принести словарь (дать) . 
- Дитер, дай мне, пожалуйста, словарь , я забыл 
свой дома. 

18. В ответ на сообщение выразите просьбу. 

Образец: - Я купил интересную книгу по искусству. 

- Дай мне её посмотреть, пожалуйста. 
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19. Придумайте ситуации, когда можно сказать следующее: 

• - Слово предоставляется доктору Гюнтеру. 

- Не стоит говорить ему об этом, он может расстроиться . 

- А теперь посмотрим слайды . 

20. Придумайте ситуации и задайте вопросы, на которые возмож
ны следующие ответы: 

Недавно. Час назад . Недолго. Только один день. 

21. Используя материал для справок, узнайте у соседа, где он 
учится, какие предметы изучает, чем любит заниматься. 

Материал для справок: учиться в университете 1 школе 1 на 
факультете ... , изучать математику 1 литературу 1 педагогику, зани
маться спортом 1 плаваньем 1 фигурным катанием. 

22. Составьте диалог в соответствии со следующими ситуация-
ми: 

-вы пришли в магазин, чтобы купить нужную вам книгу (по

купатель - продавец); 

- у вашей подруги день рождения, что вы ей скажете и что она 

вам ответит; 

- ваша группа собирается на экскурсию, узнайте когда, куда 

вы едете ... 

Упражнения на развитие инициативного говорения 

Упражнения ставят своей целъю научитъ и1-tичиативно начинатъ 

разговор и инициативно реагировать на слова собеседника 

встречной информацией. Упражнения вырабатывают умение не

подготовленного речевого общения в пределах изученных форм и 
ситуации. 

1. Задайте как можно больше вопросов к данному сообщению. 
Следите за логической последовательностью: каждый вопрос дол

жен вытекать из предыдущего ответа. 

Образец: - Вчера я закончил читать интересную книгу. 
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о .. на? - Кто в ней главный ге-
шается? - чем 0 · ? 

- Как она назь . ? - К ем помогает и кто мешает. ... 
рой? - Чем он занимается. то у 

2 Ответьте на данный вопрос и задайте контрвопрос. б А 
· ? _ Не лю лrо. вы 
Образец: - Вы любите читать детективы . 

любите? 
и на сообщение. 

3 дайте всевозможные реакци 
• u д ор Живаго>> по 
Образец: - Вчера смотрел новым фильм << акт 

роману Бориса Пастернака. ие) - Расскажите, пожалуйста, 
. - Как интересно\ (восклицая ал главные роли? (вопрос) -
по подробнее. (просьба) - А кто игр ать главные идеи романа. (со-

жно хорошо перед, u ( 

Сомневаюсь, что мо u ф м вероятно, хорошии. пред-
) роман прекрасныи и иль , 

мнение -
положение) 

рос для пояснения 
4. Прервите сообщение товарища, задав воп 

я Не забудьте извиниться. или уточнени · 
обы задать вопрос 

5. Прервите своё высказывание для того, чт 

собеседнику. шкина <<Выстрел~ на меня большое 
Образец: В повести А.С.бПу ерти Сильвио. Кстати, ты 

ло соо щение о см 
впечатление произве ? 

? Она тебе понравилась. 
читал эту повесть . 

утверждениями. Аргу-
6. Согласны вы или нет со следующими 

ментируйте свою точку зрения. 
ашивающую дополнитель-

7. Вместо точек вставьте реплику, запр 

ную информацию. Альберта Эйнштейна о влия-
а)- Я вспомнил известные слова 

нии на него искусства. 
u "т ему 

- ... • u u . орил что Достоевскии дае 
- Сейчас скажу. Эинштеин гов , 

больше, чем любой учёный. не обязательно иметь хорошую 
б)- Образованному человеку 

память. 
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- Попробую объяснить. Образованный человек может забыть 
дату, имя, но он знает, где и что искать, он владеет методами поиска 

знаний. 

8. Закончите диалоги, вводя уточняющую или дополнительную 
информацию. 

а) - Образованный человек- это не тот, кто закончил универ
ситет. 

- Уточни, почему ты так думаешь? 

б)- Образованный человек должен иметь не только специаль
ные знания , но и разбираться в культуре. 

- Правильно ли я понял, что, по-вашему, всем нужны гумани
тарные знания? 

в) - Образованным человеком мы называем того, кто имеет 
разносторонние знания. 

- Простите, но я хотел бы уточнить, вы говорите о знаниях или 
умениях? 

9. Вставьте недостающие реплики, выразив свое согласие или 
несогласие с высказываниями. 

а) - Мне кажется, экзамены очень важны как для студентов, 
так и для преподавателей. Это хорошая форма контроля. А ты что 
скажешь? Твоё мнение? 

б) - По-моему, у студентов очень много свободного времени. 
Чтобы быть на уровне современных знаний, нужно больше заии
маться и меньше гулять . Ты со мной соrласеи? 

10. Узнайте у товарища по группе, какие фильмы он любит смот
реть: романтические, фильмы ужасов, боевики, фэнтези. Почему он 

их любит? Попросите аргументировать. Сформулируйте его точку 
зрения. 

11. Убедите в чём-либо своего коллегу: 

- сообщите ему свою точку зреi-Iия, объясните её. 
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- узнайте, разделяет ли он её ; 

- поиi-Iтересуйтесь, какова ero точка зреi-Iия; 
- выскажите своё отношение к услышанному; 

- докажите, аргументируйте своё мнеиие; 

- узнайте, согласен ли с вами собеседник. 

12. Спросите у коллег, что они думают о роли телевидения в на
шей жизни. Попросите их разъяснить свою точку зрения. Уточните 

то, что узнали. Сформулируйте свою точку зрения на проблему. Уз

найте, согласны ли с вами ваши товарищи. 

13. Проведите обсуждение темы по следующей схеме: утверж
дение - аргумент (несогласие) - контраргумент - возражение 

согласиеjнесогласие. 

Образец: - С моей точки зрения, телевидеиие расширяет кру

гозор человека. 

- Не могу с тобой согласиться, на мой взгляд, оно отбирает у 
нас наше время, воспитывает в нас лень и пассивность. 

- Обрати внимание на то, с каким количеством произведений 

искусства ты можешь познакомиться, например, на канале « Куль

тура>>. 

-И это не создаёт мотивации для их чтения . 

- И всё-таки телевидение, по-моему, экономит наше время. Оно 

доставляет нам <<Jia дом~ огромную информацию . 

14. Выберите одну из предлагаемых тем. Проведите в группе дис
куссию по этой теме. Перед дисr(уссией подготовьтесь к ней: сфор

мулируйте свою точку зрения на проблему, продумайте, какие воп

росы вы зададите коллегам. Во время дискуссии: 

-сформулируйте круг проблем, связанных с этой темой, обо-
снуйте актуальность некоторых проблем; 

- укажите на разный подход к теме; 

- выскажите своё отношение к теме; 

- узнайте отношение коллег; 

- выскажите своё отношеиие к взглядам коллег; 

- сделайте выводы; 

- выразите согласие или иесогласие с точкой зрения коллег. 
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15. Найдите выход из проблеммой ситуации. Составьте диалог. 

Два студента живут в общежитии в одной комнате . Один всё 
время занимается, читает, готовится к занятиям . Другой считает, 

что нельзя лучшие молодые годы тратить только на учёбу. Он вклю

чает музыку и предлагает товарищу пригласить девушек, чтобы 

потанцевать. Согласится ли на это его товарищ? 

16. а) Проведите ролевую игру <<Знакомство~. Для этого: 

- выучите речевые стереотипы по данной теме; 

- повторите правила образования русских имён, отчеств, фа-
милий; 

- вспомните, как принято в России называть себя в официаль

ной и неофициальной обстановке , при знакомстве с посредником 1 
без посредника, как представлять самого себя; 

-придумайте ситуацию общения (В школу пришёл новый учи-
тель. Он знакомится с другими учителями и с учениками); 

- выберите себе роли. 

б) После проведения ролевой игры подведите итоги. 

17. Проведите деловую игру ~конференция по вопросам рефор
мы в школе~. 

а) Для этого: 

- повторите слова и словосочетания, связанные с темой <1Школа>.); 

- обсудите список тем конференции; 
- выберите оргкомитет конференции, определите его фуикции; 
- определите, кто будет председателем, кто по какой теме бу-

дет выступать; 

- иапишите тезисы; 

- повторите конструкции, иеобходимые для построения воп-
роса, выражения точки зрения, согласия 1 несогласия и др. 

- проведите коифереицию; 

-сформулируйте рекомендации конференции для проведения 
реформы; 

- подведите итоги деловой игры. 

б) Можно ввести типизированных действующих лиц, обладаю
щих определённой характеристикой, например, доброжелательный 
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человек, скептик, любознательный и т.д., введение подобных пер

сонажей создаст естественное стимулирование общения. При этом 

активизируются следующие конструкции: 

Доброжелательный человек: - Это интересное предложение. 

Очень хорошо придумали. Вполне логично. Очень может быть, что 
это правильное решение. Это сообщение заслуживает внимания. 

Это проблема, которую можно решить. Ничего страшного, надо 

подумать и найти выход. 

Скептик: - Трудно в это поверить. Здесь что-то не так. Ничего 

у нас не получится . Лучше этого не делать . От этого мало пользы. 

Это неосуществимо. 

Любознательный:- Откуда вы это знаете? Где об этом написа

~ю? Не могли бы вы об этом рассказать поподробнее? Рассказы

вайте дальше. 

Человек, не сразу понимающий информацию: - Я не совсем 

вас понял. Не понимаю, что вы этим хотели сказать . Я мало знаком 

с проблемой, о которой вы говорите. Не могли бы вы поподробнее 
рассказать об этом. 

Над этим ещё надо подумать. 

111. Упражнения на развитие монологической речи 

Ос1-tовыва.ясъ 1-ta методике постепе1-t1-tОZО усложuе1-tи.я и расши
ре7-tи.я учебuого .Ntатериала, в 1-tачале обуче1-tи.я мо1-tологической 
речи предлагается три этапа: oбytteuиe высказыва1-tию в виде 
одного -двух предложе1-tий, содержащих од1-tу мыслъ; обуче1-tие 
моuологу в фор.А·tе иесколъких логически св.яза7-tиых предложеuий 
( обучеuие элемеита.Nt .Nt07-tOлoгa); обуче1-tие монологическому тек
сту. Упраж1-tе1-tи.я стро.ятс.я как с опорой ua текст, так и без 
опоры. 

1. а) Прочитайте рассказ об университете, выучите его наизусть. 
б) Воспроизведите его как можно точнее. 

2. Воспроизведите близко к тексту цитату, начав со слов: <<По 
словам ... ; Как писал 1 говорил 1 считал ... ; С точки зрения ... >> 
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3. Перескажите текст, расположив предложения в логической 
последовательности. 

4. Прочитайте рассказ, перескажите его близко к тексту. 

5. По ключевым словам расс1щжите о ... 

6. Составьте рассказ по цепочке путём добавления каждым уча
щимел одного или нескольких предложений. 

7. Составьте ситуацию I\ пословице. 

8. Прослушайте рассказ и дайте свою концовку. 

9. Расскажите от имени участника событий ... 

10. Составьте рассказ по плану, тезисам. 

11. Боспроизведите монологический текст, изменив начало 1 ко
нец 1 введя новое лицо. 

12. Сократите прочитанный или прослушанный текст за счёт пря
мой речи, образных средств и т.п. 

13. Передайте содержание текста несколькими предложениями. 

14. Изложите содержание диалога в монологе. 

15. Составьте монологическое сообщение на основе заголовка 
газетной статьи. 

16. Составьте рассказ по картине 1 карикатуре. 

17 · Составьте рассказ, который будет начинаться словами: Чи
тая текст, я вспомнил ... 

18. Разверните реплику или один из тезисов докладчика. 
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19. Обоснуйте свою точку зрения, дополнив её аргументацией. 

20. Перескажите товарищу по группе содержание фильма, кото
рый он не видел. 

21. Объясните схему 1 таблицу 1 рисунок. 

22. Составьте сообщение на определённую тему, используя дан
ное начало и заключительную часть. 

Позвольте мне начать. 

Разрешите начать с того , что .. . 
Xo<Iy гшчать со следующего .. . 

В заключение следует сказать .. . 
Вывод, к которому мы пришли , 

заключается в следующем ... 
Итак, ... 

23. Расширьте своё сообщение, введя в него примеры. 

Примерам этому может служить (что?) ... Например, ... Приве
дём пример, ... По приведённым данным, ... Из приведённых приме
ров видно, ... Согласно приведённым данным, .. . 

24. Расширьте сообщение, введя в него источник информации. 

Я могу сослаться (на кого?) 1 (на что?) ... По словам (кого?), ... 
Говоря словами (кого?), ... (Кто?) писал 1 говорил (что?) ... Эту 
мысль прекрасно выразил (кто?) ... По сообщениям из газет, .. . В 
подтверждение своей мысли могу привести таблицу. 

25. Составьте текст выступления. Усильте основную часть свое
го выступления, введя следующие маркёры: 

Особенно важным является ... 
Хочу обратить ваше внимание (на что?) 1 подчеркнуть (что?) 1 

остановиться (на чём?) 
Нам кажется особенно важным .. . 
Большое значение имеет то , что .. . 
Исключительно важным является то, что .. . 

26. Подготовьте небольшое устное выступление на тему конфе
ренции. Постройте его по плану: 

• Обращение. 
• Сообщение о теме выступления. 
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• Основная мысль выступления. 

• Примеры . 

• Вывод. 

27. Оцените сообщение, используя следующие маркёрьг 

Новизна информа- Достоверность Умение заинтересо-

ции и её значение информации вать слушателей 

В сообщении поста- Приведены убеди- Сообщение было 

влены важные про- тельные факты. интересным. 

блемы и приведены Факты проверены Интересная мысль! 

новые данные. на опытах . 

Раньше я об этом 

ничего не знал. 

Новые данные за-

ставляют задуматься. 

28. Расскажите товарищу по группе о конференции, на которой 
вы присутствовали, по данному плану. 

Общая характеристи- В настоящее время остро стоит вопрос о ... 
ка темы конференции Наиболее актуальными в наше время яв-

ляются проблемы ... 

ВремЯ и место прове- В январе .. . года в городе ... проводи-
дения конференции, лась( -лея) конференция 1 конгресс ... 
состав участников С .. . го по ... ое января ... года проходила 

конференция по ... 
На конференции присутствовали специа-

листы из ... стран. 
В работе конференции принимали учас-

тие свыше ... человек. 

Проблематика Был обсуждён широкий круг проблем. 

Конференция была посвящена ... 
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Ход конференции Конференцию открыл ... 
На конференции выступили более ... 

Краткая информация 
(Кто?) в своём докладе ... подчеркнул 1 

по содержанию до-
остановился на ... 1 рассказал ... 

кладов 
В докладе( -ах) .. . говорилось ... 
Выступление (кого?) было посвящено ... 
Большой интерес вызвал доклад ... 

Выводы, сделанные 
Подводя итоги, ... высоко оценил ... 

на конференции 
В заключение было отмечено ... 

Упражнения, ориентированные на перевод 

Упражнения не преследуют целъ обучения переводу. Тем не .менее 
авторы считают целесообразным исполъзоватъ резулътаты со
поставителъного анализа двух языков и двух кулътур для форми
рования переводческого «мышления» . 
Содержание этих упражнений меняется от простого к сложному. 
Упражнения, ориеюпировштые на перевод, предполагают сопос
тавление однотипных текстов в двух кулътурах, их структуры, 
степени uм1тицит1-юсти, терминологии. Они преследуют прежде 
всего целъ усвоения русского языка и кулътуры, включая нормы ре
чевого поведения, через «контрасты». В силу этого упра:жнения 
способствуют развитию .менталитета, необходимого для дву-
язычного общения. 

1. Скажите, какие формы приветствия используются в вашей и 
русской культуре, когда люди встречаются несколько раз в тече-

ние дня. 

2. Как бы вы обратились в русской культуре к человеку, значи
тельно старше вас (не члену вашей семьи)? А как в вашей культуре? 

3. Как бы вы обратились к незнакомому человеку вашего возра
ста на улице (к юноше, к девушке)? В чём заключается в этой ситу
ации разница в обращении в двух культурах? 
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4. Вам звонят по телефону. Вы снимаете трубку. Что вы скажете 
по-русски? А что говорят в вашей культуре? 

5. Что бы вы сказали в следующих ситуациях в русской и в своей 
~ 

культурах? 

а) Ваш друг говорит, что плохо себя чувствует. б) Ваша подруга 11 

потеряла ключ от дома. в) Ваш друг не сдал экзамен. 
1 1 1 

Выразите сочувствие. 1, 

6. Подберите коммуникативные эквиваленты норм речевого по-
ведения в своей культуре. 

7. В чём заключаются песовпадения норм речевого поведения в 
русской и в вашей культуре? 

8. Как бы вы выразили на своём языке коннотатинные значения, ~ 

отличающие различные формы просьбы, рекомендации, совета? 

9. Используя схему московского метро, объясните иностранным 
•1 ~ 

туристам, как доехать до Красной площади. ,! 

' 
10. После чтения текста о Красной площади на русском языке 

выполните роль гида-переводчика и проведите экскурсию по Крае-

ной площади. Запишите на плёнку ваш текст и сдайте на проверку 
преподавателю. 

11. Какое значение приобретает русское слово <!Пожалуйста >> в 1 

указанных случаях? Как бы вы выразили это значение на своём язы-
ке? Дайте варианты. 1 

1.- Спасибо за вашу помощь! - Пожалуйста. 2.- Ты погово-
ришь с моим преподавателем? - Пожалуйста. 3.- Разрешите пpoi;'r-

ти. - Пожалуйста. 4. - Закройте окно, пожалуйста. 5. - Извини-
те, пожалуйста, за опоздание. 6. - Разрешите ознакоr.ппься с эти-
ми документами. - Пожалуйста. 

12. Проведите деловую игру. Распределите роли так, чтобы кто-

j 1 

то говорил на вашем языке, а другие по-русски. 

J 

ЧТЕНИЕ КАК 

и 

ГЛАВА XIII 

ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение чтению 

Чтение является о дним из четырёх видов речевой деятельности, 

учении иностранного языка, в нашем случае 

остранного. Это рецептивный вид речевой де

нный на восприятие и понимание написанного 

в на любом иностранном языке - это не только 
ране изучаемого языка, её культуре и т.д ., но 

необхо~имых при из 
русского языка как ин 

ятельности,направле 

текста. Чтение тексто 

источник знаний о ст 

и средство обучения .1: 

нятиях и постоянно с 

язьп<у. Чтение присутствует уже на первых за

опровождает процесс изучения языка. 

Обучение чтению 

ной из главных проб 
как иностранного. 

как виду речевой деятельности является од

лем методики преподавания русского языка 

Виды чтения 

В современной м етодике различают несколько видов чтения : 

По форме чтения Чтение вслух Чтение про себя 

По психологической Аналитическое чтение Синтетическое чтение 

установке 

По степени участия Бесnереводное чтение Переводное чтеиие 

родного языка в по-

нимании текста 

По степени помощи Подготовленное чте- Неподготовлеиное 

учащемуся ние; чтение; 

чтение со словарем Чтение без словаря 

По форме организа- Индивидуальное, Фронтальное, 

ции учебной работы классное Домашнее 
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По целеiЗой напраiЗ- Просмо- Поисковое Изучаю- Ознако-

лен1юсти и характеру тровое щее мительное 

протекания процесса 

чтения 

По социолингвисти- Лингвострановедческое чтение 

ческой направлен-

Н ОСТИ 

Чтение вслух активно используется на первых этапах обуче

ния. Оно позволяет овладеть соответствием графической и звуко

вой системы языка, правилами интонационного оформления пред

ложений . При тренировке в громком чтении особое внимание 

следует уделять артикулированнто предложений, а также ритмико

мелодическому оформлению читаемого текста, так как ошибки в 
звуках меньше влияют на понимание, чем неправ .ильное интони

рование и сохранение пауз. 

Чтение вслух формирует внутреннее проговаривание текста, что 

особенно важно для развития беглости чтения . На начальном эта
пе обучения чтение вслух следует чередовать с чтением про себя. 

Обучение чтению про себя возможно, когда учащиеся овладели 

некоторыми языковыми навыками, у них сформированы первич

ные навыки чтения, поэтому спение про себя чаще всего присут

ствует на среднем и продвинутом этапах обучения. 
Аналитическое чтение является учебным видом чтения, при 

котором внимание учащегося направлено на детальное восприятие 

текста с анализом языковой формы. Синтетическое чтение стро

ится на базе прочного владения лексическим и грамматическим 
материалом, умением распознавать значение неизвестных слов по 

контексту или каким-либо формальным признакам, по семантике 

словообразовательных элементов, по функции слов в предложении, 

а также на умении конструировать целое по отдельно воспринятым 

частям . 

Беспереводное чтение характеризуется преобладанием непос

редственного восприятия текста и понимания его. Задача препода

вателя сделать всё возможное, чтобы противостоять стремлению 
учеников переводить каждое слово в тексте и научить его понимать 

текст, как можно реже обращаясь к переводу. Переводное чтение 
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основано на использовании родного языка учащегося или языка

посредника. 

Подготовленное чтение предполагает снятие языковых труд

ностей при помощи специальных упражнений. Неподготовленное 

чтение проводится на облегчённых в языковом отношении текстах. 

Классное и домашнее чтение различают по месту его проведе

ния. Домашнее чтение позволяет преподавателю экономить время 

на уроке, проводя в аудитории лишь контроль понимания прочи

танного. 

В зависимости от коммуникативных задач, которые ставят пре

подаватель и учащийся, различают просмотровое, поисковое, озна

комительное и изучающее чтение. 

При просмотровом чтении решается задача получить самое 

общее представление о теме и круге вопросов, которые рассматри

ваются в тексте, или найти какую-либо информацию . Для этого 
иногда достаточно просмотреть заголовки, отдельные абзацы или 
предложения. 

Для просмотрового чтения часто предлагаются следующие типы 

упражнений: 

• определите, о чём говорится в тексте; 

• определите тематику статей в журнале; 

• найдите в газете статью о ... ; 
• найдите в тексте цитату о ... ; 

· • найдите в тексте факты, подтверждающие (опровергаю

щие) .... 
Поисковое чтение ставит задачу найти конкретную информа

цию (факты, цифровые данные, правило и т.п.), о существовании 

которой стало известно из другого источника. Характер поисково

го чтения во многом совпадает с просмотровым чтением. 

В практической работе по обучению языку преподаватели ис

пользуют все виды чтения, однако наибольшей подготовки требу
ют от преподавателя ознакомительное и изучающее чтение. 

При ознакомительном чтении предметом внимания читающе

го становится всё произведение (книга, статья и т.п.). Так читают 
обычно художественное произведение, когда это произведение не 

представляет предмет специального познания, при этом текст чи

тается полностыо (<<сплошное чтение>>) . 
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Задача ознакомительного чтения- охватить целое, понять текст 

без предварительного анализа лексики, грамматических форм. Та
кое понимание должно происходить на базе уже изученного. Для 

осуществления целей обучающего чтения бывает достаточным по

нимания 70% текста. Ознакомительное чтение должно разnивать 
языковую догадку (доказано, что текст на иностранном языке мож

но понять, если в нем есть до 30% новых слов, а 10% новых слов 
вообще не влияют на понимание содержания текста). 

Для ознакомительного чтения обычно предлагаются следующие 
задания: 

• найдите в тексте основные мысли, подтверждающие заго

ловок; 

• определите количество смысловых частей текста; 

• составьте план этого текста (в форме назывных предложе

ний, вопросительных, тезисный план); 

• перескажите содержание текста по плану. 

Изучающее чтение является одним из главных видов чтения, 

используемых при изучении русского языка как иностранного. Его 

целью является максимально полное восприятие и понимание чи

таемого текста. Чтение происходит в более медленном темпе, со

провождается перечитыванием отдельных фрагментов текста. 

Этот вид чтения предполагает серьезную предварительную ра
боту над текстом, а также целую систему упражне,ний и заданий, 
связанных с различными уровнями понимания текста после его 

прочтения, с выходом в устную и письменную речь. 

Так как при изучающем чтении предполагается более глубокая 
работа над содержанием текста, то прежде всего необходимо снять 
страноведческие трудности , которые могут возникнуть у учащихся 

в ходе работы над текстом. Сюда входят: справка о писателе, сведе~ 
ния о событиях или людях, о которых говорится в тексте, лингвос
трановедческие понятия . 

Следующий этап работы - снятие лексика-грамматических 
трудностей: работа над новыми словами - умение работать со сло
варем (объяснение значения, подбор синонимов, антонимов ), под
бор однокоренных слов, словообразовательные упражнения, син
таксические . 
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Речевые упражнения для изучающего чтения делятся на: 

• предтекстовые; 

• притекстовые; 

• послетекстовые. 

Предтекстовые- это упражнения, направленные на прогноЗJ1-

рование, построение предложений из предложенных слов, умение 

закончить предложение и т.д . 

Притекстовые определяют коммуникативную установку, цель 

чтения. Задания могут быть сформулированы следующим образом: 

<< Определите основную мысль текста>>, « Ответьте на поставленные 

вопросы >>, << Найдите фразы, подтверждающие заголовок" . 
Послетекстовые упражнения направлены на проверку понима

ния прочитанного. Выделяются четыре уровня понимания: пер

вый - общее, поверхностное восприятие - ответы на вопросы типа 

<<да/ неТ». Второй уровень- понимание смысловых связей текста. 

Здесь могут быть предложены вопросы, требующие развернутого 

ответа ( согласитесь или опровергните мнение, составьте сами воп
росы). Третий уровень- понимание того, как изложены в тексте 

основные· мысли (найти описания героя, обстановки, выписать су

ществительные, прилагательные и т.д . ) . Четвертый уровень - по

нимание основного смысла текста, главной его мысли. Здесь необ
ходимо определить количество смысловых частей, дать им назва

ние, в каждой из них выделить главную мысль, объяснить выбор 
автором названия, предложить свои варианты названий. 

Этапы работы с текстом 

Работа над текстом проходит в несколько этапов: 

Снятие страноведческих трудностей - биографическая справ

ка о писателе и врем,ени создания произведения. Эта информа

ция может быть дана преподавателем в виде небольшой лекции. 

Однако биографическую справку о писателе могут подготовить 

и сами учащиеся по материалам, предложенным преподавателем, 

или на основе собственных знаний. 

Снятие Лексических трудностей - знакомство с новыми сло

вами, словосочетаниями, фразеологизмами, афоризмами из тек-
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ста. Преподавателю необходимо тщательно отобрать из текста 

неизвестные учащимся лексические единицы , составить словарь 

к тексту или части и текста и предложить учащимся определить 

значение слов по словарю, подобрать синонимы, антонимы к сло

вам, найти однокоренные слова, обратить внимание на способ 

образования некоторых слов и т . д. Устаревшие слова, безэквива

лентную лексику преподавателю целесообразно комментировать 

са11юму. Для объяснения значения фразеологизмов необходимо 

привести несколько наиболее типичных ситуаций употребления 

этих выражений. 

Собственно чтение текста рекомендуется в качестве домашне

го задания для учащихся. В начале работы целесообразно зада

вать на дом не более пяти страниц текста, затем - до восьми и 

более в зависимости от уровня подготовленности учащихся. Кро

ме чтения самого текста, учащимся следует предложить вопросы 

по прочитанному материалу и составление плана (краткого , раз

вёрнутого, тезисного , вопросного и т.д.). 

Аудиторная работа: устные ответы на вопросы по прочитанно

му тексту, пересказ по составленному дома плану ( пересказ от 
лица героя, от 1-го лица), придумывание собственных примеров 

употребления фразеологизмов и фразеологических оборотов из 

текста, грамматические упражнения (вставить предлоги, употре

бить глаголы в нужной форме, существительные в нужной фор

ме, преобразовать прямую речь в косвенную и наоборот, замена 

причастных и деепричастных оборотов придаточными предложе

ниями и т.д.). 

Выход в письменную речь. Конечным этапом подобной рабо

ты над текстом может быть письменный ответ 1-ra предложенный 
преподавателем вопрос, передача содержания несколькими фра

зами, задания на прогнозирование. 

Если объём произведения превышает пять страниц, то его не

обходимо разделить на логически завершённые части и работать 
над каждой частью. Это позволит преподавателю контролировать 
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понимание учащимися содержательной стороны произведения и 

даст дополнительные возможности для отработки и систематиза
ции речевых умений и навыков. На завершающем занятии по дан

ному произведению преподаватель предлагает учащимся вопросы 

и задания, направленные на выявление главной мысли произведе

ния и отношение самих учащихся к авторской идее . Это могут быть 
задания типа <<Согласитесь или опровергните мнение ... ~. <<Соглас-
ны ли вы с мнением автора, что ... ~. <<Как вы считаете, ... ~ и т .д. Под-
вести итог все1';'1 работе над произведением позволит сочинение на 

предложенные преподавателем темы. 

Таким образом, работа над текстами художественных произве

дений должна представлять собой чёткую систему заданий, направ
ленную на осмысление содержательной стороны и отработку и си
стематизацию умений и навыков в таком виде речевой деятельнос

ти, как чтение. 

Лингвострановедческое чтение включается методистами в 

группу изучающего чтения, так как его задачей является изучение 

текста, извлечение из этого текста лингвострановедческой инфор
мации и ознакомление с элементами культуры через факты, лекси
ческие единицы или невербальные средства общения. 

В монографии «Общеевропейские компетенции владения язы

ком: изучение, обучение, оценка>>' сформулированы требования, 
необходимые для формирования функциональной компетенции 

учащихся при чтении. 

При чтении учащийся может реализовывать несколько различ-

ных целей. Он может стремиться: 

• 
• 

• 

понять общее содержание текста; 

найти в тексте конкретную информацию, заданную препо

давателем; 

понять замысел автора, подтекст, заложенный в произведе-

нии, и др. 

1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изуче-
'" Страсбург Совет ние обучение, оценка. Департамент по языковои политике, · 

' v. . · ) 2001· МГЛУ (русская версия), Европы (французская и англииекая версии , , 
2003, 2005. С . 122-124. 
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Таблицы владения коммуникативными компетенциями 
в области чтения в зависимости от уровня владения языком 

Учащийся на разных уровиях владеиия языком может на этапе 

общего понимания читаемого текста: 

А1 понять очень короткие простые тексты, читая по фразе, вы-

деляя знакомые имена, слова, простейшие фразы и, по не-

обходимости, перечитывая; 

А2 понять короткие простые тексты, содержащие самую у пот-

ребительную лексику, а также слова, звучащие одинаково 
на всех языках; 

понять короткие простые тексты по знакомой тематике, со-

держащие конкретную информацию и написанные повсед-

невным или профессионально ориентированным языком; 

В1 читать простые тексты, содержащие фактическую инфор -

мацию на интересующую егоjеё тему, и достаточно хора-

шо понимать; 

В2 читать практически самостоятельно, меняя вид чтения и 

скорость, в зависимости от типа текста и своих целей и из-

бирательно используя необходимые ему /ей справочные 
материалы ; имеет широкий запас разнообразной лексики, 
но некоторые затруднения могут вызывать редкие идио-

матические выражения; 

С1 понять во всех подробностях сложные большие тексты , не-
зависимо от того, относятся ли они к сфере егоjеё интере-

сов, при условии, что у негоjнеё будет возможность пере-

читать сложные отрезки; 

С2 понять и критически оценить практически все формы 

письменной речи, вкюос1ая абстрактные, сложные в струк-

турнам отношении или написанные разговорным языком 

художественные или нехудожественные тексты; 

понять длинные сложиые тексты по широкому кругу во про-

сов, оценить тонкие стилистические нюансы и уловить как 

скрытое, так и эксплицитно выраженное значение текста. 

338 

При формировании коммуникативной компетенции чтения не

обходимо руководствоваться требованиями, сформулированными 

в Государственных образовательных стандартах и тестах, и учиты

вать уровни владения языком. 

Преподаватель, работая в аудитории, должен ориентировать 

учащихся на уровни владения и требования, которые разработаны 

в Г осу дарственных образовательных стандартах и типовых тестах, 

утверждённых для вузов России. 

Какие умения необходимо формировать в процессе обучения 
чтению2 

На элементарном уровне иностранец должен уметь: 

• читать текст с установкой на общий охват его содержа

ния; 

• определить тему текста; 

• понять достаточно полно и точно основную информацию 

текста, а также некоторые детали, несущие ва:жную смыс

ловую нагрузку. 

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее 

чтение. 

Тип текста: специально составленные или адаптированные сю

жетные тексты (на основе лексика-грамматического материала, 

соответствующего элементарному уровню). 

Тематика текста актуальиа для бытовой, социально-культур 

ной и учебной сфер общения. 

Объём текста: 250-300 слов. 
Количество незнакомых слов: 1- 2%. 

2 Умения, перечисляемые ниже, приводятся в Государственных образова
тельных стандартах по русскому языку как иностранному: Государственные 
образовательные стандарты по русскому языку как иностранному. М.; СПб., 
1.999-2001. Типовые тесты по русскому языку как иностраиному. Элементар
ный уровень. Базовый уровень. I-VI сертификационные уровни. Общее вла
дение. Профессиональные модули . М .; СПб . , 1999-2001 . 
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На базовом уровне иностранец должен уметь: 

• 
• 

читать текст с установкой на общий охват его содержания; 

изменять стратегию чтения в зависимости от установки 

(при встрече с информацией, требующей изучающего чте

ния); 

• определить тему текста, понять его основную идею; 

• понять как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точнос

тыо и глубиной . 

Вид чтения: изучающее чтение, чтение с общим охватом со

держания. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тек

сты смешанного типа. Специально составленные или адаптиро

ванные сюжетные тексты, построенные на основе лексика-грам

матического материала, соответствующего базовому уровню. 
Тематика текста актуальна для сферы повседневного общения, 

социально-культурной и учебной сфер. 

Объём текста: 600-700 слов. 
Количество незнакомых слов: 3-4%. 

На первом сертификационном уровне иностранец должен 
уметь: 

• использовать различные стратегии чтения в зависимости 

от коммуникативной установки; 

• определить тему текста, понять его основную идею; 

• понять как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точнос

тыо и глубиной; 

• интерпретировать информацию, изложенную в тексте, вы

воды и оценки автора. 

Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее 
чтение. 

Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тек
сты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутен

тичные (допустима минимальная степень адаптации) с учётом 

лексика-грамматического материала данного уровня. 
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Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы 

общения. 

Объём текста: 800- 1000 слов. 
Количество незнакомых слов: до 5-7%. 
Скорость чтения: при изучающем чтении - 40-50 слов в ми

нуту; при чтении с общим охватом содержания- 80-100 слов в 
минуту. 

На втором сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

• читать и понимать разнообразные типы текстов; применять 

в зависимости от коммуникативной установки и характера 

текста разные стратегии и тактики чтения, используя раз

личные виды чтения: изучающее, ознакомительное, про

смотровое (поисковое, реферативное), а также их разновид

ности (ознакомительно-изучающее, просмотрово-ознако

мительное, ознакомительно-реферативное и др.); 
• полно и точно понимать содержащуюся в тексте информа

цию (при изучающем чтении); 

• понимать общее содержание текста (при ознакомительном 

чтении); 

• находить в текстах содержательные блоки, ориентировать
ся в их семантической, структурной устроеннести и ком

муникативной направленности; 

• вычленять в содержательных блоках главную, дополнитель

ную (детализирующую, конкретизирующую, иллюстриру

ющую) и избыточную информацию (при изучающем виде 

чтения для последующей передачи информации в устном 

и письменном виде с разной степенью точности и полно

ты- см. разделы ~письмо как вид речевой деятельности>> 

и <<Говорение как вид речевой деятельности>>); 
• вести целевой поиск информации (при поисковом чтении) ; 
• ' соотносить информацию двух и более текстов, вычленять 

информацию, необходимую для дальнейшего её использо

вания, выделять новое и др . ; 
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• 

• 

адекватно интерпретировать коммуникативные намерения 

автора текста (с цел ыо получения информации , а также для 

дальнейшей устной или письменной содержательно-оце

ночной переработки текста и написания оценочгrого рефе
рата); 

уметь определять важность и полезность информации тек-

ста для дальнейшего ее использования. 

Тип текста: аутентичные (неадаптированные) тексты смешан
ного типа . 

Объём текста: 1200 слов (для изучающего чтения); 1600 слов 
(для быстрых видов чтения); 2- 3 текста общим объёмом 2000-
2200 слов (для комбинированного чтения с целью последующего 
написания реферата) . 

Скорость чтения: при изучающем чтении - не ниже 60 слов/мин; 
при ознакомительном чтег1ии - 200-220 слов/мин; при просмот
рово-поисковом спении - 400- 450 слов/ми:н. 

Полнота восприятия информации - при изучающем чтении -
85-90%; при ознакомительном чтении - не ниже 70%. 

На третьем сертификационном уровне иностранец должен 
уметь: 

• 

• 

• 

• 

понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящи

есяк социокультурной сфере общения (с достаточно высо

ким уровнем содержания прецедентной информации); 

понимать и адекватно иитерпретировать тексты официаль

но-деловой сферы общения, представленной текстами по
становлений, законов, официальными сообщениями; 

понимать основное содержание научио-популярного тек

ста, а также логически и ЭJ\юционалыю-образные состав

ляющие этого содержания; идентифицировать однотип

ные содержания, выраженные разными языковыми сред

ствами; 

понимать художественный текст на уровне, позволяющем 

проводить элементарный филологический анализ (выде

лять основные темы текста, определять функционально

смысловые типы речи, выявлять позицию рассказчика); 

342 

• детально понимать информацию, содержащуюся в тексте, 

и критически ее осмысливать; 

• извлекать новую ииформацию при просмотрово-поисковом 

чтении текстов, при сопоставлении нового текста с nрочи

танным ранее . 

Вид чтения: просмотрово-поисковое и изучающее (в комби

наторике). 
Тип текста: полилог-дискуссия с элемеитами описания и nове

ствования в качестве аргуме1пирующих элементов, содержащий 

эксплицитно и имплицитно выражеииую оценку; интервью, со

держащее элементы устной разговорной речи; текст информаци
оино-описательноrо и информационно-регламеитирующеrо ха

рактера (законы, постановления, информационные сообщения); 
художественный текст (рассказ, законченный фрагмент повести, 

романа и т.д.). 
Тематика текста: актуальна для социальио-культурной, офи-

циально-деловой сфер общения. 
Объём текста: 400-750 слов. 
Количество незнакомых слов: до 10%. 
Скорость чтения: при изучающем чтении - 90-100 слов в ми

нуту; при просмотрово-поисковом - 450-500 слов в минуту. 

Обучение технике чтения 

Умение читать складывается из техники чтения (правилыюго 
озвучивания, произношения слов, словосочетаний, предложений) 

и поиимания прочитанного. 

На иачальном этапе внимание учащихся вередко приковано к 

технике чтения (они стараются произнести слово с правильной 
постановкой ударения, а фразу - с правильной интонацией). Та
ким образом, связи между словами, значения отдельных слов и 

предложений не улавливаются. Читая, учащиеся часто не понима

ют содержания, стараются сначала прочитать вслух, затем ещё раз 
про себя пробежать текст глазами, чтобы поиять содержаиие, и про
цесс чтения превращается в процесс озвучивания текста. 

Поэтому задачей преподавателя на начальном этапе должно 

быть нацеливание внимания учащихся иа смысл читаемого (для 
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этого рекомендуется не исправлять ошибки во время чтения уча

щегося , чтобы тот постоянно не арерывалея и не исправлял их) . 
Технические навыки и умения формируются: 

• при чтении вслух; 

• при внутреннем проговаривании . 

Начинать обучение технике чтения надо уже во вводно-фоне
тическом курсе параллельна с овладением графическими навыка

ми . 

Для формирования техники чтения можно использовать сле

дующие упражнения: 

• 

• 

• 

озвучивание слогов, слов, предложений вслед за преподава

телем, за диктором или самостоятельно; 

чтение вслух предложений различных интонационных кон

струкций; 

чтение предложений с постепенно увеличивающимся ко

личеством языковых единиц , так называемый <<снежный 

ком~: Мы читаем; Мы читаем текст; Мы читаем ин

тересный текст; Мы читаем интересный текст о жи
вотных и т.д . ; 

• чтение и повторение, не глядя в текст, увеличивающегося 

количества предложений, так называемое «нюшзьшание 

бус>>: Мы читаем текст. Мы читаем текст. А Майкл не 
читает текст. Мы читаем текст. А Майкл не читает 

текст. Он смотрит в окно; 

• чтение текста вслух или про себя с ограничением во времени; 

• выразительное чтение, заучивание наизусть стихотворений 

или прозаических отрывков. 

Приводим вариант работы с текстом по обучению технике чте
ния на элементарном уровне владения языком. 

Материалы по обучению чтению 

Элементарный уровень владения русским языком 

Урок по обучению технике чтению 
Для работы предлагается учебный текст. 
Цель урока: сформировать первичные навыки техники чтения , 

т. е . научить : 
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• озвучивать графический текст; 

• перекодировать буквенные сочетания слов, предложений в 

их звуковые соответствия; 

• читать слова, в которых встречаются стечения согласных; 

• соединять слова в единый текст; 

• читать слова и предложения с правильной интонацией. 

Ход работы: 

• предтекстовые упражнения (выполняются дома, выбороч
но проверяются на уроке); 

• предъявление текста: преподаватель даёт установку, как чи

тать текст; 

• послетекстовые упражнения. 

Информация для преподавателя: 

Для формирования навыков в правилыюм озвучивании текста ис

пользуется главным образом чтение вслух, иrюгда его называют 

гро.мки.м. чтением. 

При обучешtи технике чтения преподаватежь должен знать, что 
к тексту необходимо обращаться не один раз, обучение технике 
чтения требует многократного прочтения текста. 

На элементарном уровне текст должен содержать знакомую yчa 

ЩU.Jvtcя лексику. 

Предтекстовые упражнения 

Упражнения, направленные на формирование слщпного про 

изношения слов, в которых встречается стечение согласных. 

1. Прочитайте слова и словосочетания. 

Москва, педагогический, университет, подготовительный, зани

маемся, в двух группах, встречаемся, подружила. 

2. Посмотрите в словаре, если не знаете, слова: 

Вьетнам, Греция, Иран, Китай, Сирия, Япония. 
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Предъявление теi\ста 

3. Прослушайте текст, попробуйте повторять его за преподава
телем. 

Мы живём и учимся в Москве . Мы учимся в педагогическом 
университете . Мы учимся в педагогическом университете на под
готовительном факультете. Мы приехали из Китая. С нами учатся 
ребята из Ирана, Вьетиама, Греции, Сирии и Япониr1. Мы занима
емся в двух группах , но иа перемеие встречаемся и говорим по-рус

ски. Нас подружила Москва. 

Послетекстовые упражнения 

1. Прочитайте текст про себя. 

2. Прочитайте про себя текст второй раз. Попробуйте поставить 
ударение на каждом слове. 

3. Послушайте, как читает текст преподаватель . Проверьте, пра
вильно ли вы поставили ударение. Исправьте свои ошибки. 

4. Читайте текст хором, все вместе с преподавателем. 

5. Читайте текст сначала в медленном темпе, потом в среднем 
темпе и затем в быстром темпе. 

6. Прочитайте текст за одну минуту. Если вы не смогли прочитать 
текст за минуту, прочитайте его ещё раз. Проверьте по часам, за ка-

1\Ое время вы можете прочитать этот текст. 

7 · Прочитайте теi\СТ по цепочке: первую фразу читает один сту
дент, вторую - другой и т.д. 

8. Прочитайте первую фразу вслух. Придумайте её продолже
ние по типу ~снежного кома>.> или ~нанизывания бус>->. 

Базовый уровень владения русским языком 

Урок по обучению чтению 

Для работы предлагается адаптированный текст <<Пари Шаля
пина>>. 
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-

Вид чтения - изу<rающее . 

Цель урока : наусшть: 

• 

• 
• 

читать текст с максимально полным пониманием содержа

ния, с точным пониманием всех языковых средств; 

читать вслух; 

воспроизводить, иитерпретировать всё содержание текста, 

выбирать необходимые для передачи содержаi-Iия языковые 

средства. 

Ход работы: 

• 
• 
• 

• 

вводное слово преподавателя; 

предтекстовые упражнения (выполняются на уроке); 
предъявление текста: преподаватель даёт установку, как чи

тать текст; 

послетекстовые задания (выполняются в классе и дома) . 

Вводное слово преподавателя 

Вводное слово преподавателя направлено на то, чтобы снятъ 
трудности не толъко лингвистического, uo и лиигвострановедчес
кого характера. 

1. Учащиеся ue знают, кто такой Фёдор Шаляпин.. Поэто.му 
преподавателю необходи.мо рассказатъ учащи.мся, что Фёдор 
Шаляпин - известнейший во всёАt Аtире русский 011ериъtй певец, 

бас, обладавший прекрасrtъtм вокалъиъщ и артистическим талан-

17ИАШ. Шаляпии выступал не толъко в России, 1i0 и во многих стра
uax JНира. При наличии Аtожгю показатъ портрет Шаляпина, 
слайды и др. 

2. Многие из учаzцихся часто воспринимают слово «nари» как 
1-tаuмеиоваиие столицы Фраичии, посколъку во фраицузскоАt вари

анте при написании «Paris» слово звучит так же, как и русское 
слово «nари». Возиикает ситуация лож1юго восприятия названия 

текста. Совсе.м ue обязателъио обьясиятъ иностратюму учаще
муся, что на уровне лит.востраиоведеиия Айt u.мeeA·t дело с псе в до
эквивалетпиой лексикой, в переводческой практике иазываеАюй 
«ложными друзъями переводчика» . Но необходимо прокомменти
ровать сеАшнтику этого слова и сформулировать задания ua сия
тие лингвострановедческих трудностей. 
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Перед чтением текста преподаватель обьяс7-l.Яет учтци.~vtся сло
во Аргеитииа и говорит о том, где происходит действие. 

Первое чтеиие осуществляет преподаватель. 

Предтекстовые упражнения 

Упра:JJСнения на снятие лингвистических и лингвострановед

ческих трудностей 

1. Прочитайте заголовок текста: 

а) Посмотрите в словаре значение слова ~парИ>>; 

б) Знает ли кто-нибудь из вас синоним к этому слову? 

в) Образуйте от слова ~спор~ глагол и его видовую пару. 

Упражнения, направленные на обучение чтению вслух 

1. Слушая текст, который читает преподаватель, ставьте в сло
вах ударения, про себя проговаривайте вслед за преподавателем эти 

слова. 

2. Прослушайте текст ещё раз, проверъте, правильно ли вы по
ставили ударения в словах. Подчеркните слова, которые вам не из

вестны. 

3. Читайте текст вместе с преподавателем по одному предложе
нию: первое предложение читает преподаватель, затем это же пред

ложение читает студент- чтение по ~цепочке>>. 

4. Под руководством преподавателя (или за преподавателем) 
читайте текст хором. 

Так преподаватель работает с каждым предложением и в целом с 

текстом. А учащиеся учатся читать про себя и вслух, учатся слу

иtать предложеиия и текст, учатся правильно проговаривать зву

ки в потоке речи, работают иад инто7·tацией. 
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Упраэюtения, направленные на снятие лексико-грам.м.ати

ческих трудностей 

Преподаватель старается предельно активизировать внимание 
учащи.-1-:ся и их са.~vюстоятельиость, поэто.му задания формулиру
ются следующим образо.м: 

1. Найдите в тексте слова и запишите их в тетрадь, посмотрите в 
словаре незнакомые слова: 

Бас, артист, певец , гастролировать, опера, оперный, дирижёр , 
пари, аплодисменты, акт, традиция , спектакль , зал, оркестр , публи
ка, зрители , ария, аплодировать - зааплодировать. 

-----------------, 
Преподаватель обращает виwшиие учащихся на то, что все эти 

слова входят в группу лексических единиц те.Аtъt «Театр», их надо 
запо.Аmить, потому что они будут нужны для за7-l.Ятий по разго
ворной практике. 

2. Найдите в тексте словосочетания, посмотрите в словаре (те 
слова, которые не знаете) и запишите их в тетрадь: 

Русский бас, гастроли, гастролировал в оперном театре, заклю

чил пари, вызвать аплодисменты среди акта, (не мог) нарушить тра
дицию, кончил арию, публика молчала, раздался гром, все заапло

дировали, оркестр заиграл, повторил арию на <<бис~. выиграл пари. 

3. Найдите в тексте сочетания слов и придумайте к ним синонимы. 

Заключил пари- ... ; заиграл оркестр- ... ; зааплодировали- ... ; 
повторил арию - .. .. 

Преподаватель спрашивает учащи.,"Сся, есть ли в этом тексте не
знакомые или не поиятые учащимися слова. При необходшюсти 
проводится иидивидуальиая лексическая работа. 

~--------------~ 

Упражнения, направленные на обучение технике чтения и 

проговаривание текста 

1. Читайте и повторяйте , сначала одно предложение, затем груп

пу предложений, по типу ~снежного кома>>. 

Русский бас Шаляпин гастролировал в Аргентине. Русский бас 
Фёдор lllаляпин гастролировал в столице Аргентины. В двадца-
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тые годы русский бас Фёдор Шаляпин гастролировал в столице 

Аргентины, в оперном театре. 

2. Прочитайте сокращённый отрывок текста про себя. Зафикси
руйте время, которое вы затратили на чтение отрывка. 

Наступил вечер спектакля. Шаляпигr вышел на сцену и запел. 

Когда он кончил петь арию, публика зааплодировала очень громко . 
Оркестр заиграл снова, и Шаляпин повторил арию. Традиция была 
нарушена. 

3. Прочитайте этот же отрывок текста вслух. Зафиксируйте вре
мя, которое вы затратили на чтение отрывка. 

ПАРИ ШАЛЯПИНА 

В двадцатые годы прошлого столетия русский бас Фёдор Ша

ляпин гастролировал в Аргентине, в оперном театре . Однажды он 
заключил с артистами пари о том, что вызовет аплодисменты в этом 

театре среди акта. 

По традиции оперного театра Аргентины аплодисмегпы среди акта 

были запрещены. И эту традицию никто не должен был нарушать. 
Наступил вечер спектакля. Как всегда, перед иачююм в зале сто

ял шум. Но вот заиграл оркестр, и публика замолчала. 1-Ia сцену вы
шел Шаляпин и запел. Он пел в этот вечер особенно страстно и с 
воодушевлением. Ничего подобного театр ещё не видел и не знал. 
Когда Iliаляпин кончил арию, публика некоторое мгновение молча
ла, потому что звуки его голоса ещё плыли в зале. Потом все заапло

дировали. Казалось, - раздался гром, так громко аплодировали пев

цу две с половиной тысячи зрителей. Традиция была нарушена. <<Он 
или бог, или дьявол>> ,- сказал дирижёр и поднял руку. Оркестр за

играл, и Шаляпин повторил арию. И это было вторым нарушением 
традиции- повторять арию на «бис>> в театре было запрещено. 

Так Шаляпин выиграл это пари. 

Послетекстовые задания 

Задания, проверлющие понимание фактической инфор;ма
ции текста 

Цель - проверить, насколько пошю и точно учащиесл поняли со-

держание текста. · 
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1. Ответьте на вопросы Преподавателя словами ДА или НЕТ. 

- Это происходило в двадцатые годы? 
- Фёдор Шаляпин гастролировал в Аргентине? 
- Он заключил с артистами пари? 
- Можно ли было аплодировать в театре среди акта? 
- Нарушал ли эту традицию кто-нибудь раньше? 
- Молчала ли публика перед началом спектакля? 
- Пел ли Шаляпин особенно страстно? 
- Мол'-lала ли публика после окончания арии? 
- Повторил ли свою арию UJаляпин ещё раз? 
- Можно ли было повторять арию на <<бис>>? 
- Выиграл ли Шаляпин nари? 

2. Ответьте на вопросы преподавателя полными предложениями. 

1. Вы запомнили, кто такой Фёдор Шаляпин? 
2. Где гастролировал певец в двадцатые годы? 
3. Какое пари он заключил однажды с артистами? 
4. Что вы можете сказать о традиции оперного театра? 
5. Как пел великий русский певец во время спектакля? 
6. Что случилось после того, как Шаляпин кончил петь арию? 
7. Что сказал о Шаляnине дирижёр оркестра? 
8. Как была нарушена ещё одна традиция оперного театра? 

3. Перескажите текст своими словами. 

Таким образо.м преподаватель подготовил учащихся к вьтолиению 
до.маитего задания, которое люжет 1юсить индивидуализирован-
иый характер . . 

Домашнее задание 

Для учащихся всей группы: 

1. Выпишите из текста все глаголы, проспрягайте эти глаголы, 
образуйте видовую пару, форму прошедшего времени и повелитель-

ного наклонения. 

2. К глаголам, выписанным из текста, подберите из словаря или 
придумайте самостоятельно слова, с которыми они могут сочетать
ся. Запомните падеж, которым управляет каждый глаrол. 
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Для учащихся, которые не овладели техникой чтения или про

изгrосительными навыками: 

1. Прочитайте дома текст столько раз, сколько нужно, чтобы 
текст звучал по-русски чётко и красиво. 

2. Запишите чтение текста на аудионоситель. 

3. Запишите содержание текста в тетрадь своими словами. 

Для учащихся креативного типа: 

1. Прочитайте текст про себя, закройте текст, изложите письмен
но его содержание как можно ближе к оригиналу. 

2. Посмотрите лексику по теме ~театр >> и напишите свой рас

сказ на тему: ~как я был( а) в оперном театре>> или ~как я слушал(а) 

оперу1>. 

Для учащихся, у которых есть возможность выходить в Ин

тернет: 

1. Найдите в Интернете информацию о том, кто такой Шаляпин? 

2. Подготовьте краткий рассказ о нём. 

Первый сертификационный уровень владения русс1шм языком 

Урок по обучению чтению 

Для работы предлагается адаптированный текст IОрия Яков
лева ~ скрипка>>. 

Вид чтения - изучающее. 

Цель урока - научить: 

• 

• 

читать текст с максимально полным пониманием содержа

ния, с точiiЫМ пониманием всех языковых средств; 

воспроизводить, интерпретировать всё содержание текста , 

выбирать необходимые для передачи содержания языковые 
средства; 
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• использовать различные стратегии чтения в зависимости от 

коммуникативной установки . 

Ход работы: 

• вводное слово преподавателя; 

предтекстовые упражнения (выполняются дома, выбороч-• 
но проверяются на уроке); 
предъявление текста : преподаватель даёт установку, как чи-• 
тать текст; 

послетекстовые задания (выполняются в аудитории и дома). • 

Вводное слово преподавателя 

Преподаватель предваряет работу с тексто.м « Скрипка :~> Юрия 
Яковлева неболъши.м рассказом об авторе, тем. самым. он моти
вирует учащихся к чтению даююzо текста. Предлагаем. один 
из вариантов: ВреАtя, в которое Айt живём, заставляет нас очень 
быстро прини.м.атъ решения. Н о прислушиваеАtся ли мы к то.м.у, 

что подсказывает нw1 сердце, или чаще поступаем в соответ

ствии с ситуаций, автоматически? Юрий Яковлев, который жщt 
в середине ХХ века (преподаватель пишет на доске zоды жизни: 
1922-1996), в своих рассказах хочет показатъ нw·t «жизнь серд
ца :~>, движения души человека. Как зарождается любовь, как на
учиться сказать «нет:~>, коzда хочется сказать «да:~>, - эти и 
другие вопросы затрагивает писатель в своих рассказах. Ezo про
изведения очен.ъ лиричны, музыкальны. Поэто.му дома первый раз 
прочитайте рассказ « Скрипка :~> вслух, не полъзуясъ словарём. 
СтарайтесЪ правильно произносить слова, следите за своеи ин
тоиацией. Попробуйте понять общее содержание рассказа . По
том сделайте предтекстовые упражнения. Зате.м прочитайте 

рассказ второй раз. 

Предтекстовые упражнения 

Перед чтением текста необходШю выполнить предтекстовые 
упражнения, направленные на снятие языковых и с.мысловых труд
ностей, освоение различны.:r: zрwиштических структур, развитие 
языковой доzад1ш. Эти упражнения моделируют фоновые знания . 
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Часть упражнений требует различных: навыков работы со слова
рё.м (те::снического навыка пользоваrtия словарёJ~-t, языкового гра.м

. матического навыка, языкового ретраисфор.мачиотюго навыка, 
частичного у.мения выбирать знаttение), поэтоJ<tу студентФч сле
дует напомнить о системе поиска слова в словаре: определить на
чальную форму слова, вспомнить, какой частью речи оно являет

ел, выбрать нужное для датюга текста значение слова, опреде

лять значение сложиого слова по его элемеита.м . 

Преподаватель предлагает следующие предтекстовые упраж

нения: 

Упражнения, направленные на снятие лексико-грамJitати

ческих трудностей, на развитие языковой догадки 

На этих упражнениях отрабатываются такие языковые едини
цы, которые учащиеся должны будут узнать в тексте. Дополии

тельные типы упражнений смотрите в конце раздела. 

1. Прочитайте слова, найдите в них корень, определите грамма
тическую форму подчёркнутых слов. Попробуйте догадаться, какое 

они имеют значение. Проверьте себя по словарю. 

Это упражнение на узнавание слова по формальному призиаку, 

развивающее языковую догадку, следует проверить на уроке. 

Казаться, кажется, казалось, показалось; водить, приводить, уво

дить; хотеть, захотеть, захотелось; ждать, ожидать, не ожидать, нео

жиданно; звук, звучать; скоро, скорее, nоскорее. 

2. Прочитайте следующие конструкции. Обратите внимание на 
глагольное управление. 

Искать (что?) скрипку, обратить внимание (на кого?) на маль
чика, ходить (за чем?) за хлебом, согласиться (с кем?) с девочкой, 

спрятать (что? куда?) скрипку под пальто. 

3. Знаете ли вы значения этих сочетаний? Проверьте себя по сло
варю. 
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Упражнение учит воспрш-nLА-tать новые сочетания известных: еди
ниц. Оно способствует усвоению новых слов, попутно развивая 

.механиз.м догадки . 

Мелкий дождь, толстые косы, виолончельный футляр, мокрый 

асфальт, тёплый хлеб. 

4. Вспомните, какие инструменты могут звучать в оркестре. Про-
должите ряд. 

В нашем оркестре есть трубы, виолончели, ... 

5. Обратите внимание на объяснение подчёркнутых слов. 

Из окон доносятся звуки разных инструментов (можно услы

шать). Он прислушался (стал внимательно слушать). Тёплый хлеб 
грел его (отдавал ему своё тепло). Куда ты? - удивленно восклик
нуладевочка (крикнула громко, эмоционально). Всё пропало. И его 

самого уже нет (исчезло неизвестно куда). 

6. Попробуйте понять по контексту значение подчёркнутых слов. 
Проверьте себя по словарю. 

Шёл дождь. В руках у девочки был виолонLiелы-rый футляр. Он 
был мокрый и блестел. Она поставила его на мокрый асфальт. Маль
чик шёл из булочной, тёплый хлеб он спрятал от дождя под пальто. 

7. Выберите из правого столбика прилагательные, антонимичные 
прилагателы-rым левого столбика. Скажите, с какими из прlfВОдИМЬlх 

ниже существительных они сочетаются? 

Это упражнение на узнавание слова по сеАшнтическоJ<tу признаку 

1-teoбxoдtLAIO проверить на уроке. 

хороший 
'u 

холодныи 

тёплый длинный 

короткий тонкий 

толстый крупный 

мелкий лёгкий 

тяжёлый маленький 

большой nлохой 

дождь, хлеб, футляр, косы, девочка, дом, город, парень. 
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8. От данных ниже прилагательных образуйте: 

а) краткую форл,tу: хороший - хорош, хороша, хороши; похо-
жий - ... , тяжёлый - ... ; толстый -... ; 

довольный - доволен, довольна, довольны; 
тонкий - тонок, .. . ; лёгкий - лёгок, ... ; 
б) наречие на -о: сырой - сыро; 
неожиданный - ... ; спокойный - ... ; тяжёлый - ... ; частый - .. . , 

странный - ... , хороший- ... ; плохой- ... ; вкусный - .... 

9. Прочитайте предложения и сравните их. Обратите внимание на 
многозначность подчёркнутых слов. Определите, какое значение име

ет подчёркнутое слово в предложении (конец действия, повторяюще
еся действие, температура, характеристика человека, звук, эмоция). 

Дождь всё не проходил.- Каждый день мальчик проходил мимо 
музыкального училища. Шёл холодный дождь. - Холодная Диана 

не замечала его. Скрипка звучала в окне второго этажа. - В его го
лосе звучала радость . 

10. Прочитайте данные ниже предложения. Обратите внимание 
на то, что с отрицательными местоимениями никто, ни"Что, ника

кой, ни"Чей в ирепозиции к глаголу всегда употребляется сказуемое 
с отрицательной частицей НЕ. 

Я никого не жду. Мне ничего не хочется . Он ничего не отве
тил. Он не слушал ничьих советов . Никакие слова не могли оста
новить его . 

Упражнения, формирующие навыки техники "Чтения 

Эти упражнения важны, потол,tу что на этом этапе обучения у 
студентов ещё не полностью сформированы мexartизJvtЫ техники 
чтения, само чтение вслух сопровождается внутренним прогова
риванием. 

1. Прочитайте предложения с правильной интонацией. 

Это упражнение на различение смыслов. Оно также развивает 
механизм чтения про себя, потолtу что, читая про себя, студент 
сохраrtяет ту интонацию, с которой он читал вслух. 
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а) Зачем стоять на дожде? Зачем стоять на дожде, если никого 
не ждёшь? б) Пойдём ко мне . Так пойдём ко мне? в) Как вкусно! 
г) Хочешь хлеба ... тёплого? д) Ты любишь музыку? е) Куда ты? 

2. Читайте и повторяйте, не глядя в текст, сначала одно предло
жение, затем группу предложений. 

Упражнение полюгает научиться удерживать в памяти и затем 
воспроизводить без опоры на контекст предложение, формирует 
кратковреJvtенную память. 

а) Шёл сильный дождь. б) Шёл сильный дождь. Но мальчик не 
чувствовал его . в) Шёл сильный дождь. Но мальчик не чувствовал 

его. Он гулял около музыкального училища. г) Шёл сильный дождь. 

Но мальчик не чувствовал его. Он гулял около музыкального учи

лища. Он ждал девочку, которая играет на скрипке. 

3. Читайте и повторяйте сначала первое предложение, затем пер
вое и второе, затем первое, второе и третье и т.д. 

Упражнение формирует кратковроtенную палtятъ, способству
ет развитию навыков устной речи. 

Вы когда-нибудь стояли под окнами музыкального училища? 

Идёт мелкий дождь. А из окон музыкального училища доносятся 

звуки разных инструментов. У каждого окна свой голос. Кто-то иг

рал на трубе. Кто-то играл на рояле. Скрипка смеялась и пела. Дом 

похож на оркестр. 

Упражнения, направленные на создание необходимых фо
новъtх знаний 

Трудности nOJ-tИAШHLtя художествеююго текста часто связаны с 

отсутствием необходшtьtх фоновых знаний. Неизвестные реалии, 
особенности русского быта, хараюперные черты времени и Jvtecтa 

действия и т.д. - всё это Jvteшaeт понш·tанию и осмыслению тек

ста. В упражнениях необходимо показатъ, что стоит за текстом, 
даmь «nредварительные знаrtия» - терлtин Верещагина Е.М. и Ко
стомарова В.Г. «Язык и культура», 1983. С. 205. 
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1. Прочитайте краткую справку об авторе. Скажите, когда он 
жил, о чём писал. 

Чтобы поиять текст, осмыслить цели и .мотивы поступков дей
ствующих лиц, необходимы хотя бы элементарные ЗJ-ta7-tuя об ав
торе произведения. 
Юрий Павлович Яковлев (1922-1996) -автор многих лиричес
ки.r: рассказов. В них больше говорится о чувствах людей, че.м о ка
ких-то событиях. «Меня интересует мехаииз.м человеческих от-

7-tошений», - как-то сказал писатель. Он описывает те ситуации 

и случаи, в которых наиболее полно раскрывается человек, его 
внутре1-тий мир. Лучшие рассказы писателя вошли в сборники «По 
дороге», «На полустанке», «Арктур - гончий пес». 

2. Прочитайте (прослушайте) тексты-комментарии, которые по
могут вам лучше понять расс1шз ~скриш<а~>. 

Вариант: преподаватель на уроке сам ко.м.ментирует данные 

реалии. 

1. Музыкальное училище - среднее .музыкальное заведение. В 

России дети получают .музыкальное образование сначала в .музы
калыюй школе, пото:м в !l ·tузыкалыюм училиzце. Tall·t развивают .му
зыкальные способности учеников, учат их играть на различных .м у
зыкальньt:х инструментах. ЗаJ-tЯтия проходят обычно во второй 
половине дня, когда уже заканчиваются уроки в общеобразователь
иой школе. 

2. Хлеб - В русской культуре хлеб бьut одним из самых дорогих и 

вaJJC7-tbLX продуктов. Когда-то это была основная еда русского че
ловека, а также сиJrtвол богатства, силы, удачи. Если хозяин пред
лагал гостю кусок хлеба, значит, он уважал гостя и доверял eJ1-ty. 
До иашего вреll·tени дошёл обычай встречать дорогих гостей хле
бо.м-солью. Человека, который с радостью и y(jaжeнuelt•t прини.ма
ет гостей, называют хлебосольным xoзяuJ-tollt, хлебосолоll•t . 

3. Прочитайте (прослушайте) текст о некоторых русских обыча
ях, связанных с хлебом . Обобщите известную вам информацию, 

скажите, какую роль играет хлеб в жизни руссi<ого человека. 
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Этот текст может быть прочитан не дollta, а на уроке перед ра
ботой над текстоJrt «Скрипка» . Цель - обzций охват содержания 
с последующи.м изложением дттого текста и текста -ко.ммеита

рия к слову «Хлеб». 

Как и в далёком прошлом, сегодня дорогих гостей на Руси встре
чают хлебом-солью. На блюде, покрытом вышитым полотенцем, 

выносят круглый хлеб, сверху на хлеб ставят солонку с солью. Гость 
должен отломить кусочек хлеба, обмакнуть его в соль, съесть иска

зать: <<Спасибо за хлеб-соль>> . 
В маленьких городах, в деревнях до сих пор сохранился такой 

обычай . Когда кто-нибудь заходит в дом, где в это время семья сидит 

за столом, он должен пожелать: <<Хлеб да соль!>> В ответ он услышит: 
<<Просим к столу>> . Существует множество пословиц и поговорок, 

отражающих отношение русских к хлебу: <<Хлеб- вceJrty голова>> ( зна
чит, самый главный, важный), «Без хлеба нет обеда», «Пока естьхлеб 
да вода, всё в жизни не беда», «Хлеб греет, а не шуба». 

Упражне1-1ия на прогнозирова1-1ие содержания текста 

1. Как вы думаете, о чём будет идти речь в рассказе ~скрипка~>? 

2. По-вашему мнению, действие рассказа происходит в далёi<ОМ 

прошлом? · 

Предъявление текста 

Первый раз учащиеся должны прочитать текст дома без слова
ря . Цель - понять общее содержание текста. Можно предложить 
читать с карандашом, подчёркивая одноj;'r линией совершенно не
знакомые слова и сочетания, волнистой чертой те, которые мож

но понять из контекста. Скорость чтения с общим охватом содер

жания- 80-100 слов в минуту. 
Второй раз текст читается со словарём, чтобы суметь полнос

тыо его понять. При втором чтении расширяется лексический за
пас, усваиваются новые лексика-грамматические явления. Ско
рость чтения - 40-50 слов в минуту. Следует напомнить, как ра
ботать с текстом при втором прочтении: 
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• Начинайте работу не с поиска новых слов в словаре, а сана

лиза незнакомых предложений. 

• Сначала нужно найти в предложении и nонять nредикат и 

опюсяшиеся к предикатv слова (их наличие вытекает из 

семантико-синтаксических свойств глагола), потом nодле

жашее (если предложение личное), затем другие члены 

предложения. 

• Не ищите сразу в словаре все незнакомые вам слова а за

. меняйте их вначале неопределёнными словами и на~ечия
ми (кто-то , какой-то, где-то и др.) 

• Н~1дите в незнакомых словах известные вам корни, попро

бунте установить значение слов из контекста. 

• Проверьте себя по словарю. 

На уроке перед третьим nредъявлением теста выборочно nро

веряются сделанные дома упражнеиия. 

Третий раз текст может быть прочитан в аудитории по ролям. 

Преподаватель должен обратить внимание на правильное фо 

нетическое звучание слов, слитное произношение словосочета

ний, правильное деление предложений на синтагмы, на праnиль

ную интонацию. Чтение вслух, как установили психологи, фор

мирует внутреннюю речь, что важно для развития беглости 

чтения. 

Четвёртое предъявление текста происходит при выполнении 

послетекстовых заданий. 

Юрий Яковлев 

СКРИПКА 

.. вы когда-нибудь стояли под окнами музыкального училища? 
Идет мелкий дождь. А из окон музыкального училища доносятся 

звуки различн~~х инструментов, и дом похож на оркестр. 

Мальчик шел из булочной, хлеб он спрятал от дождя под паль

то . Хлеб был тёплый, и казалось, что под пальто что-то живое. 

На улицах было сыро. Люди мечтали поскорее дойти до дома. 

А мальчик гулял nод окнами музыкального училища. И хлеб грел 

его. 
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У каждого окна свой голос, своя жизнь. Кто-то играл на трубе , 
кто-то на рояле. Мальчик прошёл мимо трубы, мимо рояля. Он ис
кал скрипку и нашёл её . Она звучала в окне второго этажа . Он при
слушался . Скрипка nлакала и смеялась . Мальчик стоял и слушал 

скрипку, а дождь все шёл и шёл. 
Неожиданно кто-то nоложил ему руку на плечо . На тротуаре 

стояла девочка с короткими толстыми косичками . В руках девоч
ка держала огромный вйолончельный футляр . Он был мокрый и 
блестел. 

- Опять ждёшь? - спокойно спросила девочка. 

- Никого я не жду, - ответил мальчик. 

- Неправда, - сказала девочка, - зачем стоять на дожде, если 

никого не ждёшь . 
- Я ходил за хлебом, - стал объяснять мальчик, - вот видишь .. . 

хлеб. 
Девочка не обратила внимания на хлеб . Она сказала: 
- Ты ждёшь Диану. 

-Нет! 

Но девочка повторила: 

- Ты всегда ждёшь Диану. 
Мальчик ничего Jie ответил. Они помолчали. 
- Пойдём, - сказала девочка. - Зачем стоять под дождём? - И 

он nошёл рядом с ней. Через несколько шагов девочка дала ему ви-

олончель: 

- Понеси. Мне тяжело. 
Он взял в руки виолончель. Казалось, весь город знает, что ему 

хочется нести скрипку, а он несёт виолончель. 
- Я часто вижу тебя около музыкального училища, - сказала 

девочка . 
- Я хожу за хлебом, - ответил мальчик. 

-Ну да,- согласилась девочка. 

Она уже не всnоминала о Диане. 
- Знаешь что, - предложила девочка, - пойдём ко мне. Я буду 

играть на виолончели. Мы будем пить чай. 
Он ничего не ответил . Он вдруг подумал, как было бы хорошо, 

если бы вместо этой девочки рядом была Диана. И если бы она ска
зала: <<Я буду играть тебе на скрипке. Мы будем пить чаЙ>> . Он бы с 
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радостыо слушал музыку и пил чай. А с этой девочкой ему ни'-lего 

не хотелось. Как странно, что с одними людьми всего хочется, а с 

другими ничего не надо. 

- Так пойдём ко мне? - повторила девочка. 

- Всё равно,- ответил он. 

-Вот и хорошо!- Она улыбнулась. 

Дождь всё не проходил. 

А по1..fему он должен стоять под окнами музыкального училища 

и ждать Диану? Она пробегала мимо, словно никто не стоит под 

окнами и не ждёт её. Ей всё равно , стоит он или не стоит. А эта де

вочка сама заговорила с ним. 

Ему вдруг захотелось сказать ей что-то приятное. 

- Хочешь хлеба ... тёплого? - спросил он . 

Она кивнула головой. Он отломил кусок хлеба. 

-Как вкусно!- сказала девочка. 

Он был доволен, что ей понравился хлеб. 
- Ты любишь музыку? - спросила девочка. 

Он покачал головой. 

- Это плохо, - сказала она, - но ничего. Я научу тебя любить 

музыку. 

Всё было хорошо. Эта девочка уводила его от дождя, от скрип

ки, от холодной Дианы. Больше он не будет искать окно со скри n

кой, а будет слушать голос виолончели. 

- Ты хороший парень ... - сказала девочка. 

И он тут же согласился с ней. 

Он согласился, и вдруг ему показалось, что это не он шагает по 

дождю с большой виолончелыо, а кто-то другой. Всё пропало. И его 
самого уже нет. 

В следующую минуту он остаtювился . Он поставил большой 
чёрный футляр на мокрый асфальт. Потом он крикнул: 

-До свидания! 

И побежал . 

- Куда ты? - удивлённо воскликнула девочка . 

Но он ничего не ответил. Он бежал обратно к музыкальному 
училищу, к скрипке, к самому себе. 

(См.: Панин И.М., Крючкова Л. С., Мощинекая Н.В. Волшебные 

слова. М. : Рус. язык, 1986. С. 48- 52) 
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Послетекстовые задания 

Задания, проверяющие понимание фактической информа

ции текста 

Целъ: проверитъ, н.асколъко полно и точно поиято общее содержа
ние текста. Задан.и.я н.е выходят за пределы текстового .материа
ла. Они имеют как обучающий, так и ко1lтролирующий хараюпер . 

1. Проверъте, правильно ли вы поняли текст. Выберите конец 
предложения, соответствующий тексту. 

1. Мальчик шёл из булочной ... 
а) и услышал из окон музыкального училища ~вуки оркестра. 

Он остановился. · 
б) и остановился под окнами музыкального училища, чтобы 

услышать скрипку. 

2. Мальчик остановился .. . 
а) и стал слушать, как кто-то играл на трубе, кто-то на рояле. 

б) и стал слушать скрипку. 

3. Около мальчика остановилась девочка, ... 
а) которая играла на скрипке. 

б) которая играла на виолончели. 

4. Девочка с виолончелью подумала, что мальчик ... 
а) ждёт её. 

б) ждёт Диану. 
5. Мальчик хотел нести скрипку, ... 
а) и теперь он нёс её. 

б) а он нёс виолончель. 

6. Мальчик часто ходил за хлебом мимо музыкального училища, ... 
а) но сегодня он первый раз остановился, чтобы послушать 

скрипку. 

б) он всегда останавливался под окнами училища и ждал Диану. 
7. Девочка пригласила мальчика пить чай, ... 
а) и он с радостыо согласился. 

б) он согласился, потому что ему было всё равно. 
8. Мальчик любил слушать скрипку, потому что ... 
а) ему иравилась музыка. 

б) ему иравилась девочка, которая играла на скрипке . 
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9. Мальчик вдруг остановился, ... 
а) а потом побежал обратно к музыкальному училищу. 
б) а потом снова пошёл с девочкой . 

2. Восстановите последовательность событий рассказа, исполь
зуя предложения задания 1. 

Преподаватель должен стре.миться воестаиовить осиовнов содержа
ние. Но так как эти задания вьтолпяются до активной работы с тек
сто;н, то не следует требовать знания и понимания всех деталей. 

Задания, связанные с лексико-грамматическим функциони
рованием слов в тексте 

1. Найдите в тексте глаголы движения в прямом и переносном 
значении. Прочитайте эти глаголы вместе со словами, которые к ним 

относятся. 

2. Прочитайте данные ниже предложения. Определите , в каком 

значении (прямом или переносном) употреблены глаголы движения. 
1 

Вариант: один студент читает, другие определяют - пря.мое или 
переиосиое зиачеиие. 

1. А дождь всё шёл и шёл. Мальчик шёл из булочной. Разговор 
шёл о любви. 2. Девочка уводила его от дождя и от самого себя. 
Дорога уводила к морю. 3. Мальчик бежал к музыкальному учили
щу, к самому себе. Время бежит быстро. 4. Мальчик прошёл мимо 
трубы, мимо рояля. Прошёл целый час. Боль, наконец, прошла. 

3. Восстановите предложения из текста: вставьте вместо точек 
глаголы движения, слова из скобок поставьте в нужную форму. 

Вариант: слова из скобок иаписаиы ua карточках и лежат ua сто
ле. Студент читает предложение, выбирает иуж:ное слово, ста
вит его в правильную форму. 

Мальчик ... из (булочная), а хлеб спрятал от дождя под пальто. 
Люди мечтали поскорее ... до (дом). Мальчик ... мимо (труба, ро-
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яль). «Я ... за (хлеб)1>,- сказал мальчик. Он .. . с (она) рядом. Каза
лось, весь город знает, что ему хочется .. . (скрипка), а он ... (виолои
чель). <<Знаешь что, - предложила девочка, - .. . ко (я) . Я буду иг
рать на виолончели. Мы будем пить чаЙ>>. Диана ... мимо, словно 
никто не стоит под окнами и не ждёт её. Эта девочка ... (он) от дож
дя, от скрипки, от холодной Дианы . Он ... обратно к (музыкальное 
училище), (скрипка), к самому себе. 

4. Подчеркните приставки в данных ниже глаголах. Вспомните 
предложения, в которых они употребляются в тексте. 

Вариант: У преподавателя на карточках вьтисаны отдельно гла
голы с вопросами, на других карточкахотносящиесяк ии.м слово

сочетаии.я. Надо найти соответствия. 
------------------~ 

Прислушаться (к чему?) к звукам разных инструментов, поло

жить (что?) (на что?) руку на плечо, вспоминать (о ком?) о Диане, 
отломить (что?) кусок хлеба, понравиться (что?) (кому?) хлеб де
вочке, научить (кого?) (чему?) мальчика музыке, поставить (что?) 
(куда?) виолончель на асфальт. 

5. Выпишите из текста глаголы речи. Вспомните их управление, 
запишите примеры в тетрадь. 

6. Вместо точек вставьте один из глаголов речи, данных справа, в 
нужной форме. Укажите все возможные варианты. 

<<Оnять ждёшь?1>- спокойно ... девочка.- <<Ни
кого я не жду>>,- ... мальчик. <<Неправда,- ... де
вочка, - зачем стоять на дожде, если никого не 

ждёшь~. <<Я ходил за хлебом>>,- стал ... мальчик. 
Но девочка ... : «Ты ждёшь Диану~. <<Пойдём, -
... девочка. - Зачем стоять под дождём?>> <<Я час
то вижу тебя около музыкального училища1>,-

.. . девочка. «Я хожу за хлебом~.- ... мальчик. «Ну 
да~.- ... девочка. «Знаешь что,- ... она,- пойдё~ 
ко мне>> . <<Так r:юйдём ко мне?~- ... девочка. «Все 
равно~. - ... он . Потом он ... : «до свиданиЯ>> -

воскликнуть 

предложить 

крикнуть 

согласиться 

повторить 

объяснить 

сказать 

спросить 

ответить 

и побежал. <<Куда ты?>>- удивлённо .. _ . .:_д.:_е_в_о_ч_к_а_. _..L-------' 
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7. Скажите, все ли приведённые ниже вопросительные предло
жения содержат вопрос. Какое значение имеет каждое из этих пред

ложений (рекомендация, приrлашение, сомнение)? Можно ли вы

разить эти значения в вашем родном языке с помощью вопроситель

ных предложений? 

~ Пойдём, - сказала девочка. - Зачем стоять под дождём? ~ ~Так 

пойдём ко мне? >> - повторила девочка. 

А почему он должен стоять под окнами музыкального училища 

и ждать Диану? 

Задания на реконструкцию и перефразирование 

1. Ответьте на вопросы. 

Вариант: Студент читает про себя вопрос, потоАt, не глядя в 
книгу, вспоминает, как сформулирован этот вопрос, и задаёт его 

соседу. 

1. Какая была погода, когда мальчик возвращался из булочной? 
2. Где стал гулять мальчик? 3. Звуки какого инструмента он хотел 
услышать? 4. Что говорится в рассказе о звучании скрипки? 5. Кто 
положил руку мальчику на плечо? 6. Кого, по мнению девочки с 
толстыми косичками, ждал мальчик? 7. Куда предложила пойти 
девочка? 8. От кого бы мальчик принял приглашение с радостью? 
9. Почему мальчик согласился пойти с девочкой? 10. Что он пред
ложил девочке? 11. Чему девочка решила научить мальсшка? 
12. Что сделал мальчик, когда ему показалось, что это не он, а кто
то другой идёт рядом с девочкой? 13. Куда побежал мальчик? 

2. Прослушайте отрывок из текста, восстановите недостаю
щие слова. 

Вариант: задаиие Аюжет вътол1-lЯтъся по пара.м - один студетп 
читает, другой слушает и вставляет слова. 

Вы когда-иибудь стояли под окнами ... училища? Идёт мелкий 
дождь. А из окон ... доносятся звуки разных .. . , и дом похож на ор
кестр. 
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Мальчик шёл из ... , а хлеб спрятал от дождя под пальто. Хлеб 
был .. . , и казалось, что у него под пальто что-то .... 

На улице было сыро. Люди ... поскорее дойти до дома. А маль
чик гулял под ... музыкального училища. И хлеб грел его. 

У каждого окна свой голос, своя .... Кто-то играл на трубе, а кто-
то на рояле . Мальчик прошёл мимо трубы, мимо .... Он искал ... и 
нашёл её. Она .. . в окне второго этажа. Мальчик .. .. Скрипка плака-
ла и .... Мальчик стоял и ... <;кринку, а дождь всё ... и ... . 

3. Прослушайте предложения из текста и, закончив, запишите их. 

Вариант: Одии студент читает иачало предложеиия, другой за
каичивает. 

Девочка с толстыми косичками пригласила мальчика ... . Он 
подумал, как было бы хорошо, .... Больше он не будет искать окио 
со скрипкой, .... Вдруг он остановился .. . . Он бежал обратно .... 

Задания, направленные на выявление темы, идеи, авторс
кого отношения и оценки 

Эти задани.я направлены на развитие речи, на въi.Ход в свободиое 
говорение, предполагают высказывание своей точки зрения. Л о это
му следует повторить формы выражения точ-ки зрения, запроса 

чу:жого .мнения, согласия-несогласия с собеседиико.м. 

1. Как вы думаете, почему 

-дом, в котором находится музыкальное училище, похож на 

оркестр? 
- мальчик спрятал хлеб под пальто? 
- мальчик сказал девочке с толстыми косичками, что он нико-

го не ждёт? 
- ему хотелось нести скрипку, а не виолончель?.. .. 
-Диана пробегает мимо, словно мальчик не ждет ее? 
- мальчик отломил девочке кусок хлеба? 
- ему на мгновенье показалось, что не надо больше искать окно 

со скрипкой? 
- мальчику показалось, что всё пропало? 
- он побежал назад? 
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2. Найдите в тексте фрагменты, в которых раскрывается основ
ная идея рассказа. 

Задание требует обращеrtия к тексту, rtеобходи.мости просмот
реть его в oгpartичermoe вре.мя, что приводит к развитию умеrtия 
читать быстро. 

З. а) Прочитайте данные ниже предложения. Найдите в тексте 
ситуации, в которых они употребляются. 

б) Объясните, как вы их понимаете. Узнайте у товарища, согла
сен ли он с вашей точкой зрения. 

1. Как странно, что с одними людьми всего хочется , а с другими 
ничего не надо. 2. Он согласился, и вдруг ему показалось , что это не 
он шагает по дождю с большой виолончелью, а кто-то другой. 3. Он 
бежал обратно к музыкальному училищу, к скрипке, к самому себе. 

4. Как, с вашей точки зрения, автор относится к своим героям? 
Докажите, используя фрагменты текста. 

5. Найдите в тексте описания погоды. Скажите, какую роль эти 
описания играют в замысле автора? Объясните свою точку зрения. 

Узнайте у соседа, согласен ли он с вами. 

6. Скажите (Напишите), что вы думаете о героях этого рассказа, 
какое они на вас произвели впечатление. 

7. Подумайте, какое ещё название можно было бы дать рас
сказу. 

8. Проанализируйте рассказ, прочитанный вами, используя кон
струкции, данные ниже. 

Вариант: это задание J<tожет вьтолн.яться письменно. В слабых 
группах на уроке .может выполняться устно, а дома надо напи
сать сочинение, используя дштые конструкции. 

Автор рассказа- (кто?) 
Рассказ называется .. . 

посвящён (чему?) 

написан на тему (чего? какую?) 
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В рассказе говорится (о чём?) 

описывается (что?) 

Автор показывает (что?) 

описывает (что?) 

раскрывает (что?) 

Действие рассказа происходит (где?) 

Герои рассказа- (кто?) 

Сюжет рассказа следующий: 

такой: ... 
Рассказ мне (не) ПОJ-Iравился, 

показался (не)интересным, потому что ... 
(не) произвёл на меня впечатления, потому что .. . 

9. Проведите ролевую игру ~ставим спектакль>>: 

Итоговое задание. Вии.мание студентов направле1ю ua коммуи.и
кативиые цели, возникающие в процессе выполнения задаиия. Но в 

процессеработы активизируется лексико-грамматический мате

риал текста. 

а) пишем сценарий 

Объявляется конкурс на лучший сценарий, каждый студент пи

шет сценарий, обсуждаются все вариаи.ты, составляется обu~ий. 

Допускается расширение сюжета. 

б) распределяем роли 

Студенты обсуждают, какими должны быть участники спектак
ля, распределяют роли, каждая роль пишется, .можно домыслить 

и.екоторые факты биографии героев. 

в) играе.м спектакль 

Все, кроА'tе участииков спектакля, стаи.овятся зрителмtи-крити

ксuш. 
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г) обсуждаем спектакль 

После прос.мотра инсценировки студенты обсуждают, насколько 

точно была передана идея автора, пишут рецензии на инецени-
· ровку. 

Дополнительные упражнения по обучению чтению 

1. Типы упражнений, обучающих технике чтения 

Упражнения паправле1-tы 1-ta овладение фонетической структурой 

слов, навы'l«l.Ми слитного проuзношеliия словосочетаний, умением 

делить предложения 1-ю сurJшzаг.мы, умеliием воспроизводить шипо

иациою-tые конструкции, у.мение.м читать текст бегло, в нор.маль-

1Ю.м темпе. 

1. Слушайте, читайте слоги (слова) предложения вместе с пре
подавателем 1 после IТреподавателя 1 самостоятельно. 

2. Читайте предложения с постепенным наращиванием элемен
тов ( -<1СНеЖНЫЙ КОМ>.>): 

Дождь. Шёл дождь. Шёл сильный дождь. За окном шёл силь

ный дождь. 

З. Впишите в слова пропущенные буквы. 

4. Читайте и повторяйте, не глядя в текст, увеличивающееся ко
личество предложений («нанизывание бус>>): 

а) Георгий Седов- известный русский путешественник. б) Ге

оргий Седов - известный русский путешественник. Он хотел дое

хать до Северного полюса на собаках. в) Георгий Седов - извест

ный русский путешественник. Он хотел доехать до Северного по

люса на собаках. Но не смог этого сделать. г) Георгий Седов -
известный русский путешественник. Он хотел доехать до Северио

го полюса на собаках. Но не смог этого сделать. В дороге он заболел 
и умер. д) Георгий Седов - известный русский путешественник. 
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Он хотел доехать до Северного nолюса иа собаках. Но не смог это
го сделать. В дороге он заболел и умер. Его похороиили среди льдов. 

5. а) Слушайте и повторяйте в паузах слова, словосочетания и 
предложения. 

б) Прослушайте текст (абзац, отрывок), в котором встречаются 

эти слова, словосочетания, предложения. 

в) Прочитайте небольшие отрывки, предварительно отработав 

чтение отдельных составляющих их фраз. 

6. Прочитайте диалог. Следите за правильным произношеннем и 
интонацией. 

7. Прочитайте стихотворение. Следите за правильным произно
шеннем и интонацией. 

11. Типы предтекстовых упражнений 

УпраJкнения, направленliые на снятие лексико-грамJitати

ческих трудностей 

Предназначаются для дифференциации языковых единиц и рече
вых образцов, их узнавания в тексте, осАtыслеиия их, тренировки, 

их семантизации, овладения различнъши структурньиtu Ашmери

алаАш ( словообразователы-tы.ми эле.менmаАtи, вид о -вреАtею-tыАtи 
форА·tаА1.и глагола и т. д.) и языковой догадкой для формировтшя 
навыков вероятностито протозирова1-tия. Упражнения сnособ
ствуют nроизволыюму и иепроизволы-юму запоминаuию языково

го Аштериала. 

УсловиеАt выполнения некоторых упражиений Ataжem быть огра
uичение вpoteuu их выполнения . (Задаиия могут формулировать
ся следующu.iн образом: кто быстрее вътолиит задание ... ). 
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1. Найдите слово, обозначающее лицо: 

Искусство, книга, роман, литератор, кино. 

2. Найдите слово, имеющее отрицательный признюс 

Бесстрашный, бесполезный, беспорочный, беспредельный 
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3. Найдите синонимы 1 антонимы среди данных слов. 
Крупный, вежливый, мелкий, грубый, учтивый, большой. 

4. Подберите в правом столбце синонимы к прилагательным ле
вого столбца: 

бесстрастный 
равнодушный 

ласковый 

изумительный 

грустный 

чудесный 

спокойный 

апатичный 

нежный 

печальный 

5. Обратите внимание на данные значения выделенных слов. 

1. Никто из нас толком не видел кота (толком - как следует, 
хорошо). 2. Это был кот-бродяга (бродяга- тот, у кого нет посто
янного дома). 

6. Определите, от каких существительных образованы следую
щие прилагательные. Скажите, в каких случаях значения существи
тельного и прилагательного не совпадают: 

Фундаментальные науки, фундаментальные исследования, пе
реводческая мысль, религиозные тексты, материальный мир, гео

графические условия, чернильное пятно . 

7. Какими родственными словами вы можете продолжить ряды: 

перевод, переводческий, .. . 
исполнить, исполнение, .. . 
познать, познавательный, ... 

8. Найдите в правом столбике объяснение данных выражений. 
Придумайте примеры, в которых проявится метафоричность данных 
выражений. 

Преодолеть барьер 

Трезвый взгляд 

здравая, рассудительная 

позиция 

решить сложную задачу 

9. Подчеркните слова, обозначающие блюда русской кухни: 

Борщ, берёза, каша, кисель, кровать, Киев . 
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10. Учитывая значения существительных, найдите глаголы. 

11. Найдите в левой колонке словосочетания, соответствующие 
следующим определениям в правой колонке. 

Активы компании 

Свободно конвертируемая 

валюта 

- Валюта, которая свободно 

обменивается на любую ино

странную валюту всеми катего

риями физических и юридичес

ких лиц по всем видам операций. 

-Оборотный капитал (налич

ные деньги , инвестиции, деби

торская задолженность, сырьё и 

полуфабрикаты); основной ка

питал (недвижимость, машины, 

станки и оборудование); нема

териальные активы (патент, тор

говая марка, репутация и т.п.). 

12. В группе слов найдите слово, которое имеет наиболее общее 
значение. 

Преподаватель, отец, милиционер, человек, студент. 

13. В группе слов найдите слово, тематически не связанное с дру
гими. 

Метро, машина, телефон, поезд, велосипед . 

14. Прочитайте предложения. Скажите, какими языковыми сред
ствами выражаются время 1 место. 

В древние и средние века при переводе религиозных текстов 

отступления от оригинала считались ересью. Однажды в Геттинге

не проводился семинар переводчиков. В России теория перевода 

начала оформляться в 50-60-е годы прошлого века. 

15. Сравните данные словосочетания, определите, в каких слу
чаях прилагательные употреблены в прямом значении, в каких- в 
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переносном . Дайте определение прилагательных в I<аждом из зна

чений . 

Образец: дикие племена (nряi\юе значение) - племе 1-rа, нахо
дящиеся в первобытном состоян ии; дикая мысль (перегюс ное) -
странная мысль . 

Дикие глаза- дикие яблоки, глухой дедушка - глухой сад, хищ

ный зверь - хищное щёлканье. 

16. Прочитайте предложения и сравните их. Обратите внимание 
на многозначность подчёркнутых слов. Определите , какое значение 

имеет подчёркнутое слово в предложении. 

Все ягоды сорваны и уложены в корзины . - Рыбная ловля со

рвана . 

17. Определите, по каким признакам объединены данные слова: 

- броситься , примчаться, пронестись, умчаться , н естись, уди
рать; 

- крик , вопль, вой, писк, хруст, щёлканье. 

18. Выберите глаголы речи: 

Произнести , производить, вымолвить , вымокнуть , умолять , уве
рять, умолкнуть , н апомнить, наполнить , предлагать. 

19. Объясните разницу в значениях выделенных слов. 

1. Он везде искал её . - Наденька ищет меня глазами . 2. По ве 
черам они собирались вместе . - Я собираюсь в Петербург. 3. От 

места добычи нефти протянули нефтепровод. - Наденька вскри 
кивает и протягивает навстречу ветру руки. 

20. Прочитайте предложения. Поставьте вместо точек слово из 
синонимического ряда в нужной форме. Укажите оттеюш значений, 

дайте варианты. 

Эпопея ... (раскрывать, разворачивать) панораму предреволю
ционной жизни России. Постмодернизм .. . (отказывать , не приз на

вать) искусству в самой способности выразить истину. Теоретичес
кая база постмодернизма .. . (образоваться, сложиться, создаться , 
сформироваться) в 60-70-е годы . 
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21. Образуйте новые слова с помощью приставок. Определите 
значение новых слов. 

а) пере- : читать - перечитать; вернуться- ... ; именовать - ... ; 
б) вы- : плюнуть - вьrплюнуть; ходить- ... ; звать - .. . ; тащить -

.. . , пускать - .. . ; драть - .. .. 

22. Прочитайте слова. Обратите внимание на суффиксы. Какой 
оттенок значения они придают существительным? 

Сад - сад-ик , лес - лес-ок, дом - дом- ик. 

23. а) Все ли глаголы этого ряда вы знаете? 

Идти , брести, семенить . 

б) Прочитайте словосочетания. Как сказать по-другому? 

Идти медленно, с трудом - ... ; идти быстро, мелкими шажка

ми - ... 

24. Определите по формальным признакам, какой частью речи 

являются следующ»е слова. 

Бросают, читающий , снежный. 

25. Определите, как образованы данные слова: 

Многоярусный, стометровый, водопроводный. 

26. Определите, от каких прилагательных образованы следую

щие I<рапше формы. 

Молод , храбр , застенчива, молчалива . 

27. Составьте возможные словосочетания из данных ниже при

лагательных и существительных. 

Бледны j;'r , крепкий , слабый ... / девушка, мороз, лицо .. . 

28. Найдите существительные , которые можно употребить пос
ле каждой группы глаголов. Составьте возможные еловосочетания. 

а) произнести 

вымолвить 

выучить 
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слово 

друг 

новость 



б) рассказать 
описывать 

сообщать 

29. Укажите существительные, которые можно употребить пос
ле данных прилагательных. Составьте возможные сочетания. 

вопросительный- ... , 
грустный- ... , 
страшный - ... , 

ветерпеливый - ... , 
неловкий - ... , 
решительный - .... 

30. Обратите внимание на управление следующих глаголов в тек
стовых значениях: 

бегать (перед кем?)- бегать передо мной; бегать (по чему?) -
бегать по бревну; взбегать (на что?) - взбегать на бревно . 

31. Повторите глагольное и именное управление. Поставьте су
ществительные в нужный падеж. 

Образец: Переводить (что?) тексты (кого?) 1 древние греки -
переводить тексты древних греков. 

разработать (что?) 1 конструкция (чего?) 1 летательный аппа
рат- .... 

32. Образуйте от глаголов существительные, укажите их управ
ление, составьте словосочетания: 

выявлять (что?) закономерности (в чём?) в переводе - выяв

ление (чего?) закономерностей (в чём?) в переводе. 

33. Определите, от каких глаголов образованы следующие при
частил. Укажите вид глагола. Назовите тип (действительное, стра

дательное , полное, краткое), время и функцию причастия. 

Вы~олненный перевод; переводимый текст; переводчик, осоз
навшин трудности. 

34. Определите, от каких глаголов образованы следующие прича
стия. Подберите к ним существительные из материала для справок: 

.плавающий 

растущий 
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контролируемый 
колеблющийся 
допустимый 

Материал для справок: курс валют, вмешательство государства, 

валютный курс, колебания курса. 

35. Образуйте причастия, поставьте их в нужную форму. 

Образец: развернуться - «перестройка>>, развернувшаяся в 

стране ... ; 

а) действительные причастил настоящего времени: 

состоять- эпопея, .. . из четырёх частей; 
объединять - вопросы, .. . многих авторов; 
играть - литература, ... ключевую роль в русской культуре; 

б) действительные причастил прошедшего времени: 

сменить - направление , .. . реализм; 

в) страдательные причастил настоящего времени: 

поднимать - проблемы, ... в романе; 

г) страдательные причастил прошедшего времени: 

обратиться - произведения, ... к ведавнему прошлому: 
использовать - материалы, ... в романе. 

36. Прочитайте предложение. Найдите подлежащее и сказуемое. 

Шестая симфония Чайковского - самая глубокая по содержанию. 

37. Прочитайте предложения. Укажите зависимость ме~ду чле-
нами предложения. Помните, что прежде всего следует наити связь 
между подлежащим, сказуемым и относящимисяк ним членами пред-

ложения. 

Образец: Различные народы по-разному отражают в своем язы-
ке окружающую их действительность . 

(кто?) народы \ отражают \ 
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(что?) действительность 

(какую?) окружающую 



(какие?) различные (в чём?) в языке 

(в каком?) в своём 

(как?) по-разному 

38. Прочитайте предложение . Найдите слова и группы слов , ко

торые отвечают на вопросы когда? где? куда? какой? ... 

С началом нового этапа в общественно-политической жизни 
страны резко изменились условия развития литературы и искус

ства. 

39. Прочитайте данные ниже предложения. Обратите внимание 
на то, что употребление двух частиц <<Не!> в предложении не обозна

чают отрицания, а наоборот, усиливает утверждение. 

1. Переводческие проблемы не мог не осоз навать Мартин Лю
тер . - Мартин Лютер прекрасно осознавал переводческие про
блемы. 

Трансформационные упражнения 

Эти упражнения построены на разного рода преобразованиях од
них ктtструкz~ий други.ми (активной 1'онструкции в пассивную; 
одного типа словосочетания в другой; предло:жение в словосочета
ние, словосоцетаиие в слово; сложное предложение в простое). Их 

цель - помочь учащи.мся увидеть в cлoJtC1-tЫ .. "C коиструкциях тек

ста более прие.м.ле;иые для пони..маиия. 

1. Образуйте от именных сочетаний глагольные. 

Изучение русского языка - изучать русский язык, понима11ие 
пробл емы- ... , изменение ландшафта- .... 

2. Образуйте от данных ниже глаголов существительные. Ука
жите их управление. 

Знать (что?)- знание (с1его?), уважать (кого? что?) - ... . 

3. Сократите предложения, опуская придаточные предложения. 

С произведениями о недавнем прошлом, которое нам ещё по
мнится, выступили Б. Можаев (роман ~изгой~ ) , В . Аксёнов ( <<Мос
ковская сага~), Б . Окуджава (роман ~ Упразднённьп';'I театр>>). 
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4. Составьте из двух nредложений одно простое. 

Студенты сидят в аудитории. Они слушают лекцию. 

5. Составьте сложносочинённоеjсложноподчинённое предложе
ние из двух простых. 

а) Первый университет был открыт в 1755 году на Красной пло
щади . На этом месте теnерь находится Исторический музей. 

б ) Величайшая заслуга в открытии первого университета при

надлежит Ломоносову. Он основал систему образования и просве

щения. 

6. Замените придаточное предложение предложно-падежным 
словосочетанием. 

а) Когда шла Гражданская война 6 Испании, многие испанские 

дети были отправлены в Россию.- Во время Гражданской войны в 
Испании многие испанские дети были отправлены в Россию. 

б) После того , как Пётр закончил университет, он стал работать 
в одной из фирм.- .... 

7. Впишите определения, соответствующие данным причастиям 
и причастным оборотам. 

Устанавливаемые цены 

Проведённые исследования 

Происходящие процессы 

цены, которые устанавливают 

8. Замените причастный/деепричастный оборот придаточным 
предложением, и наоборот. 

Исследования, проведённые учёными, показали эффективность 

аппарата. - Исследования, которые провели учёные, показали эф

фективность аппарата. Полюбив эту девушку, он стал многое ей 

прощать. - Когда он полюбил эту девушку, то cт<ur многое ей про

щать. 

9. Прочитайте предложение, передайте его содержание сначала 
дословно, а затем своими словами. 

Необходимо отметить, что утверждение атмосферьr гласности 
стало первым и наиболее бесспорным достижением развернувшейся 
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в страие перестройки. - Гласность - главиое достижеиие пере

стройки. 

10. Обратите внимание на то, как можно по-разному выразить 
одну и ту же мысль. 

1. Попытки осуществить полёт были сделаиы ещё в античном 
мире. - Пробавали (пытались) летать ещё в античном мире. 2. Ка
кими средствами располагает человек для решения данных про

блем? - Какие есть (имеются) средства у человека для решегrия 
данных проблем? 3. Как сделать перевод явлением своей литерату
ры? - Как сделать перевод частью литературы языка перевода? 

11. В данных ниже предложениях замените выделенные слова и 
словосочетания близкими по значению. Используйте материал для 

справок. 

<< Умоляю вас!- говорю я . - Не надо бояться!~ Наденька на

конец уступает, и я сажаю её в санки. От напора ветра нет сил 

дышать . Немного погодя Наденька приходит в себя . Я всякий 
раз произношу вполголоса одни и те же слова: «Я люблю вас, 

Наденька!>> 

12. Игровые задания. 

1. Студентам раздаются карточки с предложениями . На столе 
лежат карточки с другими предложениями. Задание : « Кто быстрее 

найдёт предложение, синонимичное тому, что написано на вашей 
карточке>> . 

2. Задание: «Кто быстрее и правильнее напишет абзац так, что
бы в нём были только простые предложения>>. 

Упражнения для обучения работе со словарями 

Учащиеся должиы иаучиться пользоваться различиого рода сло
варя.Аш: двуязычиы.м.и, толковыми, фразеологическими и др. 
Даюtые упражиеиия иаправлеиы иа развитие техиического ttа
выка пользоваиия словаря.ми, частиого у.меиия выбирать Зl-taчe

uue, гра.А,t.матического иавыка, языкового ретраисфорл-tациогто

го иавыка. 
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1. Определите условные обозначения, встречающиеся в слова
рях, и расшифруйте их в следующих примерах. 

Переделка, -и, р . мн. -лок; занятый; кр. ф. -ят, -ята, -ято; купе, 

нескл . с.; купол, -а, мн. -а, -ов; врать, вру, врёшь; прош . врал, врала, 

врали. 

2. Измените грамматическую форму, которая встречается в тек
сте, в словарную, исходную. 

3. По специальным пометам, имеющимся в словаре, определите 
грамматическую категорию данных слов: 

наизнанку - нареч .. антагонистка, -и, р . мн. -ток - сущ.; ку

пить - гл., пjпл .... 

4. Определите, какой частью речи являются выделенные слова: 

абсолютно верно, пойти с нами, ... 

5. Найдите в словаре нужное для данного контекста значение 
многозначного слова, устойчивые и фразеологические словосоче

тания. 

1. Страх отнял у девушки способность что-либо слышать. 2. Она 
обешала матери не делать этого ни за что на свете . 3. Я обещал ра
ботать засучив рукава. 

6. Определите значения сложного слова по его элементам. 

Верхолаз, путешественник, .. . 

7. Прочитайте предложения и сравните их. Обратите внимание 
на многозначность подчёркнутых слов. Найдите в словаре значения 

выделенных слов. 

1. Девушке хотелось снова услышать эти сладкие слова.- Я не 
люблю сладкий чай . 2. Бедной девушке не на что было жить.- Бед
ная девушка дрожала от страха, когда съезжала с горы на санках. 

8. Дайте толкование следующих терминов и выражений. В слу
чае необходимости обратитесь к словарям. 

Двойное налогообложение, взаимное поощрение, договорные 

цены. 
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9. Пользуясь энциклопедическим словарём, раскройте содержа
ние следующих понятий, используя конструкции: что есть что, 

что - это что. 

Средневековье , Древний Рим, античиый мир . 

10. Найдите в энциклопедическом словаре сведения об истори
чесiшх событиях 1 исторических именах 1 географических реалиях, 
встречающихся в тексте. 

Упражнения на пропюзирование 

Методисты выделяют два типа ориентиров: 
лингвистические фаюпоры: структура слова, предложеии.я, пуик
туация, стшzистические прие.мы; 

экстралингвистические факторы: за главие , предисловие, кои
текст, которые помогают учащи.~vtс.я предугадывать (антиципи 
ровать) последуюи~ие слова фразы, возможное развитие .мысли 
автора. 

1. Прочитайте слова, найдите в них корень. Попробуйте догадать
ся , какое значение имеют подчёркнутые слова. Проверьте себя по 

словарю: 

Дно , без дна, бездна; медленный, замедленный, замедлят ; катать

ся (на коньках, на санках) , каток; ре веть (о ветре) , рёв . 

2. Прочитайте заголов01с и скажите , о чём будет идти речь в дан

ном тексте. 

3. Прочитайте заголовок и вспомните всё, что вы уже читали на 
эту тему. 

4. Прочитайте заголовок и поставьте вопросы, на которые, по 
вашему мнению, в тексте будут даны ответы. 

5. Попытайтесь, насколько возможно, дать на эти вопросы пред
положительные ответы до чтения. (Перед текстом даются nолросы 

общего nлана . ) 

6. Прочитайте первые предложения абзаца и назовите вопросы, 
которые будут рассматриваться в тексте. 
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7. На основании прочитанного первого абзаца сделайте предпо
ложение, о чём пойдёт речь в следующем. 

8. Прочитайте последний абзац текста и скажите, какое содер
жание может предшествовать данному выводу. 

9. Закончите предложения, предлагая возможные варианты .. 

10. Вставьте пропущенные слова в словосочетаниях (в предло
жениях). 

11. Игровая ситуация. Группа делится на две подгруппы. Слуша
тели одной получают заголовки текстов, слушатели другой - тексты 

небольтого объёма без заголовков. Следует найти к текстам заго

ловки, задавая вопросы типа: ~о чём у вас текст?!>, ~в вашем те1ссте 

речь идёт о ... ?!>, ~не у вас ли заголовок к статье о .. . ?!> 

Упражнения, направленные на создание необходимых 
фоновых знаний 

Упражнения Jvtaдeлupyюm у учаz~ихс.я фоновые знания, иеобходи 
;м.ые дл.я восприятия текста. 

1. а) прочитайте (составьте иа основе текстов из словарей) био
графическую справку о писателе; б) ответьте на вопросы по тексту; 

в) прочитайте комментарии к те1ссту. 

2. Найдите в тексте имена собственные. Знаете ли вы, кто эти 
люди, где расположены названные в тексте города? Сведения вы 

найдёте в энциклопедии. Составьте небольтую справку об этих име

нах собственных и топонимах на русском язьпсе и расскажите о них 

на занятии. 

3. Найдите в тексте топонимы и антропонимы. Какие вопросы 
вы зададите преподавателю , чтобы узнать значение этих слов? 

В тексте встречаются имена : Иван Петрович, Ваня , Ванюша, 
Петрович. Как употребление этих имён связано с возрастной мо
дификацией? 
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4. Определите из контекста значение выделенных фразеологиз
мов, которые вам встретятся в тексте. Проверьте себя по материалу 

для справок. 

1. Я не могла спокойно его слушать, его громкий голос действо
вал мне на нервы. 2. Имя нашей учительницы было Надежда Пет
ровна, она была очень молода, и мы за глаза звали её Наденькой . 

3. Я думаllа, что Маша на меня обиделась, потому что я давно ей не 
писала, но она знала, как я занята, и не была в обиде. 

Материал для справок: действовать на нервы - расстраивать, 
раздражать кого-то; звать за глаза- называть именем, которое мож

но произгюсить только в отсутствии этого человека; быть в обиде -
обидеться. 

5. Выберите из данных ниже слов и словосочетаний те, которые 
могут быть приметами старого времени. 

Городские новостройки, усадьба, широкая площадь, помещичьи 
поля, кучер. 

Предтекстовая ориентировка читающего 

Упра:нснения направляют виимание учащегося на понимание и ос.мы

сле7tие едитщ текста, на вычленение с.мысловой инфор.мачии. 

1. Читайте текст с карандашом, подчёркивая одной линией со
вершенно незнакомые слова и сочетания, а волнистой чертой те, ко

торые можно понять из контекста или по известным вам корням. 

2. Сначала проанализируйте предложение, в котором вам встре
тилось незнакомое слово: найдите сказуемое и относящиеся к нему 

слова (их наличие вытекает из семантико-синтаксических свойств 
глагола), потом подлежашее (если предложение личное), затем .1WX: 
гие члены предложения. Незнакомые слова сразу не ищите в слова

ре, а замените их неопределёнными словами и наречиями (кто-то, 

какой-то, где-то и др.). 

3. Попробуйте догадаться о значении незнакомых слов. Проверь
те себя по словарю. 

4. Отметьте время начала и конца чтения абзаца. Определите 
скорость вашего чтения, разделив количество слов абзаца на время 

чтения абзаца. 
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5. Читайте и определяйте тему текста. 

6. Читайте по абзацам и отвечайте на предтекстовые вопросы. 

7. Читайте и определяйте количество смысловых фрагментов. 

8. Читайте и подчёркивайте предложения, несущие основную 
информацию. 

9. Читайте и подчёркивайте ключевые слова абзаца. 

Работа с карточками 

Работа с тексто.Аt сопровождается составление;vt гра.Nt.Аштичес-

7сих карточек. Одной из приоритетных гра.А·tматических те.Аt яв

ляется глаголыюе управление . Для более успешной работы сту
дента.Аt предлагается составлять двуязычные карточки на новые 
глаголы (на личевой стороне - инфор.11тчия на русском языке; на 

обратной - варианты значения на родно.Nt языке) . Необ.ходLU\Ю 
указывать видовую пару, особенности образования (1 ЛLЩО ед. чис
ла, причастные и деепричастные фор.А·tы), ударение, сочетае.Аtасть 
в теJ,стовых значениях. Для определения структурно-функчио
ншtьны.,r: особеююстей глаzолыtъtХ сочетаний указываются падеж
ные вопросы, вытекающие из се.11шнтики глагола. Каждое значе
ние глагола иеобходи.мо прошut1острировать пршtером. 

Не все глагольные характеристики могут сразу появиться на кар

точке. По мере изучеиия русского языка иuфop.NtaL~Llя в карточках 
увеличивается: добавляются недостающие характеристики, но

вые сочетания с дттым глаzолом, значения и др. 

Пример лицевой стороны карточки: 

иревращать (НСВ) 

превратитъ (СВ) 

1юго-что? в кого-что? 
I<ого-что? из кого

чего? в кого-что? 

25 Заказ 70 

-щаю; превращающий, превращавший, 

превращаемый; превращая 

-щу; 

превративший, превращённый, превра

щён ; превратив 

Дожди превращают ручьи в реки . 

Тяжёлые испытания превратили её из 
наивной девушки в опытную женщину 
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Можно работу с карточками проводить в начале каждого урока, 

проверля и закреплял .материал карточек. Можно также рабо

тать с к.арточк.а.Аtu ua этапах предтек.стовы.,"С, послетекстовых 

упражнений. 

1. Читайте текст, выписывайте незнакомые вам глаголы, состав
ляйте карточки. 

2. Ут<ажите грамматичестше характеристики следующих глаго
лов: (преподаватель указывает глаголы.) 

3. Составьте предложения с указанными глаголами. 

4. Составьте предложения с указанными сочетаниями. 

5. Составьте рассказ, используя выбранные глаголы. 

6. Составьте рассказ, используя только переходвые глаголы. 

7. Определите стилистическую дифференциацию глаголов игла
гольных сочетаний. 

111. Типы послетекстовых упражнений 

1. Упражнения, отрабатывающие навьпш понимания прочитан
ного. 

1. Проверьте, правильно ли поняли текст. Выберите конец пред-
ложения, I<Оторый соответствует тет<сту : 

Наденьке не нравится .. . 
... вид санок. 

... кататься с горы . 

Наденька слышит слова любви . ... 
... их говорит герой рассказа. 
... их приносит ветер . 

2. Выберите из серии готовых ответов один, соответствующий 
прочитанному тексту. (По каждому важному в информационном 

смысле высказыванию составляется три утверждения, из тюторых 
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одно соответствует содержанию текста, два других несут неправиль

ную, но не абсурдную информацию.) 

3. Прочитайте текст и скажите , когда происходит действие , с 

помощью каких формальных признаков вам удалось это установить. 

4. Прочитайте текст и найдите абзац, в котором говорится о ... 

5. Прочитайте текст и выделите в нём детали, подтверждаю
щие, что ... 

6. Прочитайте первую часть текста без словаря. Найти ответ на 

вопрос: ~ ... ?>> 

7. Прочитайте текст и разбейте его на смысловые части. 

8. Подтвердите или опровергните предложениями из текста дан
ные ниже суждения. 

9. Составьте логические вопросы к каждому смысловому I<yci<Y 1 
тексту. 

10. Найдите в рассказе фразы, схожие по содержанию с дан

ными. 

11. Определите, соответствуют ли данные фразы содержанию 
рассказа. 

12. Выберите из данных ниже фраз те, Iюторые соответствуют 

содержанию рассказа. 

13. Расположите данные высказывания из текста в логичесi<ОЙ 
последовательности. 

14. Определите значимость каждого смыслового кусi<а для рас
крытия содержания текста (описание, дефиниция, формулиров

ка и т.д.) . 

15. Составьте план пересказа текста . 

16. Объясните, почему прочитанный вами отрывок имеет такое 
название. Напишите небольтое изложение, расi<рывая смысл назва

ния текста. 
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17. Выпишите из текста слова и словосочетания, которые исполь
зует автор, чтобы изложить взгляды сторонников ... и свои собствен
ные взгляды на ... 

Образец: в соответствии (с чем?) происходит (что?) 
В соответствии с концепциями теоретиков «плавающих курсов~ 

в условиях свободного колебания курсов валют происходит про

цесс «саморегулирования>> . 

18. Сформулируйте точку зрения сторонников: 

• свободно колеблющихся курсов валют, 
• плавающих, но контролируемых валютных курсов, 

• гибких валютных курсов при сохранении твёрдых пари
тетов. 

Упражнения, отрабатывающие понимание структуры текста 

Упражнения направлены на выявление и осмысление логика -семан

тической структуры текста, помогают проанализировать содер 

жание каждого компонента этой структуры и языковые вариан

ты её реализации, в'К.!lючая терминологию и устойчивые словосо

четания. Принимая во внимание взаимопроникаемость различных 

функциональных стилей, в упражнениях отрабатываются так

же и не строго маркированные языковые средства. 

1. Выделите в тексте основные компоненты его логической струк
туры: заголовок, введение, главную часть, заключение. 

2. Скажите, что вы узнали из введения. Выберите правильный 
ответ: 

• 
• 
• 

имя и возраст героя; 

отчество героини; 

место и время действия . 

3. Выделите в главной части текста смысловые фрагменты, отра
жающие .... 

а) Обратите внимание на то, что каждый смысловой фрагмент 
имеет определённые маркёры. 
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б) Найдите эти маркёры и изложите кратко содержание каждого 

смыслового фрагмента, восстановив логику развития текста. 

в) Озаглавьте условно каждый смысловой фрагмент. 

4. Каким маркёром начинается закшочение? 

5. Определите, какому из перечисленных ниже компонентов ло
rико-семантической структуры научного текста соответствует про

читанный вами текст: 

• введение (постановка проблемы); 
• формулирование тезиса, постулата, гипотезы; 

• доказательство; 

• заключение. 

6. а) Выпишите тематическую цепочку, в Iюторую входит ключе
вое слово или словосочетание. 

б) Скажите, где впервые встречаются эти ключевые слова? 
в) Укажите сочетаемость ключевых слов с другими словами 1 

терминами. Составьте карточки сочетаемости. 

7. Найдите маркёры следующих логических отношений между 
фрагментами текста: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

указание на источник информации; 
иллюстративная информация ; 

ссылка на ранее изложенную информацию; 
информ <щия, противоположная предыдущей ; 
уточняющая информация; 

главная и второстепенная информация . 

8. а) Перепишите предложения в соответствующей логике текста. 
б) Определите, какой информации не хватает в переписанном 

вами тексте. 

Упражнения на трансформацию текста 

Упражнения направлены на формирование улtения перекодировать 
иифор.мативиые эле.менты текста ua уровне предложения, абза
ца. фрагмента текста. 
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1. а) Перепишите текст, расставив предложения в соответствии 
с логикой текста. 

б) Определите, какой информации не хватает в переписанном 

вами тексте. 

2. Расположите предложения, взятые из текста, во временной 
последовательности. 

3. Найдите предложения, несущие (важную) информацию. 

4. Прочитайте предложения сначала полностью, а затем пропус
кая выделенные слова, не несущие смысловой нагрузки. 

5. Разделите текст на законченные смысловые отрезки, выдели
те в них главное. 

6. Отметьте в тексте абзацы (части абзацев), которые могут быть 
опущены IШI< не несущие смысловой нагрузки. 

7. Оцепите важность информации в каждом предложении аб
заца. 

8. Расположите предложения абзаца по степени важности инфор
мации. 

9. Найдите ключевые предложения. 

10. Исключите предложения, песущественные с точки зрения 
основпой информации. 

11. Опираясь на информацию, данную в тексте, исправьте неточ
иости в данных предложениях. 

12. Ответьте на вопросы (с опорой 1 без опоры на I<лючевые сло
ва; как можно полнее 1 I<ак можно короче). 

13. Поставьте уточняющие вопросы к тексту с целью получения 
дополнительной информации. 

14. Озаглавьте отрезки текста. 
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15. Перескажите теi<СТ (по плану 1 по вопросам 1 по ключевым 
словам). 

16. Исходя из содержания текста, закончите предложения. 

17. Восстановите текст по опорным предложениям. 

18. Передайте новую информацию, полученную из текста, дву
мя-тремя предложениями. 

19. Перескажите рассказ: а) как можно подробнее; б) как мож

но короче. 

20. Найдите в тексте информацию, расширяющую следующие 

положения: 

Борьба с терроризмом - одна из главных проблем страны. Не
обходимость взаимопонимания представителей разных культур -
залог успеха переговоров. 

21. Прослушайте предложения, допишите их. 

Мы стоим на .... Наденька боится .... Наденька иаконец уступа
ет, .... Съезжая с горы, я говорю .. .. Наденька вопросительно загля 

дьшает ... . Мы опять .... И с этого дня я с Наденькой .. . . Однажды 
Наденька одна .... Весной я ещё раз говорю эти слова, но Наденька 
думает, .... Теперь Наденька замужем, но она .... А мне уже не по-

няпю, ... . 

22. Перескажите содержание рассказа от лица одного из героев. 

Упражнения, обучающие составлению планов по тексту 

(простые, вопросные, назывные и др.) 

1. Прочитайте план текста. Достаточно ли полно данный план 
передаёт содержание текста? 

2. Поставьте вопрос к каждому абзацу. Запишите вопрос и ответ 
на него, выбрав из текста основную информацию. Записанные вами 

ответы будут являться тезисным планом текста. 
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3. Ответьте на вопросы, используя данные ниже опорные слово
сочетания. Обратите внимание на то, что эти вопросы касаются клю

чевой информации каждого абзаца текста, поэтому их можно счи
тать планом в форме вопросов (или вопросным планом). 

Когда появилась теория перевода как наука? 

начала оформляться (когда?) 

интерес возник (когда?) 

Что тормозило развитие переводческой мысли? 
(что?) оказалось тормозом (для чего?) 

(что?) рассматривалось как (что?) 

(что?) привело (к чему?) 

(что?) искажало (что?) 

(что?) нарушало нормы (с1его?) 

4. Трансформируйте вопросы в назывные предложения. 

5. Прочитайте сложный план теi<ста. Обратите внимание на то, 
что каждый пункт плана выражает главную информацию абзаца, а 

1шждый подпуюп- информацию, детализирующую главную. 

1. Появление теории nеревода как гшуки. 
А. Время появления теории nеревода. 

Б . Интерес к проблеме перевода в античном мире. 

В . Цицерон о лереводных текстах. 

6. Используя один из видов плана, перескажите текст. При пере-
сказе употребите следующие конструкции: 

Текст называется (носит название, имеет название) .... 
Автором текста является (кто?) .... 
Текст лосвящён (чему?). 

В тексте говорится (о чём?) ... (речь идёт о чём?) (рассматрива
ются вопросы чего?) .... 

Автор говорит (пишет, ставит вопрос) о чём? .... 

IV. Упражнения на стилистическую сqотнесённость текста 

1. Найдите и подчеркните в тексте языковые средства, характер
ные для научного стиля: 

-термины, 

- глагольно-именные словосочетания, 

392 

~ · : 

r 

- цепочки родительных падежей, 
- вводные слова и словосочетания, 

- причастные и деепричастные обороты, 
- придаточные предложения, имеющие уступительное, целевое, 

причинное значение. 

2. Продолжайте заполнять таблицу, выбирая из текста характер
ные для научной речи средства связи между частями текста. 

Причш·mо-следственные связи .между Вследствие этого, ... 
эле.ll·tента.ми 

Сопоставление, противопоставление С другой стороны, ... 

Иллюстрирование, уточнение Так, например, .. . 

Порядок следования инфор.11шции Наконец, ... 

Ссъutка на источник инфор.мации В соответствии с ... , ... 

3. Можете ли вы определить стилистические оттенки значений 
данных ниже синонимических словос~четаний? В случае затрудне
ния обращайтесь к толковому словарю. Существует ли возможность 

выразить эти оттенки в вашем языке? 

Объяснить текст- ист.олковать текст; появляться (интерес) -
возникать (интерес); понимать трудности- осознавать трудности; 

произнести тост- провозгласить тост; иметь средства - распола

гать средствами. 

4. а) Прочитайте предложения с пассивными конструкциями. 
Обратите внимание на преобладание пассива в научных текстах. 

б) Скажите, всегда ли можно иреобразовать их в активную кон

струкцию и какого типа будут эти конструкции. 

1. Любое отступление от текста рассматривалось как ересь . 

2. В какой степени осознаются проблемы перевода на том или ином 
этапе развития человечества? 3. В юпичном мире не были разрабо
таны принцилы аэродинамики и не были созданы материалы для 

постройки самолетов. 
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5. Замените причастные обороты придаточными предложения
ми. Скажите, кю\ая из двух синонимичных конструкций является 

более характерной для научного стиля? 

1. Объектом науки о переnоде является весь процесс перевода, 
понимаемый как акт двуязычноi';i коммуникации. 2. Проблемы пе
ревода осозгrавал Мартиr1 Лютер, переводивший в XVI веке Биб
лию на немецки~r язык. 

6. а) Сравните неl\оторые заголовки научных и художественных 
текстов. 

Теория и практика синхронного перевода. Теоретические про

блемы перевода. Основы общеi';'r теории медицины. Стилистика на

учного текста . Воскресенье, Анна Каренина (Л . Толстой). Герой 

нашего времени (М . Лермонтов). Шуточка (А. Чехов). Крохотки 

(А. Солженицьп-r). Сто лет одиночества, Полковнику никто не пи

шет (Г. Гарсиа Маркес). 

б) Скажите, какие заголовки характеризуются большей степе

ныо информативности и перспективности (связью со всеми фрагмен

тами текста)? 

в) Считаете ли вы, что научный текст лишён эмотивно-оценоч

ной коннотации? Докажите своё мнение со ссылками на прочитан

ный текст. 

7. Обратите внимание на то, что информационная структура га
зетного теi\ста похожа на «перевёрнутую пирамиду>>. Это значит, что 

главная информация содержится в первом предложении текста, ос

тальная информация является расширяющей. Докажите это поло

жение, анализируя один из текстов газеты. 

8. Прочитайте газетную статью. Расставьте ударения в словах, 
отметьте вертикальной чертой паузы. Выделите слова, которые не

сут в предложении смысловую нагрузку. 

9. В художественном тексте отметьте, с помощью каких языко
вых средств (сравнений, метафор, эпитетов) автор создаёт поэти

ческие образы. 
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V. Упражнения, направленные на выявление взглядов автора 

1. Скажите, каково, на ваш взгляд, отношение автора к героям 
рассказа. Найдите в тексте подтверждение вашей точки зрения. 

2. Найдите в каждом тексте фрагменты, в которых формулиру
ется, эксплицитно или имплицитно, позиция автора. 

3. Выделите слова, фразы, предложения, в которых отражено 
авторское отношение к излагаемой проблеме. 

4. Составьте перечень имеющихся в тексте средств выражения 
авторского отношения I\ излагаемой проблеме. 

5. Выделите средства выражения отношения автора к излагае

мой проблеме. 

6. Выделите вводные словосочетания <<ПО моему мнению~, <<МНе 

кажется~ и др. 

7. Выделите авторские выводы и умозаключения. 

8. Выделите средства, которые использует автор в оформлении 
данного вида высказывания (сообщения, рассуждения, описания, 

повествования, доказательства). 

9. Замените выделенные средства выражения авторс1шго отно
шения синонимическими словами (фразами, предложениями). 

10. Переведите авторсi\УЮ прямую речь в косвенную. 

11. Перескажите текст, опираясь на средства выражения автор
ского отношения к рассматриваемой проблеме. 

12. Скажите, какую роль играют авторские отступления. 

13. Прокомментируйте следующие высказывания автора: 

Свет не без добрых людей. Одиноким везде плохо. 
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VI. Упражнения на составление характеристики персонажей 

1. Найдите в тексте прямые авторские характеристики. Переска
жите их. 

2. Найдите фрагменты текста, где содержатся косвенные харак
теристики персонажей. 

3. Объедините все выбранные фрагменты текста, в которых со
держится прямая и косвенная характеристика персонажа, в единый 

текст. 

4. Ответьте на вопросы к фрагментам текста, содержащим кос
венную характеристику персонажа. 

5. Поставьте вопросы к фрагментам текста, содержащим косвен
ную характеристику персонажа. 

6. Прокомментируйте авторскую характеристику персонажа. 

7. Приведите аргументы в пользу составленной вами характери
стики. 

8. Какой, с вашей точки зрения, была дальнейшая судьба героя? 

9. Изображая переживания героев, Чехов часто описывает вне
шние проявления чувств. Назовите, проявлением каких чувств яв

ляются следующие описания. 

У неё прерывается дыхание. Я сажаю её, бледную, дрожащую, в 
санки . Она бледна, еле дышит. Немного погодя она уже вопроси
телыю заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова. На

денька нетерпеливо , грустно заглядывает мне в лицо. Наденька оки

дывает взглядом гору, потом долго всматривается в мое лицо, вслу

шивается в мой голос. Бедная девочка не отвечает на вопросы, 

хмурится , готова заплакать . Я вижу, как она смотрит мне в лицо, 

следит за 1\Юими губами. Она замедляет шаги и всё ждёт, не скажу 
ли я ей тех слов. Бедная девочка протягивает обе руки, как бы лро
ся этот ветер принести ей ещё раз те слова. Она всi<рикивает, улы

бается во всё лицо и протягивает навстречу ветру руки. 
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10. Какие слова и словосочетания использует автор, характери
зуя психологическое состояние человека? 

11. Какие слова и словосочетания придают речи, мыслям, дей
ствиям, поступкам героев рассказа эмоциональный характер? 

VII. Упражнения на развитие умения выражать оценочные 
суждения о прочитанном 

1. Выразите своё согласие или несогласие со следующими выс
казываниями. Аргументируйте свою точку зрения. 

2. Узнайте у своего соседа, I\ак он относится к мысли автора, 
выраженной в последнем абзаце рассказа. 

3. Согласны ли вы с мнением вашего соседа? Ответьте на вопрос, 
используя известные вам выражения согласияlнесогласия. 

4. Как можно было бы ещё назвать рассказ? Дайте свой вариант 
названия. 

5. Проведите дисi\уссию на следующие темы. Выскажите своё 
мнение, аргументируйте его. 

-Почему наука о переводе начала оформляться только во 2 -й по

ловине ХХ века, хотя принцил, сформулированный Цицероном, труд

но опровергнуть? 

- Положительная и тормозящая роль riереводов Библии в раз 

витии переводческой мысли. 

VIII. Упражнения на развитие речи на основе текста 

1. Восстановите текст по опорным предложениям 1 по ключевым 
словам или словосочетаниям. 

2. Перескажите текст, передайте своё отношение к тексту. 

3. Перескажите аналогичный специально подобранный текст 1 
проелушанвый учащимися в звукозаписи. 
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4. Подготовьте рассказ или сообщение на тему, связанную с те
мой изучаемого текста. 

5. Пере~IИслите события, происходящие в теJ<сте. 

6. Придумайте окончание текста. 

7. Перескажите текст, монологизируя диалог. 

8. Составьте рассказ-ситуацию по прочитанному или прослушан
ному диалогу. 

9. Составьте рассказ-ситуацию по пословицам, поговоркам, 
встреченным в тексте. 

10. Составьте коллективный рассказ - последовательное при

соединение предложений, сказанных по очереди каждым членом 

группы. 

Такой рассказ может проходить без повторения услышатюго, с 

подробным повторение.11,t услышаююго; с кратким повторение.ll 't ус

лышатюго и подробным продолжеиие.11·t. 

11. Составьте новый текст, расположив его части во временной 
последовательности. 

IX. Упражнения, направленные на осмысление концептов 
русского менталитета 

Культурологические задания 

Упражнения имеют целью сопоставить, обоби~ить, противопо

ставить художествею-tые факты, необходимые для по1-tи.11ю1-tия 

ключевых концептов русской культуры. Мы пo1-tИ.ll'tae.ll't под юtю

чевы.lltи концептами культуры базовые (ядерные) едитщы кар

тины .11 -tира, обладающие экзистенциальной значtшостыо как для 

отделыюй языковой личности, так и для лиш.вокультур1-tого со

общества в цело.111 . 
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1. Прочитайте слова и словосочетания, содержащие сему <~воля~>. 

Уволить- оставить без работы ; сделать что-то доброволыю 
сделать по своему желанию; вольный человек- независимый, ни
кому не подвластный; свободный от обязанностей; волы-tый воз
дух - свежий воздух, воздух не в доме, а на улице; вольнолюби
вый - тот, кто любит волю; волъноду.lltец - человек, высказываю
щий своё мнение, противоположное официальному; вольничать -
поступать, как хочется, не думая об общественных нормах. 

2. Прочитайте пословицы и поговорки о воле. Объясните, как вы 
их понимаете. 

Дай сердцу волю, заведёт в неволю. Своя воля страшнее нева

ли. Воля птице дороже золотой клетки. 

3. Сравните значение слов-антонимов: воля - тюрьма. Кю<ую I<ОН
нотацию, по-вашему, имеют эти слова в тексте? Используя коммента

рий, объясните, что значат эти понятия в жизни русского человека. 

Х. Упражнения, ориентированные на перевод 

Их целью является, с одной стороиы, привлечеJ-tие вии.маиия к не

совпадеrtию в двух культурах средств выражеиия той или иной мыс
ли, а с другой стороны, к «глубиuной» ш-tтерпретации CJI ·tьtCJta тек

ста, 7-tеобходU.llюй для профессиоиалыюй подготовки переводчиков. 

1. Скажите на своём родном языке, ориентируясь на текстовую 
ситуацию. 

Съехать в1-rиз; лететь с горы, как пуля; бежать всё тише и тише; 
прокатиться на санках; взбираться по лестнице на гору; лететь в 

страшную пропасть; трогаться с места (о санях); ходить на каток; 

слетать вниз на санях . 

2. Дайте на своём родном языке эквиваленты следующих рече

вых формул, выражающих эмоции. Скажите, какие чувства они вы

ражают в тексте А.П. Чехова. 

1. - Умоляю вас! Н е надо бояться! Поймите же, это малодушие, 

трусость! 
2. - Ни за что в другой раз не поеду. Ни за что на свете! Я едва 

гrе умерла! 
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3. - Не может же быть , чтоб их говорил ветер! И я 11 е хочу, чтоб 
это говорил ветер! 

3. Исходя из вашего понимания интенции автора, попытайтесь 
выразить на своём родном языке последний смысловой отрезок глав
ной части рассказа. 

4. Обратите внимание на то, что первое появление героини в 
рассказе маркировано ласкательно-уменьшительным суффиксом: 

-еньк- Наденька. В дальнейшем герой называет её также Надя, 
Надежда Петровна. Как бы вы выразили в своём язьп(е коннота
цию, заключенную в ласкательно-уменьшительном суффиксе? 

5. Выберите из текста все пассивные конструкции. Скажите, ка
ким образом вы бы передали их значение, если бы переводили текст 
на испанский язык? 

6. а) Обратите внимание на весовпадение единиц администра
тивного деления в двух культурах. Как бы вы выразили в испанской 
культуре следующие единицы административного деления? 

Район, область, край . 

б) Найдите в словаре два значения слова район. Скажите в род
ном языке соответствия: 

Измайловекий район Москвы; деревня Петушки Егорьевского 
района. 

7. Попытайтесь перевести рассказ на ваш родной язык, исходя 
из интенции автора, учитывая связь с видеотеJ(СТОМ и предтекстом. 

8. Какими языковыми средствами вам удалось передать особен
ности идиолекта автора? 

9. Сопоставьте текст оригинала и текст вашего перевода. Выде
лите весовпадения в семантической структуре двух текстов и аргу
ментируйте их. 

10. Сравните ваш перевод и перевод, _ сделанный профессиональ
ным nереводчююм. Что , с вашей точки зрения, в нём удачно, что вы 
могли бы перевести по-другому? 
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ГЛАВА XIV 

ПИСЬМО КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение письму и письменной речи 

Письмо - это один из видов речевой деятельности, в котором 

реализуется письменный способ формирования мыслей, чувств, по
буждеыий соответственно ситуации обучеыия. Если сравнивать 

письменную речь и устную, то можно выделить их специфиLrеские 

особенности. 

Устная речь значительно отличается от письменной. Она: 

хараюперизуеrпся непосредствепной связыо JИежду говорящи.м и 
слушающим; 

менее предиамереюш и более споитанн_а:_; __________ ___, 

в усrтюй речи гораздо чаще употребляются клише, эллиптические 
конструкции и т. п. ; 

сиюпаксис устной речи носит более упрощённый характер; 

устная речь не всегда норАtативна, что компенсируется наличиеА'l 
ситуации. 

Для письменной речи характер 110: 

отсутствие непосредственной связиАtе:нсду гoвopяu~Uil·t и cлyшaющtlil·t, 
образно говоря, пишущий ведёт разговор с белым листом буАшzи; 

речь пишущего более преднамере1-тая, следователыtо, пишущий 
.может более тщательно строить фразу, его внимание направле-

но ue только на содержание, но и на фo':.!.p:.м:..:!...y!.p::.:e=..t:..::n:...:t; _______ --1 

пишущий может перечитать написттое, проверить, насколько 

правtиtьно использованная форАш передаёт задумаююе содер:ща
ние, и в этоАt Cil·tыcлe она более тщателыю организова1-1а; 
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пишущий не Аюжет использовать жесты, .11ш.мику, не .11ю:жет недо
говаривать фразы, пoэrno.ll·ty его речь грал·l.ll,tаrпически офор.11ыtена 

всегда более строго. 

Если между устиой речью и письменной обнаруживается мно

го различий, то между чтением и письмом имеется много общего: 

пись.мо возникло на базе звучаи1ей речи как способ фиксации звуков 
языка для сохраиения и последующего воспроизведения инфорлtа-
ции; 

чтение является как бы переходной формой от устной речи к писъ-

Jl·ty, сочетая в себе признаки того и другого; 
с 

ооучение как чтению, так и письму, тесно связано с развитиелt 

связей лtежду речевы)н слухо.11t и артикуляцией. 

Современная методика использует два термина <<письмо>> и 

<<Письменная речЬ». Под обучением письму обычно понимается обу

чение технике письма, т.е. графическим и орфографическим гrавы

Каi\'1. Письмо- это «овладение графической и орфографической си

стемами языкадля фиксирован.ия отдельных слов и предложенИI':!>>, 

а <<умение сочетать эти слова в письменной форме для выражения 

мысли в соответствии с потребностями общения>> называют пись

менной речью. 

Письменная речь в преподавании русского языка может рас

сматриваться как методическое средство обучения другим видам 

речевой деятельности на русском языке . 

Включение различных письменных упражнений в обучение ус

тной речи и LJТению помогает лучшему усвоегтию и закреплению 

введённого устным путём языкового материала. В этом случае ма

териал усваивается более быстро и прочно. 

Преподаватель-лрактик с первых дней занятий приучает сту

дентов работать с авторучкой в руках: учащиеся слушают пре
подавателя, проговаривают или читают учебный материал и за

писывают полученную информацию. Затем обязательно долж

ны вернуться к написанному, проLннать и проговорить то, что 

записали. 
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Данные экспериi\,Iенталы-rого обучения подтверждают, что груп

nы, лачавшие заниматься по чисто устному курсу, в конце года зна

чительно отставали от групп, где проводилисЪ комплексные заня

тия, в которых учащихс:Я обучали и устным, и письменным фор

мам речи. 

Экспериментально доказано, что письмо помогает запоминанию 

единиц речи, орфографических и грамматических форм слова. По 
мнению Е.П. Быстроновекай и Н.А. Персиановой, средний уровень 
усвоения новых слов с написанием равнялся 91%, а без написания-
58,7%, поэтому иачинать обучение письму рекомендуется одновре
менно с обучением говорению, аудированию и чтению, не допуская 

разрыва между этими видами речевой деятельности 1• 

В современной методике преподавания РКИ утвердилось мне

ние о необходимости взаимосвязанного обучения видам речевой 
деятельности. Чтобы научить слушать, говорить и читать, надо од

гrовременно учить писать. Только в единстве слушагшя , говорения 

и письма или чтения, говорения и письма можно добиться правиль
ного построения речи. 

Учащиеся на начальном этапе обучения прежде всего должны 
овладеть техникой письма, основными навыками письма. Для этого 
нужно познакомиться с алфавитом. , научиться правильно писать бук
вы, овладеть правилами русской графики и орфографии; большое 
значение в этот период приобретают различные виды списывания. 

Учащемуся необходимо научиться в письменно1':'r фop!l,re выра

жать свои мысли, отвечать на вопросы, уметь написать письмо, дик

тант, изложение, сочинение, пересказывать в письменной форме 

прочитанный текст и т.п. 

Преподавателю следует обратить внимание на то, что изложе

ния, сочинения, ответы на вопросы имеют, как правило, обучаю

щий характер. 

Постепенное овладение учащимися компетенuиями письмеи

ной речи включает следующие виды деятельности:: 

• иаписаиие диктаюпов, изло:жений; 
• uanucanue сочинений и творчески.:r работ; 

1 Быстроиовекая ЕЛ. Лерсиаиова Н.А. Формирование навыков пи с L>м ен 

ной речи // Русский язык в национальной школе. 1972. N~ 2. С. 66- 71. 
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• написание личных и деловых писе.м; 
• написание заявлений; 

• заполнение блатсов и анкет. 
Учащиеся должны овладеть различными умениями работы с 

текстом. Они должны научиться вычленять главную идею текста, 

делить текст на части, составлять планы по тексту, сокращать текст, 

трансформировать текст, отбрасывать несущественную информа
цию. Они должны научиться писать различные пересказы текстов . 

Будущие бакалавры, студенты, магистры или аспиранты долж

ны овладеть научным стилем речи, они должны уметь: 

составлять письмеиные выск.азываиия па те.мы учебио-професси-

оиалыюй сферы общеии.я; 

записывать лекции; 

составлять различные планы прочитаrтого wtи прослушаююга 

текста; 

составлять конспект, аюютацию, рецензию; 

писать реферат, тезисы доклада, статью, эссе, отчёт; 

излагать результаты исследований в виде курсовой, дипло.миой zutu 
диссертационной работы; 

писать докладные записки и другие деловые докуjненты, заполнять 
блаики. 

При проверке сформированности письменных навыков и уме

ний используются различные виды контрольных работ письмен

ного характера, куда необходимо включать контрольные диктан
ты, изложения, сочинения, тесты и другие виды письменных работ. 

Обучение написанию диктантов 

Диктантом в методике называют такой вид письменной рабо
ты, когда учащийся записывает воспринимаемые зрительна или на 

слух слова, словосочетания или текст. Диктанты используются при 

обучении фонетике, лексике, грамматике и видам речевой деятель
ности. 
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Классифицировать типы диктантов можно по разным приз-

накам. 

По способу восприятия текста диктанты делятся на: 

• слуховые, 

• зрительные, 

• зрителыю-слуховые. 

Слуховые (~Слушай и пиши», ~ Прослушай слова» и др.) чита
ются преподавателем или звучат в аудиозаписи. При написании 
слуховых диктантов у учащихся вырабатываются умения соотно
сить звуки или сочетания звуков с буквами или сочетанием букв. 

Зрительные диктанты имеют свою специфику. Сначала уча
щийся читает и запоминает, как пишутся те или иные слова, объяс
няет особенности написания слов, подбирает проверочные слова, 
запоминает слова или весь текст. При этом преподаватель помо

гает понять трудные языковые явления. Затем учащиеся пишут 

по памяти. 

Зрительно-слуховые диктанты пишутся в аудитории: учащие

ся слушают, пишут в тетрадях, преподаватель или учащийся запи
сывает текст на доске, затем написанное обсуждается. 

С точки зрения структуры существуют: 

• диктант-слово, 

• диктаит -словосочетание, 

• диктант-предложение, zutи фразовый, 
• диктант-текст. 
Диктант-слово, или словарный диктант, позволяет сконцентри

ровать внимание учащихся на трудных для них языковых едини

цах, обогащать их словарный запас. Такую же роль играет и дик

тант-словосочетание. Диктант-предложение (фразовый) учит у дер
живать в памяти несколько языковых единиц, объединённых в одно 
синтаксическое целое, и развивает способность воспроизводить его 

по памяти. 

При работе над диктантом-текстом рекомендуется прочитать 

текст два-три раза. Первый раз - весь текст читается целиком, в 

этом случае учащиеся слушают и пытаются поиять его; затем текст 

читается во второй раз , и учащиеся его записывают; после написа

ния диктаита преподаватель ещё раз читает текст, чтобы учащи:еся 

проверили написанное. 
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В практике работы с иностранными учащимися широко исполь-

зуются диктанты: 

• выборочный, 
• распределительный, 
• выборочно-распределителыtый . 
При написании выборОLJl-!ОГО диктанта учащийся выбирает и 

записывает заданные лексичесю1е нли грамматические единицы. 

Распределителы-тый диктант учит оперировать сходными или 

противоположными признакамн, развивает логическое мышление. 

Прежде чем писать диктант, преподаватель может предложить 

прочитать или проговорить выписаtшые слова, что позволит уча

щемуся запомиить слова и правильно их написать . 

Bceu виды диктаитов, как правило, имеют обучающий характер. 
По этои позиции диктант обычно называют предупредителъиы.м. 

Основная цель такого диктанта состоит в том, чтобы предуп

реждать возможные ошибки, предварительно объясняя учащимся 
лексика-грамматические трудности, с которыми он встретится в 

диктанте. Кроме того, предупредительные диктанты являются од

нот':i из форм лощотовительной, предтекстовоJ;i работы, их целью 

является семантизация лексики текста и практическая орфография . 

Методика предлагает виды такие диктантов, которые готовят 

учащегося к написанию изложений или сочинений. Они называ

ются диктантами: 

• свободиы.ми, 

• восстаиовителъны.ми, 

• по аналогии, 

• творческими. 

Свободным диктант СLtитается потому, что учащиеся, прослу

шав предложение или часть текста, записывают услышанr-юе свои

ми словами, в соответствии с тем,_ что они запомнили. 

Восстаиовительный диктант предполагает первичное проелу
шивание текста, работу с ключевыми для данного текста словами и 

затем восстановление текста по ключевым словам или словосоче

таниям. 

Диктант по аналогии готовит учащихся к написанию сочине
ний. Преподаватель читает предложение или небольшой текст на 
известную учащимся тематику, а учащиеся пишут своё предложе

ние или текст аналогичиого содержания. 
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Творческие диктанты предполагают самостоятельное заверше

ние текста. В этом случае nреnодаватель читает текст, оставляя его 

незакончеш-rым. В задачу учащегося входит закончить этот текст. 

По участию в диктанте преподавателя или только учащегося 

различают: 

• диктант с участиеА't пре110давателя, 
• самодиктаюп. 
Самодиктантом называют вид зрительного диктанта, когда уча

щийся зрительна воспринимает nредложенный преподавателем 
текст, запомиаает его, в некоторых случаях анализирует трудные 

лексика-грамматические явления, затем записывает текст по памяти 

и самостоятельно проверяет написанное по графическому тексту. 
Такой вид диктанта можно использовать , например, при заучива

нии стихотворений или поэтических отрывков текста. 

Обучение написанию изложений 

Изложением называется вид nисьмеююго упражнения, разви

вающего речь учащегося на основе данного образца, или пересказ 
проелушаннога / прочитанного текста. Изложение используется 
для обучения учащихся письменной речи , для обогащения их сло
варного запаса, для использования изучаемых грамматических яв

лений в тексте. 
С точки зрения восприятия учащимися учебного материала су-

ществуют изложения, в которых: 

• исходный текст воспршtиАшетс.я зрителыю; 

• исходный текст восприни.мается на слух; 

• исходный текст восприии.мается зрителыtа, а nomoA-t1-ta слух 

шzи наоборот. 
Классификация изложений может быть различJ-юJ':'J , но все они, 

как правило, носят обучающий характер . 
По способу передачи учащимися информации выделяют: 

подробные, содержание которЪL"С учаи~ийся воспроизводит полно
стыо, сохра11Яя по возАtаЖ1tасти тип текста, его структурные и 

композичиттые особе1-тости; 

с:жатые, в которых передаёrпся главное, основное содер:жание тек
ста, а детали опускаются; 
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выборочные, где воспроизводится не весь текст, а какая-то его 

часть; 

с дополнительны.Аtи заданияNtи творческого хараюпера, предпола-

гаюиjи.лш внесеJ-tие излtеJ-tеJ-tиЙ в содержание или кО.Аmоэицшо исход-
нога образца: замену лица, перестановку частей, дополнение тек-
ста и т. д.; 

с эле.метпшш сочинени.я, т.е. са.мостоятельного построени.я вые-

казывания. 

Существуют изложения с опорой на какие-либо элементы: 

• вопросы, 

• 
• 
• 

ключевые слова, 

синтаксические конструкции, 

план . 
Изложение учит: 

углублёJ-tJ-tо работать над текстом; 

анализировать текст, выделять в нёJvt главное и второстепетtое; 

извлекать из текста заданный Jvtатериал; 

У.А·tеть пересказывать его в писмtетюй форме; 

раскрывать тeJvty, идею текста; 

создавать собственные высказывания по аJ-tалогии с прочиттmьt.Аt 
или прослушаm·tы.м текстоJvt. ... 

Проведение специальной подготовки к изложению положитель
но влияет на обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся, совершенствует навыки правописания, учит 

правильному использованию языковых средств. 

В систему заданий, предваряющих изложение, включены: 
• чтеJ-tие и аудироваJ-tuе текста; 

• ответы 1-ta вопросы wtи ответы J-ta вопросы выдержкалш из 
текста; 

• устный пересказ текста; 

• списывание отделыtьt.."С коJ-tструки,ий, частей текста; 
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• диктанты; 

• составлеJ-tие плаJ-tов. 

Диктант, составленный на основе текста изложения, является 

своеобразным типом упражнений, формирующих умения созда

вать текст, активизировать контекстуально-синонимические кои

струкции. 

Так как изложения имеют обучающиi;'r характер, учащийся сна
чала читает текст изложения, затем выполняет задаиие : <.~Выпиши
те из текста ... >>, <.~Измените предложения по образцу», <.~Напишите 
диктанТ». В диктант включены опорные слова и предложения из 

прочитанного текста. 

Завершается работа над изложением творческим заданием. В 
систему завершающей работы могут быть включены задания: 

• редаюпирование J-taпиcaJ-tJ-toгo текста; 

• сочиJ-tение в фор.Аtе писыю; 

• coчиJ-teJ-tиe по аJ-tалогии и др. 
Изложения контролирующего характера проводятся при обоб

щении изученного материала, они выносятся в качестве конт

рольной зачётной или экзаменациониой работы на завершающем 
этапе довузовского обучения или на младших курсах вузовского 

обучения. 

Обучение написанию сочинений 

Сочинение представляет собой вид творческого задания, кото

рое выполняют учащиеся, самостоятельно излагая мысли, пережи

вания и др., на определённую, заданную преподавателем тему. 

Сочинение - это учебный вид письменной работы, в задачу ко
торой входит развитие связной речи, построение текста, основан

ного на идеях и мыслях обучаемого. Письменная речь как вид рече

вой деятельности предполагает широкое использование сочинений 
для активизации речевых навыков и умений. 

На начальном и среднем этапах обучения преподаватель исполь

зует сочинение как способ развития умений выражать свои мысли 

на изучаемом языке. 

Сочинение может стать заключительным этапом работы с тек-
стом или разговорной темой. Например, если учащиеся читают 
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текст из учебника, где рассказывается о семье москвича, то завер

шеннем работы может стать сочинение на тему << Моя семья>>. Пе

р:че~~ сочИJ:ений может быть обширным: «Расскажу о себе, о сво
еи учебе1>, << Как я изучаю И!iостранный язык>>, <<Моё п ервое впечат

ление о Москве>>, << Мой первый приезд в Москву >> , << Моя сестра 

оч:_нь любит разговаривать по телефону>>, « Рассказ о национал ь

нон кухне :\> и др . 

После работы с описат~льным текстом учащийся также может. 
получить задание написать сочинение. Так, прочитав небольшой 

рассказ М . Пришвина «Лесные часьт 1>, учащийся получает задание: 

Напишите: 

• Что вы знаете о жизни растений? 

• От кого вы об этом узнали: от родителей , друзей или из книг? 

Сочинения усiащийся может писать : 

• по задан.н.ой телштике · 
' 

• с опорой н.а вопросы ШLU ключевые слова и синтаксические кон-

струкции; 

• по предлагаемому преподавателел·L плаиу; 
• по аиалоzии с npoйдemLЫJH текстом или разzоворн.ой телюй. 

В отличие от изложения учащийся свободен в выборе лексика-

грамматических средств для выражения своих мыслей. Оюrако пре

подаватель обязательно должен готовить учащихся к написанию 

сочинений при помощи системы различных упражнеi-IИЙ, в против

ном случае в сочинении будет очень много ошибок. 
Учащихся необходимо готовить к написанию сочинений, так же 

как и к диктантам, изложениям, т. е. снимать лексика-грамматичес

кие трудности, объяснять структуру сочинения. 

Сочинения различаются по жанру, типу создаваемого текста или 

по способу выражения мыслей . С этих позиций в 11оrетодике суще

ствуют сочинения: 

• описание, 

• повествование, 

• oбьяcueJ-tue, 
• рассуждение. 
Указанные в~щы сочинений являются письменной формой вы

ражения мыслеи; как правило, они используются на таком этапе 

обучения, когда учащийся уже овладел языковой системой и мо-
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жет строить свои высказывания не на основе конкретного речевого 

образца, а в соответствии со своим пониманием проблемы. 
Описанием называют речевое сообщение в устной или письмен

ной форме , в результате чего создаётся образ какого-либо описы
ваемого предмета или явления. При описании предметов или явле

ний (в нашем случае) пишущий раскрывает их качества, свойства, 
состояние, определяет их расположение в пространстве или во вре-

мени . 

В практике работы с иностранными учащимися целесообраз-
но описывать различные предметы или явления, используя метод 
толкования, заменяющий перевод на родной язык. Преподаватель 
может включить в систему заданий: опишите своего друга, опи
шите какой-либо прибор , опишите комнату, в которой вы живё-
те и т.д . 

Речевое сообщение, объектами которого являются действия, 
события или их последовательность, называют повествованием. 
При повествовании широко используются глагольные формы. По
вествование и описание в чистом виде, как правило, не существу
ют, обычно описание сочетается с повествованием, с объяснением 
какого-либо явления или действия. 

Объяснение связано с толкованием какого-либо действия, 
процесса, события или их взаимосвязи . В объяснении раскрыва
ются цели и средства, необходимые для выполнения действий, 
причины, следствие чего-либо , формулируются проблемы и спо
собы их решения. При объяснении пишущий пытается создать 
мнение о сообщаемом или изменить у адресата имеющуюся точ-

ку зреиия. 

Рассуждение является мыслительным процессом, направлен-
ным на обоснование какого-либо положения или на формулирова
ние вывода из имеющихся фактов, аргументов и зафиксированным 
в письменной форме. Структура рассуждения складывается из те
зиса, доказательства и вывода. Рассуждение подразумевает, что 
учащиеся владеют языковыми компетенuиями на значительном 
уровне . В этом случае они могут писать рефераты, доклады, статьи 

и др. 
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Обучение написанию реферата 

Сущность и назначение реферата. Виды рефератов 

Реферат (от лат. refero - сообzцаю) - краткое изложение в пись-

меннам виде или в форме публичного доклада содержания научно-

го труда (трудов), литературы по теме. 

Реферат представляет собой· самостоятельную научно-исследо-

вательскую работу студента или аспиранта, в которой раскрывает-

ся суть исследуемой проблемы, изложение материала имеет про- '; 
блемно-тематический характер, показываются различные точки 1 

зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание ре-

феративной работы должно быть логичным. 

Реферат имеет частные особенности, присущие данному жю-rру 

научной литературы . В отличие, например, от жанра статьи, в ре-

ферате нет научной обстоятельности изложения, нет развёрнутых 

доказательств, рассуждений, сравнений, сопоставлений .и обсужде-

ний результатов, оценок, так как.назначение реферата передать что-
1 

то, а не убеждать в чём-то. 

Сущность и назначение реферата заключается в кратком изло-

жении (с достаточной полнотой) основного содержания источни-

ка, в переда'-iе новой проблемной информации. 

Различают следующие виды рефератов : 

По полноте изложения 

иrtфор.л·tатuшtые (рефераты -коиспекты), содержащие в обобщен-
1 

1IOJH виде все ос1ювuые положения п_ервоисточ7-tика, шиtюстрирую- : 

щий .материал, важ1-tейшую аргуJvtентацию; 
1 

и1-tдикативные (рефераты-резюме), содержащие лишь ос1ювные 

i, 

положения. 

По количеству реферируемых источнюсов 

.лшнографические; 
i. 

обзорные, составленные по несколъкuJvt источника.11t, обьединётtъt.Аt 

1 
общей темой. 
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В реферс ате не даётся оценка реферируемого источника. В слу
имости (при явi-tых ошибках или противоречивых по

втора) такая оценка выносится в примечание. Цель ре
редать основную, существенную информацию, которая 

в реферируемой работе. 

чае необход 

ложениях а 

ферата- пе 

содержится 

Для аде 

и~~ остран но 

кватного изложения основных положений источника 
му усхащемуся необходимо владеть не только научны

и в соответствующей области, но и навыками рефери
обходимо знать правила составления реферата. 

ми знаниям 

рования, не 

Структура и оформление реферата: 

Титуль н ый лист. 

лавление . План-ог 

В вед е ни е (включает поста1-tовку вопроса, объяснеиие выбора 
ачшюсти и актуалъиости, формулировки цели и задач 
краткую характеристику исполъзуеJvюй литературы). 
ая часть (каждый из её разделов раскрывает отделъиую 

те.мы, её зн 

реферата, 

Основн 

проблему ил и одну из её сторои и логически является продоюtсением 

друг друга). 
ение (подводятся итоги или делаются обобщёиные вы
tе реферата, могут быть предложены рекомендации). 
ура. 

Заключ 

воды по те.л 

Литерат 

Библиоr ·рафическое описание (литература) даёт исходную ин

об источнике. Заглавие источника служит, как правило, 

ефератов. 

формацию 

заглавием р 

Заглави е реферата может отличаться от заглавия источника, 

если реферс ат составляется на другом языке, если он составляется 

сточника или если заглавие источника не отражает его 

содержашrя. 

как часть и 

основного 

с составления реферата представляет собой сверты
прессию) научной информации, направленное на то , 

рать из содержания источника наиболее существен

Процес 

вание (ком 

чтобы выб 
ную, новую 

краткой фо 

формации» 

проблемную информацию и предоставить её в новой 
рме по принципу: <<минимум знаков - максимум ин-
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Компрессия научной информации представляет собой доволь

но сложный процесс, где сходятся не только специалы-rые, но и лин

гвистические , и психологические пробле ,\tЫ. К типичным ошибкам 

компрессии могут быть отнесены: 

• избыточная информация, т.е. информация, уже известная 
читателю, а также новая uнrjюpJI-taЦшt, если mю не отиосит

ся к те.ме реферата; 

• неоправданиая потеря нужной инфор.м.ации, т.е. не включе-
ние в те-кст реферата необходимой информации; 

• ис-каJ1сение CJI·tыc;ta первоисточника; 

• отсутствие логики в подаче ииформации. 

Основные требоваtrия, предъявляемые к составлению рефе
рата: 

• соответствие те.111.е; 

• обьективиость (точное изложение суиiества реферируеJ~tОЙ 
работы, без оценки излагаемого, без поле.11шки с авторо.м); 

• полнота (изложение всех суиiествеш-tьlХ положеиий); 

• единство стшtя (использоваиие тех же язы-ковых средств, 
что и в первоисточни-ке ); 

• язык реферата должеи быть литературны.11t, точиьоt и 

кратюш, без сложных гра.11иvtатических конструкziий (про

стое за-конченное предлоJ1с·е1·tие, неопределённо-личные и 

безличные предложения, страдательно -возвратные ко нет
рукции, обособлеюtые деепричастные обороты, бессоюзные 

сложные предложения, союзные предложеиия с изьясни
тельными и присоединителыtы.lltи придаточны.ми предло
J/CeltUЯJitU) ," 

• в реферате используются только стаидарптые, прииятые 

тер.111.ины, Liитаты приводятся точно по источиику с указа
нием в скоб-ках страниц источника; 

• ко.11тозиция реферата должна быть внутренне логична и 

JIIOJ!ceт отличаться от ко.11тозzщии источпика; 

• обьём реферата определяется обьёJИОJI·t источника, задача
Jitи, которые ставит перед учащшшся преподаватель, уров
ием владения языком. 

Чтобы научиться писать реферат, необходимо запомнить и ис
пользовать языковые и речевые средства, которые помогают 
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сформулировать тel\·ry реферата, его композицию, обозначить основ
ные проблемы реферируемой работы и т.д. 

Языковые и речевые средства для написания реферата 

1. Тема работы2 , её общая характеристика 

Тема работы ... , работа на тему. .. 
Работа посвящена теме (проблеме, вопросу) ... 
Работа представляет собой обобщение (изложение, описание, 

анализ, обзор) ... Работа озаглавлена (носит название, называется, 
под названием, под заголовком) ... 

В работе речь идёт, излагается ... , даётся (оценка, анализ, изло
жение, описание, обзор, обобщение), обобщается ... , анализируется, 
исследуется, представлена точка зрения, описывается, освещается, 

рассматривается проблема ... , затрагиваются следующие проблемы ... 
Автор работы развивает идеи, подчёркивает, отмечает, ставит 

вопрос о ... 

2. Композиция работы 
Работа делится на ... , начинается с .. . , заканчивается ... , состоит из 

предисловия и семи глав 1 из введения и одиннадцати глав 1 из 
введения и четырёх разделов 1 из введения, трёх глав и заключе-
ния. 

3. Проблема работы 
В работе говорится о ... , анализируется , даётся, излагается, ис

следуется проблема; ... обосновывается, освещается, раскрывает
ся, рассматривается теория, концепция. Речь идёт о ... Автор рас
сказывае~ излагае~ анализируе~ раскрывает, доказывает, указы

вает, о9ращает внимание, затрагивает, ставит, освещает следующие 

проблемы; останавливается (особо) на следующих проблемах 
(вопросах, фактах); касается следующих проблем (вопросов, фак
тов) ... В работе представлена точка зрения на ... , проанализирован, 
обосновю-т круг проблем ... , рассмотрены принципы, сопоставлены 
факты ... Сущность проблемы сводится к .. . (заключается, состо-

ит в ... ). 

' Под словом <<работа•> подразумевается книга, монография, коллектив

иая монография, статья и др. 
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Первая глава посвящена .... Во второй главе рассматривается, 
раскрывается .... Объектом анализа третьей главы является ... . 

В основной части работы даётся подробное описание ... , обсуж
даются методы изучения .. . , охарактеризованы основные типы ... , 
обсуждается роль .. . , влияние ... 

В работе также затронуты такие вопросы , как ... , 
Довольно много места автор отводит вопросу о ... , 
Затем даётся описание характерных особенностей .... 
Наибольший интерес представляет описание ... , классифика-

ция" '. 

4. Иллюстрация позиций автора 
Автор приводит пример (цитату, факты, данные), ссылается на ... , 

иллюстрирует .... В работе приводится, даётся .... 

5. Заключение, выводы. 
Автор приводит (подводит нас) к выводу (заключению), делает 

вывод (заключение), подводит итог (говорит, утверждает) .. . 
В итоге делается вывод .. . 
В заключение говорится ... Сущность вышеизложенного сводит-

ся к (следующему) ... 
Достоинством рассматриваемой работы является ... 
Нельзя не согласиться с автором в том, что ... 
Однако не совсем ясно 1 понятно, убедительно 1 то, что ... 
Работа завершается обзором, выводами. 

Средства связи в тексте, необходимые для написания реферата 

Смысловые отношения Средства организации связного 
между частями инфор- текста (выделены наиболее аюпивно 
мации употребляе.мые); 

Причинно-следственные поэтому, в результате; следова-
и условно-следственные телъно, значит, ввиду этого, вслед-
отношения между частя- ствие этого, в зависи.Аюсти от это-
ми информации го, благодаря этом.у, в связи с этиА·t; 

Присоединение а также, при это.м, вм.есте с те.м,· 

кроме того, сверх того, более того; 

кстати, м.ежду проч~ш; 
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Пояснение то есть, инъtм.и слова.;ни, иначе гово-

рл, точнее говоря, причёА·t, при этOJit; 

Сопоставление и проти- с одной стороны, с другой стороны, 

воноставление частей ин- напротив, но, однако, в отличие от., 

формации зато, совершеюю так :же; точно так, 

как, так~ш образоА·t, в то же врел·tл; 

Обобщение, вывод, итог таким образом, ttтак, короче гово-

предыдущей информации рл, вообще говоря, следователыю, из 
этого следует; 

Иллюстрация, уточнение, например; так, напрLtм.ер; а иА·tенно, 

выделение частного в частности; 

случая 

Оценка степени достовер- разумеется, салю собой разумеется, 

1юсти информации конечно, безусловгю, очевидно, дей-

ствителъно, видшю, несолтенно, вие 

велкого солтения; 

Ход рассуждения, поря- во-первых, во-вторых, вначале, сна-

док следования инфор- чала, прежде всего, в первую оче-

мации редъ, впоследствии: в далъиейшелt, в 
последующеht, в заключение; 

Связь с предыдущей и как указывалосъ, как было птсаза-

последующей информа- но, как указано выше, как отм.ечалосъ, 

цией; источник инфор- согласrю этолtу, в соответствии с 

мации этим.; 

Введение обобщающей рассмотрим следующие случаи, 

информации приведём пример, продолжим рас-

смотрение, въmсиш·t соотношение. 

Цитирование 

В реферате можно использовать цитаты. Цитатой называют

ся точные, буквальные слова автора, взятые из научного nроиз

ведения. 
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Цитирование необходимо для подтверждения положений, ко

торые выдвинуты автором . Цитируемый текст должен привощпь

ся в кавычках, точно по тексту работы, с сохранеиием всех грамма

тических форм и особеююстей авторского написания. 

При непрямом цитировании (при пересказе , при изложении 

~Vrыслей автора свОИI\Ш словами) следует быть пределыю точным в 

изложении мыслей автора. 

Офор:11tлеиие библиографии 

При написании реферата l\Южет быть использован один или 

несколько литературных источников. Если учащийся пишет рефе

рат, используя несколько работ, то на каждую работу он должен дать 

точные библиографические сведения, т.е. указать фамилию автора, 

название работы, издательство , напечатавшее работу и год издания. 

Например: Иванова Т.П. Учебник по русскому языку для иностран

ных учащихся. М.: Флинта: Наука, 2007. 

Обучение написанию аннотации 

Агшотаuией (от лат. anпotatioп - nримечание, пометка) назы

вают особый вид устного или пнс~.>меJ-JНого сообщення, в котором 
содержится перечень главных мыслей сообщения или краткая ха

рактеристика содержания книги, статьи, рукописи, т.е . максималь

но сокращённый объём источника информации . 

В аннотации самым кратким способом излагается содержание 
документа, дающее общее представление о его теме, перечисляют

ся вопросы, которые можно найти в первоисточнике. 

Аннотацию читатель или обучаемый может иайти на оборот
ной стороне титульного листа научной книги. Прочитав её, он пой

мёт главную тему, цель работы, кому адресована книга и какова её 
структура . 

В зависимости от целей различают несколько видов аннотаций. 
По содержанию аннотации подразделяются на: 
• справочные, 

• реко.меидателъиые. 

Читатель, ориентируясь на такие виды аннотаций, может соста
вить представление об аннотируемой литературе. Аинотации мо

гут быть обзорными с содержанием обобщённой. характеристики 
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двух и более документов. Они представляют особый интерес для 
учащихся при написании курсовых, дипломных и диссертацион

ных работ, помогая экономить время на поиск и сбор научной ин
формации. Научная монография, пособие содержат описательную 

аннотацию. 

Текст аннотации стандартизован и содержит клише, с которы-

ми необходимо знакомить иностранных учащихся. В аннотацию, 

как правило, включаются: 

• информация о содержании; 

• цель аннотации; 

• адресат аннотации . 

При обучении профессиональному речевому общению необхо
димо учить студентов наnисанию аннотаций, т.е. учить кратко из

лагать содержание того или ИJ-~oro нау•rного произведения . Аш-Jо
тирование является одним из приёмов обучения языку профессио
нального общения. Чтобы написать аннтацию, необходимо знать 
не только, что это такое, но и выучить те языковые средства, кото

рые необходимо использовать. 

Языковые и речевые средства для написания аниотации 

В работе (статье, диссертации, пособии, моноrрафии): 
рассматривается (что?) 
затрагивается (что?) 
говорится 1 пишется (о чём?) 
ставится 1 освещается (что?) 

В работе (статье , диссертации, пособии, моноrрафии): 
читатель 1 преподаватель наi';'щёт (что?) 
Автор: 

ставит 1 освещает (что?) 
рассi\'Jатривает (что?) 
даёт оценку (чему?) 

Цель работы: 
познакомить (с чем?) 

осветить (что?) 
рассмотреть (что?) 

27° 4l9 



Работа: 

предназначена (для кого?) 

адресована (кому?) 

представляет интерес (для кого?) 

может быть использована (кем?) 

Таким образом, обучая письму и письменной peLJИ, преподава
тель на разных этапах обучения .использует различные виды и фор
мы работ. 

При формировании коммуникативноi1 компетенции письма и 
письменной речи ему необходимо руководствоваться требования
ми, сформулированными в государственных тестах, и учитывать 
уровни владения языком. 

В монографии «Общеевропейские компетенции владения язы
ком: изучение, обучение, оценка~ 2 сформулированы требования, 
необходимые для формирования функциональной компетенции 
учащихся при порождении письменной речи. 

Таблицы владения коммунюсативными компетенциями 
в письменной речи в зависимости от уровня владения языком 

Учащийся при порождении письменного текста может: 

А1 писать простые, не связанные друг с другом предложения; 

А2 написать ряд простых фраз и предложений, связанных про-
стыми связками, такими как <<И~, <<НО>>, «потому LПО>>; 

В1 писать простые связные тексты по широкому кругу зна-
комых и интересующих егоjеё вопросов, связывая воеди-
но ряд отдельных коротких элементов; 

В2 писать чёткие тексты, подробно освещающие интересу-
ющие егоjеё вопросы, синтезируя и оценивая информа-
цию и аргументы, поступающие из нескольких источни-
ков; 

' Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изуLiе
ние, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург. Совет 
Европы (французская и английская версии), 2001; МГЛУ (русская версия), 
2003, 2005. с. 63-64. 
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С 1 писать чёткие, хорошо структурированные тексты по слож

ной тематике, подчёркивая важные, остро стоящие вопро

сы, расширяя и подкрепляя точку зрения при пом~щи до

вольно развёрнутых дополнительных рассуждении, дово

дов и подходящих прю.,rеров и завершая повествование 

выводами; 

С2 nисать сложные тексты, чёткие и естественные, в соответ

ствующем ситуации хорошем стиле, с логической струк

турой, помогающей читателю уловить важные положения. 

Преподаватель развивает творческие возможности учащегося, 

а учащийся в 1\юменты письменного творчества может: 

А1 написать простые фразы и предложения о себе и вымыш-

ленных людях, о том, где они живут и чем занимаются; 

А2 написать ряд простых фраз и предложений о своей с:мье, 

бытовых условиях, образовании, текущей и недавнеи ра-

боте, 

написать короткие простые вымышленные биографии; 

написать несколько связанных между собой предложений 

0 повседневной жизни: о людях, местах или учёбе; u 

делать очень короткие простейшие описания событии, за-

нятий и личного опыта; 

В1 делать простые, подробные описания по целому ряду зна-

комых, интересующих егоjеё вопросов; 

описать свой опыт, формулируя свои чувства и реакцию 

на него в простой связный текст; 

описать событие, недавнюю поездку - реальную или во-

ображаемую; 

в письменном виде пересказать историю; 

В2 составить ясиые, подробные описания реальных или вь~-

думаиных событий и опыта, оформляя мысли в единыи, 

связный текст и следуя принятым условностям избранно-
го жанра; 
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ясно~ подробно описывать разнообразные интересующие 

егоjее вопросы; 

написать отзыв на фильм, книгу, пьесу; 

С1 свободно дать понятное, логично построенное, развёрну-

тое описание или написать вымышленный текст, rrридер-

живаясь ~ри этом собственного стиля , нефор1\,tа.льного 
выбраннон аудитории; 

С2 сво~одно, ПОI·J ятно и захватывающе описывать истории и 
свои опыт. 

Учащийся при созданни ДОI\Ладов и эссе может: 

А1 дескриптор отсутствует; 

А2 дескриптор отсутствует; 

В1 писать очень краткие доклады, стандартные по форме и со-

держанию, дающие фактическую информацию повседнев-

нога характера и объясняющие предпринятые действия· 
' 

писать короткие простые эссе на интересующие егоjеё 

темы, 

довольно свободно суммировать и сообщить своё мнение 

по поводу собранной фактической информации по знака-

мым ~овседневным и .~iеповседневным вопросам, находя-

щимс.,.J в рамках егоjее деятельности· 
' 

В2 написать эссэ или докл v · · ад в развитие какаи-либо позиции 
приводя доводы за и против определёНJЮЙ точки зрения т-; 
поясняя плюсы и минусы вариантов решения; 

синтезировать инфор мацию и аргументы из нескольких 

источников; 

написать эссэ или доклад, в котором доказательства раз-

ворачиваются системно важные моменты о .. с ' . п дчеркивают-

я и приводятся детали, подкрепляющие излагаемую точ-

ку зрения; 

дать оценку различным идеям и вариантам решения про-

блем; 
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С 1 написать ясное, хорошо структурированное объяснение 

сложных тем, подчёркивая особенно важные, остры е воп-

росы; 

развивать точку зрения, подкрепляя её достаточно раз вёр
иутыми дополнительными утверждениями, доводами и 

подходящими примерами; 

С2 свобощю и понятно написать сложиые доклады, статьи и 
эссэ, с аргументацией или критической оценкой предло
жений или юпературиых произведен:ий; 
логическая структура составленных текстов поможет чи-

тателю понять важные моменты. 

В соответствии с уровнями владения языком преподаватель 
должен формировать коммуникативную компетенцию в сознании 

учащегося. 

Эти требования представлены в тестовых материалах. 

Чему должен научиться иностранный учащийся в процессе 
обучения письму и письменной речи 

На элементарном уровне иностранец должен уметь построить: 

• пись.мен:ный текст репродуюпивно-продуктивного хараюпе
рана предложенную те.му в соответствии с ко.м .. муникаrпив
но задттой установкой и с опорой на вопросы; 

• письменный текст репрадуюпивного характера на основе 
прочитаююга текста в соответствии с комлtуникативно 

задаиной установкой. 
Тип предъявляемого текста: специально составленные wtи адап-
тированные сюжетные тексты (на основе ле7~сико-zра .. м.матичес
кого .материала, соответствующего эле.м.еитарно.му уровню). 
Объё.м предъявляемого текста: до 200 слов. 
J{оличество незнако.мы.х слов в 11редъявл.я.емо.11'l те~<сте: 1%. 
Письм,еиные тексты на предложенную тему, созданные инo
cтpmщa.lltu, должны быть оформлены в соответствии с норжа- · 
.lliU современного русского языка и содержать ue Jvle7•tee 7-1 О пред-
ложений. 
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На базовом уровне иностранец должен уметь построить: 

• 

• 

пись.менное .монологическое высказывание репродуктивно

продуктивного характера на предложеиную те.му в соот

ветствии с КОА•t..муиикативной установкой; 

письмеиное .моrюлогическое высказываrtuе репродуктивного 

характера на основе прочитаююга или прослуштmого тек

ста в соответствии с коАt.муиикативио задатюй установ

кой. 

Тип предъявляемого текста: 11овествование, сообщение, а также 

тексты смешатюга типа. Специально составле1-mые или адатпи
раванные тексты, построеиные на основе лексико-грамАtатичес

кого А-tатериала, соответствующего базовоАtу уровню. 

ТеА·tатика текста аюпуальиа для сферы повседневного общения и 

ст~иалыю-культурной сферы. 

Обье'.Аt предьявляе.мого текста: 400-500 слов. 
Количество незнакомых слов в предьявляеАЮА•t тексте: до 2%. 
Писмtенные тексты на предложенную тему, создагтые учащи.ми 
ся, должны быть офор.Nutены в соответствии с норА-tаАШ совреА·tен

ного русского языка и содержать не Ateuee 15- 18 предложений. 

На первом сертифю\ационном уровне иностранец должен 

уметь построить: 

• письмеиное АtОJюлогическое высказывание продуюпивного ха
раюпера на предложею-tую теА·tу в соответствии с ко.мА·tу

иикативиой установкой; 

• тtсмtенное .NtОuологичес-кое высказывание репродуюпивно

продуктивного хара-ктера на основе прочитаююга или про

елушаннога текста в соответствии с КОА·шуии-кативно за

даююй установкой. 
1im предьявляеАюго те-кста: повествование, описание, сооби~ение, 
а также тексты СА·tешаиного типа с эле.Ntеита.ми рассуждения. 
Тексты аутентичные (допустиА·tа .Ntини.мальиая степень адапта
ции) . 

Тематика текста актуалыю для социалыю --культурной сферы 

общения . 
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ОбьеАt предьявл.яеАюго звучащего текста: 500-600 слов, письмен-
1-tОZО текста - 600-700 слов . 
Количество незнакомых слов в предьявляеАtом звучащеJ1t тексте: 

З% , в пись.менuоАt тексте - 5%. 
Письмеиные тексты учащегося должны быть офорwtеиы в со
ответствии с норА·tами совре.меиного русс-кого языка. Тексты про
дуюпивного хараюпера должны содержать не менее 20 предло-
:жений . 

На втором сертификационном уровне иностранец должен 

уметь: 

А. В области репродуктивной писмtетюй речи иностранец при 
опоре на прочитанный или воеприпятый на слух текст / тексты 
должен уметь: 

• зафиксировать в сокращёm-tаА-t виде необходимую инфор-
Аtацию, используя ко.мпрессию на всех уровня.:r:: текст, аб
зац, предложение; составить план, конспе-кты (краткий, 
подробный), аннотацию, рефераты (монографичес-кий и 
обзорный, и7-tфор.Ntати.вный и резюА-tе, объективный и оце-
ночный); 

• · построить писы•tетюе Аtmюлогическое выс-казывание с не-
обходимой ком.мун.икативно задатюй переработкой; 

• передать содержание чужой речи с разной степенью точ-
1-t0сти и полноты, с элементшш т~ен-ки, сослаться на источ-

7-tик ш-tфорАtации; 
• производить содер:жательно -оценочную переработку тек

ста: формулировать свою точку зрения и давать оценку со 
держания текста с этих позиций; обоби~ать инфор.Ntацию 
двух tutи более текстов; 

• составить и правилыю офорА-tить справочно-библиографи-
ческий аппарат научной работы. 

Б. В области продуктивной письметюй речи иностранец должен 
улtеть: 

• построить собственное речевое произведение типа сообще-
ния, повествования, рассуждения или смешаиного типа; со

ставить пpoгpaA•t.Nty, 1vtart, тезисы своего сообще1-1.ия или вы-
сту7иения; 

425 



• правилы-tо оформить структурные фрагАtенты научNой ра

боты: обосновать актуалыюсть исследовапия, описать · 
цели, задачи, обьеюп и предА·tет исследования, охаракте
ризовать .методы и приеАtы исследования, обосновать но
визну, теоретическую цетюсть и праюпическую зншtи

Аюсть работы. 
Требовшtия к пораждавмаму тексту: связность, логичность, коА·t
позициою-tал адекватность типу создаваемого текста. 
Обьё.1vt поро:ждаемого текста: для письметюго Аюнолога продук
тивного характера - ue Jvteuee 400 слов; для инфорАштивного ре
ферата- третья часть исходного текстаjтекспzов; для рефера
та-резюме- 150- 200 слов. 

На третьем сертифю<ационном уровн~ иностранец должен 

уметь: 

• продуцировать писыtениый текст проблотого характера, 
относящийсяк социалы-ю-культурной сфере общения, на ос
паве отбора пужного инфорАtатиmюго материала, включа

ющий, а при необходи.1vюсти и сочетающий такие сложные 
форА•tы, как описание, повествовапие, рассуждеrtие с доста
точно зксплиt~ированиы.ми позициями аргументации, у тв ер

ждения и оценки; 
• продуt~ировать собственный писмtенный текст, относя

щийся к официальrtо-деловой сфере общения в cтpoгoJvt со
ответствии с требованияАtи стандартных форА·t писмtен-
1-tаго речевого поведения, предьявляеАФLми ко вceJvt членаАt 

' социуАш; 

Тип продуцируе.мого текста: текст ипформационно-аншtи
тического характера; сообщение официально-делового ха
рактера, текст -рассуждение проблеАmого хараюпера с об я
зательной аргуJvtентацией собстветюй точки зрения (ста
тья, эссе, рецензия). 

• репродуцировать письменный и аудиотексты, деJvtонст
рируя yAteнue анализировать содер:жание текста, выде
лять в нём нужиую инфорАtацию, перерабатывать её в со
ответствии с требовт-tияJvtи жанра письменного речево
го общения; 
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Тип предъявляемого текста: письменный или аудиотекст инфор
мацuо7mо-аналитического, проблем1-tого характера; писыtешtый 
шт аудtютекст описатель7-tо-повествовательного характера с 

· элеме1-tnю.ми оценки (реклаАtы). 
· ТеАtатшю текста актуальпа для профессионально-трудовой, со
и;иальJ-tо-культурной и официально -деловой сфер общения. 
ОбьёАt предьявляе;uого 1nекста: 300-500 слов. 

· Количество незнакомых слов: до 10%. 
ОбьёА•t продуцируеАюго текста: в зависшюсти от типа задания. 
Писмtе1mые тексты должны быть офорАиtеJ·tы в соответствии с 
норАш.ми современного русского языка. 

Материалы по обучению письму и письменной речи 

Элементарный и базовый уровни владения русс1шм языком 

, Обучение диктантам 

На эле:метпарном и базово.1vt уровнях очень важно научить учаи~их

ся писать диктанты и излоJ1сения . Они должны носить обучаю
щий характер и быть не очень большшш по обьёА•tу. 

Слуховой выборочный диктант 

Уро1ш по обучению письму 

Для работы предлагаются адаптированные тексты. 

Цель урока: 

• научить слушать и пон:иll•rать незнакомый адаптированный 

текст; 

• выбирать из текста заданные грамматические формы; 

• определять форму грамматических явлений. 

Ход работы: 
• вводное слово преподавателя; 

• предтекстовые объяснения новых слов; 
• предъявление текста : преподаватель даёт установку, как слу

шать текст. 
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Вводное слово преподавателя 

Преподавателъ сообщает учащимся, что mtи должны внимателъ

но прослушатъ текст, понятъ его содержание. 

Затем. преподавателъ обьяс1-tЯет слова, которые не знают учаи~и

еся, таки.:r слов должно бытъ не более 1%. 

1. Слушайте текст, попытайтесь понять, о чём говорится в тексте. 

2. Разделите тетрадь на три части. Слушайте, пишите в одном 
столбике существительные мужского, вдругом - существительные 

женского рода, в третьем - существительные среднего рода в на

чальной форме. 

Я помню, в детстве у нас около дома был большой двор. Мой друг 

Валера придумсvr устроить там футбольное поле. А зимой, когда оно 

покрывалось льдом, мы гrа нём играли в хоккей. Огr организовал те

невой театр, который открывался спектаклем ~Ах вы, теии, мои тени!» 

В лагере по вечерам он рассказывал нам страшные истории про раз

ные путешествия и приключения. Это были сюжеты фильмов и книг, 

которые мы ещё не видели и не читали. Валера всегда обрывал свой 

рассказ на самом интересном месте, и мы весь следующий день жда

ли продолжения. Все называли его фантазёром. 

3. Проверяем вместе, какие существительные вы выписали. 

Диктанты с грамматическим заданием 

1. Слушайте текст, попьпайтесь понять, о чём говорится в тексте. 

2. Слушайте, пишите. Подчёркивайте существительные. Напи
сав диктант, определите род, число, падеж существительных. 

В морях и в океанах живёт интересное морское животное. Оно 

называется морская звезда. По своему строению это животное осrень 

похоже на звезду. Рот у неё находится на нижней стороне тела. На 

. каждом луче есть глаз и присоски . При помощи них звезда пере

двигается. 

3. Проверим вместе, какие существительные вы подчеркнули. 
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ИСТОРИЯ НЕЗНАЙКИ 

1. Слушайте текст, попытайтесь понять, о чём говорится в 
тексте. 

2. Слушайте, пишите только глаголы. Определите время выпи
санных глаголов. 

Историю Незнайки рассказал писатель Николай Носов в книге 
~Приключения Незнайки и его друзей». Незнайка и ero друзья пу

тешествовали на воздушном шаре, nобывали в Зелёном городе , 
многому там !iаучились. Незнайка nосл е путешествия поумнел, 

прочитал всю грамматику и почти всю арифметику. Теперь он сам 
решает задачки. Незнайка даже сказал друзьям, что будет изучать 
физику. Но потом он забыл о своём желании. Это обычное дело для 
Незнайки . Он наобещает, наговорит, что сделает и это и то, что весь 

мир перевернёт. Но поработает несколько дней, а потом бросит. 

3. Проверим вместе, какие вы выписали глаголы, в каком време
ни употребляются эти глаголы. 

Изложения 

Все изложения и.меют обучающий характер. Так же как и в дик 
танте, в изложении должно бытъ не более 1% незнако.л·tЪlХ слов. В 
систеJиу заданий включается проелушивание шtи чтение текста, 

выполнение предтекстовъt.,r: сем.антизаций 1ювъа слов, послетек

стовая проверка написаююго изложения . 

В ГОСТЯХ У ЁЛКИ 

1. Прослушайте текст. Потом прочитайте его. Посмотрите в сло
варе слова, которые вы не знаете. 

2. Объясните, как вы понимаете слова: 

снежинки, витрины магазинов, деды-морозы, ветви, веточки, 

загадки, катание на санках; 

подииматься, встречаться , расставаться, протягивать (что?) , 
украсить (что?) (чем?), кататься (на чём?). 
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3. Прослушайте текст ещё раз. 

Летали по улице снежинки, в витринах магазинов стояли кра

сивые деды-морозы. 

В автобусах, троллейбусах и метро ex<.urи необычные пассажи
ры - праздничные зелёные ёлки. Ёлки поднимались по эскалато
рам, встречались и тут же расставались. 

Они протягивали друг другу зелёные ветви , как будто говори
ли: <<С Новым годом! С Новым годом!~ 

А в нашей школе ёлки пока не было. 
Но вдруг однажды ребята увидели на своих nартах маленькие 

веточки. и рядом с веточкой лежала записка: << При1·лашаю в лес на 

праздник . Ёлка>>. 
Ребята нашли в лесу самую красивую ёлку, украсили её игруш

ками. И начался настоящий новогодний праздник! Игры и загадки, 

катание на санках. 

А потом они пели песни. 

4. Выпишите из текста. 

- Что происходило в автобусах, троллейбусах и метро? 
- Что ребята увидели на своих партах? 

5. Напишите словарный диктант. 

Снежинки, витрины магази~юв, красивые деды-морозы. необыч

ные пассажиры, праздничные зелёные ёлки, зелёные ветви , мале~Iь

кие веточки, записка, праздник, самая красивая ёлка, игрушки, на

стоящий новогодний праздник, игры и загадки, катание иа саиках, 

песни. 

6. Выпишите из текста сочетания глаголов с существительными. 

7. Прочитайте текст ещё раз. Составьте к нему план. 

8. Напишите изложение по плану. 

9. Напишите сочинение, Kai< вы празднуете Новый год. 

10. Проверяем вместе, что и I<ai< вы написали. 
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АЛАЯ ВАРЕЖКА 

1. Прослушайте текст изложения один раз. 

2. Запишите слова и словосочетания. 

Алая варежка, снег, растаять , пенёк, около пенька, сосна, сосны, 

снежные поля, розовые и белые поляны, алая земляника, травинки 
выросли, подсохнут лужи, смеяться, плакать , мне будет хорошо. 

3. Прослушайте текст изложения ещё раз. 

Снее растаял, и лежит около пенька алая варежка. Наверное, 

потеряла её маленькая девочка. Потеряла и плакала. Стояли над 

ней высокие сосны, а рядом стояли маленькие сосны, кругом была 
зима, снежные поля, голубые, розовые и белые поляны. 

Разве можно найти варежку? 

А теперь светит солнце. И лежит варежка. Алая, как земляника, 

а около зелёные травинки выросли. 

Кто проходит мимо, улыбается. А варежку не трогает. Подсох

нут лужи, придёт в лес девочка. Увидит она варежку и обрадуется. 
И будет смеяться. Долго будет смеяться. Дольше, чем плакала. 

А когда я опять приду в этот лес и не найду алую варежку, то 

буду знать: девочка нашла её, и мне будет хорошо. 
(По В. Бахревскому) 

4. Вместе с преподавателем составьте вопросы к тексту. 

5. Ответьте на составленные вопросы письменно. 

6. Ответьте на вопрос письменно: 

- Почему текст называется <<Алая варежка>>? 

7. Прочитайте, что вы написали? 

ТРИ КОТЁНКА 

1. Образуйте слова по образцу, запишите их. 

Образец: котёнок - котята. 
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Слонёнок - ... ; лисёиок - ... ; телёнок - ... ; олеи ёнок - .. . ; лосё
нок - .. . . 

2. Прослушайте текст. Выписанные на доске слова посмотрите в 
словаре. 

На доске записываются слова: 
котёиок, Аtышь, лягушка, рыба, баика, труба, пруд; 

броситься (за ке.м?), (куда?), прыгн.уть, побежать (за кеАt?), вы
лезти (из чего?), ускакать, у1vtыть, пойти (куда?), высохнуть. 

Три котёнка- чёрный, серый и белый- увидели мышь и броси
лись за ней. 

Мышь бросилась в банку с мукой. Котята прыгнули за ней . 
Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котёнка. 
Три белых котёнка увидели иа дворе лягушку и бросились за ней! 
Лягушка прыгнула в старую трубу. Котята побежали за ней. 
Лягушка ускакала, а из трубы вылезли три чёрных котёнка. 
Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу и бросились за ней! 
Рыба уплыла, а из воды вылезли три мокрых котёнка. · 
Три мокрых котёнка пошли домой. 
По дороге они высохли и стали, как были, чёрным, серым и белым. 

(по В. Сутееву) 

3. Ответьте на вопросы. Обратите внимание, как располагаются 
слова в вопросе и ответе: 

Кого увидели три котёнка? 
Три котёнка увидели ... (мышь) 
Три котёнка увидели ... (лягушка) 
Три котёнка увидели ... (рыба) 

За кем бросилисъ три котёнка? 
Три котёнка бросились .. . (она) 
Три котёнка бросились ... (она) 
Три котёнка бросились ... (она) 

Куда прыгнули три котёнка? 
Три котёнка прыгнули ... (банка с мукой). 
Три котёнка бросились ... (старая труба). 
Три котёнка бросились ... (вода). 
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Откуда вылезли три котёнка? 

Три котёнка вылезли ... (банка с мукой). 
Три котёнка вылезли .. . (старая труба) . 

Три котёнка вылезли ... (вода). 

4. Напишите: 

Какого цвета три котёнка? 

Три котёнка: (им. п.) ... . 
Какого цвета стали три котёнка, когда вътезли из банки с му

кой? 

Три котёнка стали (тв . п . ) .... 
Вы знаете какого цвета мышь? 

Мышь (им. п. ) .... 
Какого цвета стала мышь, когда вътрыгнула из банки с .му

кой? 

Мышь стала (тв . п.) ..... 
Вы знаете какого цвета лягушка? 

Лягушка (им. п . ) .... 
Какого цвета стала лягушка, когда вътрыгнула из трубы? 

Лягушка стала (тв . п . ) .... 
Какими стали три котёнка, когда вътезли из воды? 

Три котёнка стали (тв. п.) .. . . 

5. Расскажите текст своими словами. Запишите ero. 

6. Проверим, что вы написали? 

Дополнительные упражнения по обучению письму 
и письменной речи 

Типы упражнений для обучения техНИI(е письма 

Упражнения направлены на овладение русской графикой, на обу
чение буквенному и слоговому анализу слова, переносу слов, пра

вилыю.му ударению. Обучение технике письм.а идёт параллелыю с 
форАtироваииеА·t фонетических навыков. Следует обратить вн.и
м.ание на особенности написания букв русского алфавита, на не
совпадение русской графики и графики языка учащегося. 
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1. Напишите заглавные буквы русского алфавита. 

Преподавателю необходи.мо поз7юкдАtить учаzцихся с теА t , что в 
русскоАt языке существуют печаmные и рукописные буквы, заглав

иые и прописные . 

2. Напишите прописные буквы русского алфавита. 

3. Напишите слова в алфавитном порядке. 

Учаи~иеся должны запомииmь порядок букв в алфавиmе, чтобы ус
пешно пользоваmься словарё.м. 

Я года, рассказ, здравствуйте, жёлтый, мороз, карандаш, берёза, 

алфавит, горячий, телефон, восток, дежурный, играет, шофёр, лест

ница, народ, овощи, четверг, песок, собака, ужин, футбол, хорошо, 

электровоз. 

4. Обратите внимание на написание русских букв <<И!>, <~у!>, <~В!>, 
<~б!>, <!П>>, <~р>> . Напишите и произнесите слова. 

Упраж1tе1tие направлено на устранение иитерференции латинс 

кою алфавита. 

Бить, буду, мука, мир, вид, вижу, библиотека, nарк. 

5. Правильно напишите русские буi\ВЫ <<Г!>, <~Ж>>, <!Ш!>, <!Щ>>, <~Ц!>, 
<<Ч!>. 

Упражнение учит писать буквы, которые есть только в русском 
алфавиmе. 

6. Напишите и запомните слова, в которых буквы и зву1ш не со
впадают. 

В связи с теА·t, что учащиеся пишут русские слова, как слыzиат, 

необходUАю уделять в7tUAШ7tue звуко-буквеJtJ-tоА4У сооmветствию . 

Что, чтобы, конечно, лучше, лучши й. 
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7. Перепишите и подчеркните слова, где количество букв и зву

ков не совпадает: 

Лучше меньше, да лучше. 

8. Сравните написание следующих прописных букв. Перепиши

те их в тетрадь. 

Л - Я, Л - At, ZЦ - у, и - lll 

9. Сравните написание следующих заглавных букв. Перепишите 

их в тетрадь. 

3-~А-~В - ~С - ~И - ЩИ - Ц 

10. Пишите и читайте аббревиатуры: 

МГУ, МПГУ, МПС 

11. Перепишите с доски или из книги текст. Обращайте внима
ние на то, кю< печатные буквы отличаются от рукописных. 

12. Перепишите текст, заменив, где надо, прописные буквы заг

лавными. 

преподаватель попросил 11 аписать сочинение <<где я был и LJТO 
делал в воскресенье>>. сашанаписал очень быстро и отдал свою ра
боту преподавателю. леонид александрович взял тетрадь и прочи

тал: •Ш воскресенье шёл дождь, и я был дома~.>. 

13. Пишите, вставляя вместо чёрточек нужные буквы: 

_то Мари_. Он_ ж:ивё_ в _оскве. Мария не ра_отает, она у_и:т

ся в _ниверситете . 

14. Перепишите текст, подчёркивая одной чертой бу1шу <~б!>, дву
мя чертами букву <~В!>: 
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выучить, работать, второй, будущий. 

15. Перепишите слова, вставив <<б!> или <!В!>: 

интересо_ать, _рат, _ольшой, _сегда, ян_арь, дека_рь. 

16. Слушайте и записывайте слоги: 

да, дя, зя, за; зя, ся , дя, тя; на, ня; тю, ти. 
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17. Напишите слова. Определите количество слогов в слове: 

здесь , если, шесть, улица, изучаю, учусь , сядьте . 

18. Переставьте слоги в данных словах и скажите, изменится ли 
значение этих слов. Напишите с этими словами предложения. 

Камыш, мама, навес, дядя, скала, няня, насос . 

19. Перепишите русские пословицы. Обратите внимание на то, 
как надо переносить слова: 

По-мень-ше го-во-ри, по-боль-ше услы-шишь. Сна-ча-ла по-ду
май, а по-том го-во-ри. Не стыд-но мол-чать, если не-че-го ска-зать. 
По-вто-ре-нье- мать уче-ния . 

20. Перепишите. Поставьте ударения. 

Не ищи сто рублей, а ищи сто друзей . Тише едешь - дальше 
будешь. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. 

21. Перепишите текст. Поставьте знаки препинания. 

- Что ты читаешь 

-Журнал 

-Какой 

-<<Мир русского слова~ 

- Там есть что-нибудь интересное 

- Да Вот эта статья о конкурсе Очень интересная 

Типы упражнений, обучающих орфографии 

Упраж11.е1-tия иаправле7-tы на создание у учащегося графического 
образа слова, 7-ta запоАщнание 1-tаписания слов . Учащиеся обучают
ся распоз1-tаванию, образова1-tию и употреблению грамматических 
средств и форм. Обыч1-tо и1-tостран1-tые учащиеся преодолевают ор
фографические труд1-tости в то время, когда изучают граАtАtати
ку, лексику, словообразоваиие. 

1. а) Прочитайте таблицу. Обратите внимание на правописание 
слогов с согласными <~Ж>>, <<Ш~, <<ч~, <~Щ>>. 
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: 

Преподаватель обьяс1-tЯет правописатtе гласны.:"С после ж, ш, щ, ч. 
Затем стирает таблицу и предлагает записать слова, которые 
бъши в таблице. В зависwюсти от уров1-tЯ группы слова Аюгут пред 
лагаться в том порядке, в какоАt они были написаны в таблице, 
или в произволъно.м порядк.е. 

~------------------------~ 

ж жа - жу - жи кожа, скажу, жил , 

ш А (Я), У (IO), И (Ы) ша - шу - ши шапка, шутка, 

ПИШИ, 

щ ща - щу- щи сообщать, ищу, 

ИЩИ , 

ч ча - чу - чи чашка, хочу, 

чистый. 

б) Напишите слова. 

Кожа, скажу, жил, шапка, шутка, пиши, сообщать, ищу, ищи , 

чашка, хочу, чистый. 

2. Прочитайте следующие слова. Напишите их. Обратите внима
ние на то, что эти слова пишутся не так, как произносятся. 

Вдруг, его, её, рассказ , встать, вчера, год, завтра, здравствуй, идти, 

клуб, конечно, сделать, сейчас, сшить. 

3. Перепишите словосочетания. Подчеркните гласнуJQ в корне 
слова. Запомните правописание. 

Читать книгу, писать диктант, рисовать картину, говорить тихо, 

разговаривать на русском языке, писать письмо, ходить в школу. 

4. Впишите в таблицу сложные слова, обращая внимание на их 
образование. 

Садовод, фотоснимок, пешеход, кинофильм, водолаз, снегопад, 

спортзал , путешественник, стенгазета, овощевод, чужестранец . 

Слова с соединитель- Слова с соединитель- Слова без соедини-

ной гласной о 

водопад - вода 
падает 

ной гласной е 

пылесос - пыль 

сосёт 
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тельной гласной 

кшюзал - кино 
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5. Напишите и запомните слова, которые оканчиваются на мяг
кий знак . 

Автомобиль, день , камень, картофель, кашель. кисель , корабль, 

кремль, лагерь, ливень, огон ь, полдень, портфель , рояль , рубл r,, с пек

такль, стиль, циркуль, сухарь . 

6. Вспомните, как пишутся данные слова . Напишите их правиль

но, вставив мягкий ( ь) или твёрдый знак ( ъ). 

Восресен ... е, коr-1 .. . ки, под ... езд, 
пал ... то, счаст .. . е, от ... ехать , друз ... я . 

7. Определите суффиксы в данных ниже словах. Впишите слова 
в таблицу. 

-очк- , -ечк

кошечка 

- IiИK, -ни ц

садовник 

-еньк- , -оньк 
рыже н r1кий 

Ленточка , учительница, жёлтенький, дворник, косточка, белень
кий, блюдечко , спутник, козочка , серенький, местечко, художница, 

кисточка, чистенький, помощница, словечко, маленький, охотник, 

ученица, весёленький, художник. 

8. Образуйте от указанных слов новые, вставив суффиксы, дан
ные в правом столбике. 

рыба 
гора 

спина 

комната 

дед 

зима 

изба 
солнце 

гнездо 

перо 

рыбка -к -

-ушк-

-ышк-

9. Определите род существительных и допишите, где надо, мяг
IСИЙ ЗНаi<. 
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Преподаватель должен объяснить, что в pyccкoJvL .языке в конце 

суш,ествuтельных женскоzо рода после ШUI'l.яzци.;r букв пишется 
.мягкий знак, а у существителыtьlХ .мужского рода не пишется. 
Чтобы учащиес.я лучше запо.мнили, .можно шутя сказать, что у 

женщин характер .мягче, че.м у му:жчин. 

Товарищ ... , рож ... , печ ... , меч ... , I'IOЧ ... , грач ... , вещ ... , лy LJ .. . , помощ ... , 
камыш ... , молодёж ... , ландыш ... , брош ... , малыш ... 

10. Прочитайте , перепишите, допишите прилагательные. 

После дождя над речкой появился необычный мост. Этот нео
бычиый мост не строители построили . Это радуга. У .этого необыч
ного моста семь цветов : ... 

11. Впишите глаголы в правильной форме. 

- Ты ... в школу или .. . ? 
- я .. . в школу. 

- А я ... на трамвае. 

12. Допишите по пять существительных к каждому их данных 

ниже глаголов. 

Образец: читать книгу, журнал, письмо, статью, монографию. 
Спросить у преподавателя, .. . ; 
написать на доске, .. . ; 
сказать маме, ... ; 
взять у Маши, ... ; 
разговаривать с подругой, .... 

13. Прочитайте. Напишите, заменив прямую речь косвенной. 

Встретились ёж и лиса. Поздоровались. А потом лиса говорит: 

<< Ёж! Ты с колючками, нехороший 1.>. - <1 Чем же я I·Jехороший? -
спросил ёж.- Я некрасивый? >> - <<Ты красивый, - ответила лиса, -

но несъедобныЙ >>. 

Типы упражнений-диктантов 

Yчau~uuvtcя Аlогут быть предложены слуховые, зрительные, зри

тельно-слуховые диктанты. Слуховые читаются преподавателем 

439 

' 1 



или звучат в аудиозаписи . При работе с ни.11tи вырабатывается 

навык: бук:венного анализа при пись.ме, соотиошение орфоэпии и 

орфографии, восприятие интонации для соблюдеиия правил пун

к:туации . Во вре.лtя зрительrtых дик:таитов учащийся читает и 

вспоминает, к:ак: пишутся те или иные слова, обьяснлет особен

ности написания слов , а затеiн пишет по na.ll,t.яти. Зрительно

слуховые проводятся в аудитории, к:огда учащиес.я пишут в 

тетрадях и на доск:е одновремеюю, зате.м написатюе обсуж

дается. 

Словарный диктант 

Вни~;tание учащихс.я направлено на звук:о -бук:ве1-тые соответствия, 

трудные для иностранцев. 

1. Слушайте и пишите. 

Оль, ал, ирь; дить, деть, тить. 

2. а) Прочитайте данные ниже слова. 
б) Слушайте и пишите. 

Бабочка- бабушка, балет- билет, пойти - войти, сто- что, 

сторона- страна, стол - ствол, стол - стул, плясать - писать , за

был - забил. 

Выборочный диктант 

Главная цель выборочных дик:тантов: выбрать и записать необ

ходимые грам~;tатическ:ие единицы. При работе мoJJC7IO исполъзо
вать ситальные к:арточк:и: 

- с цифрами, чтобы проверять к:оличество слов или предложе

ний, вьтисанных из тек:ста; 

- со знак:а~;tи + или -, чтоб'Ьt пок:азать, надо ли выписывать 

слово wtи предложение. 

После проелушивания выборочиого дик:танта преподаватель про

сит учащихс.я поднять к:арточк:у с задштьщ предложением. Если 

преподаватель заметил ошибк:у, можно предложцть учащимс.я ис
править её. 
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1. Слушайте и пишите слова, в которых есть буква <<а >>. 

Ударение, окно , слово, работа , робот, отдохнуть , повторять , м а

газин, газета. 

2. Слушайте и пишите слова, подчеркните синим цветом слова с 
буквой ~и~, красным цветом с буквой <<Ы~. 

:>Кивотное, ландыш, библиотека, пшеница, солнышко, хороший , 
ужин. овощи, цыплёнок, машина, мышка. 

3. Прослушайте глаголы. Напишите только те, которые можно 
использовать в рассказе о своём свободном времени. 

Выучить, отдыхать, зубрить, гулять, играть, кончить, звать , пла

вать, плакать, рисовать , фотографировать , работать, строить, читать, 

купаться. 

4. Прослушайте слова. Напишите только те, которые обознача
ют профессию. 

Фотоаппарат, строитель, учитель, цветок, инженер, архитектор , 

спорт, сестра, художник, бабушка, артист, космонавт, конкурс. 

5. Слушайте и выписывайте только прилагательные. 

Глаз человека видит шестьдесят цветов . А какие цвета видят 
птицы? Голубь и курица видят красный, зелёный и жёлтый цвета. 
Пчела хорошо видит синий, бабочки - красный , собаки видят зе
лёный цвет. А обезьяна видит жёлтый, красный , зелёный , синий и 
фиолетовый . 

6. Слушайте и пишите только имена существительные и прилага

тельные, I<оторые к ним относятся. 

Белая грудка, чёрный пиджак и смешная походка делают пинг

вина похожим на человека. Может быть, поэтому пингвины вызы
вают у нас особую симпатию. Эти птицы приспособились к холод
ному климату. Они прекрасно себя чувствуют среди ледяных по
лей и сильных морозов . Хотя пингвины не умеют летать и на суше 
медленно ходят, но плавают они с большой скоростью . Иногда пин
гвины проплывают сотни километров в холодной воде, чтобы вер-
нуться к родному берегу. 
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7. Слушайте и пишите только вопросительные предложения. 

У меня зазвонил телефон. 

- Кто говорит? 

-Слон . 

- Откуда? 

- От верблюда. 
- Что вам иадо? 

- Шоколада. 

- Для кого? 

- Для сына моего. 

(К Чуковский) 

8. Прослушайте текст. Напишите предложения, в которых гово
рится о Москве. 

Москва! Я много читал о Москве и очень хотел её увидеть. И 

вот 1\•JЫ прилетели в Москву на олимпиаду по русскому языку. 

Москва встретила нас ласково. Особенно мне понравились 

Кремль и Красная площадь. Соборы в Кремле показались мне ска

зочными. Такие красивые бывают только в сказках. Но я мог войти 
в них, я мог потрогать камень, из которого они сделаны. 

Мы пробыли в Москве несколько дней. И я хочу вернуться ешё 
раз в этот город. 

Выборочно-распределительный диктант 

Выборочно -распределительные диктанты учат находить сходные 
и различные признаки. 

1. Разделите тетрадь на две части. Прослушайте и напишите в 
левом столбике названия дней недели, а в правом - названия меся

цев. Обозначьте их очерёдность: 

понедельник, среда, ноябрь, ... 

2. Разделите тетрадь на две части. Прослушайте и напишите в 
один столбик слова с мягким знаком, в другой без мяпюго знака. 

Медаль, журнал, голубь, кирпич, ландыш, вещь, карандаш, 
жизнь, шалаш, площадь, товарищ, дочь, печенье. 
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3. Слушайте и пишите слова в два столбика: в левом слова мужс

кого рода, в правом- женского. 

4. Разделите лист тетради на две части. Слушайте и пишите: в 
левом столбике имена существительные, а в правом- глаголы, ко

торые употребляются с этими именами существительными. 

Птица, рыба, слон, собака, змея. 
Летает, ползает, плавает, бегает, ходит. 

5. Прослушайте и выпишите в три столбика предложения, кото
рые можно сказать со словами <<вчера, сегодня, завтра>>. 

у Кати будет день рождения . Лена нарисовала для Кати карти
ну. Саша покупает цветы. Федя написал поздравительную открыт

ку. Он пошлёт её Кате. Катя получит открытку и напишет ответ. 

6. Прослушайте текст. Запишите только те предложения, в I<ОТО

рых есть прямая речь. 

Предупредительный диктант 

Перед диктаюпом анализируются трудности, которые .могут 
встретиться при написании слов, а зате.м учаи~иес.я пишут дик-
тант. 

1. Прочитайте, запомните, как пишутся эти слова и словосоче

тания. 

Иностранные языки, чувства, здоровье, счастливый, побеждать, 

жить. 

2. Слушайте текст, пишите. 

Наша планета маленькая, но люди разных стран говорят на 
разных языках. Они смогут nонимать друг друга, если будут и зу
чать иностранные языки. Они тогда поймут, что все живут одни
ми мыслями и чувствами. Все простые люди хотят, чтобы был 
мир, чтобы добро побеждало зло, чтобы все были здоровыми и 

счастливыми. 
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Фразовый диктант 

При проведеиии фразового диктанта каждая фраза повторяется 

хором, последний вариа1-1т записывается. 

Слушайте, повторяйте, пишите последнее предложение. 

1. Мы идём. Мы идём в университет. Мы идём в университет 
пешком. 

2. Бы учитесь? Бы учитесь в университете? 
3. Мы будем сдавать экзамены. Через два месяца мы будем сда

вать экзамены. Через два месяца мы будем сдавать экзамены по 

русскому языку. 

Свободный диктант 

Напишите свободный диктант. 

Преподаватель читает два-три предложе1-1ия или абзац (если он 

неболыиой), не повторяя их по частя.м. Новые слова обьясияются 

и вьтисываются. Учащиеся записывают отрывок по памяти, близ

ко к тексту. 

Восстановительные диктанты 

Учащиеся выбирают из текста задаи1-1ые единицы, а потом по rtUJvt 
доюJсuы воестаиовить текст. Выполняя это задание, они как бы 
заново конструируют текст. Этот вид диктанта является про

.межуточныJt4 видо.м .между диктантоJvt и изложением. Оии nоJvю

гают раэвиватъ речъ. 

Прослушайте текст. Выписывайте глаголы. Восстановите текст 

по глаголам. 

Молодой медведь ел малину около дороги. Б это время по доро

ге ехал трактор. Медведь услышал шум трактора и побежал. Он 

выбежал на дорогу, увидел трактор и остановился. Потом он пере
бежал дорогу и убежал в лес. На дороге остались только следы мед
ведя . 
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Прослушайте текст. Найдите в нём ответы на вопросы и запиши

те их в правой части тетради. 

Самодиктант 

Текст учащиеся C1-latta.лa восприишнают зрительио. Они должны 
его запо.лтитъ, зате.лt записать его по памяти. Трудные случаи 
правописаиия аншtизируются перед вътол1-1ение.л·t диктанта. 

1. Прочитайте вслух весь текст. Вспомните значение и правопи

сание данных слов: 

сорока, поляна, заяц, зайчонок, нападать, защищать. 

2. Читайте каждое предложение, записывайте его по памяти, про

веряйте по книжке. 

Это было весной. Мы шли по лесу. Вдруг впереди услышали 
крик сорок. Мы вышли на поляну и увидели, что по поляне бегает 
заяц, а около него летают сороки. Заяц на них нападает. Он увидел 
нас и убежал в лес. Сороки тоже улетели. 

Мы подошли и увидели маленького зайчонка. Вот кого защи
щала мать от сорок! Мы отнесли зайчонка в лес. Мама там его обя-
зательно найдёт. 

3. Выучите наизусть данный текст. Напишите ero по памяти. 

Я земной шар чуть не весь обошёл, 
И жизнь хороша, 

и жить хорошо! 
(В. Маяковский) 

Творческийдиктант 

В процессе работы учащийся долже1-t закончить предложе1-1ие tutu 
текст. Творческие диктаиты близки к изложению, о1ш развивают 

речь учащегося . 

1. Прослушайте текст, допишите предло)l~ения. 

Меня зовут ... , а моего друга .... Мне ... лет, моему другу ... лет. Я 
... на .. . курсе, мой друг .... Я люблю нграть в .. . , а он .... Я люблю .. . , а 
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он любит .. .. У меня есть .. . , а у него .... Мой папа ...... , а его папа .. . . 
Моя мама ... , а его мама .. . . 

2. а) Прослушайте текст. 

Однажды я увидел маленького пингвина. Он смотрел, как ку

nаются взрослые nтицы. Он тоже хотел купаться. Но ему было 

страшно. 

Маленький пингвин долго стоял на скале, потом от страха зак

рыл глаза и прыгнул вниз. Он вынырнул, немного nоnлавал и вы

шел на берег. С удивлением он посмотрел на море. Ведь он первый 

раз купалея в холодной воде. 

б) Слушайте и пишите начало предложения. Допишите предло

жения по памяти. 

Однажды я увидел ... 
Он смотрел, как ... 
Он тоже ... 
Но ему было ... 
Маленький пингвин долго стоял на скале ... 
Он вынырнул, немного nоnлавал и ... 
С удивлением он ... 

Диктант по аналогии 

Диктанты по.могают учащемуел подготовиться к сочинению. 

Преподаватель диктует текст по предложеии.я.il't, а учаzцийс.я пи
шет са.мосто.ятелыюе предло:жеиие, сходное с продиктовштьш по 

КОJ1mозичии и гра.Jt;uJштической структуре, но отличаюzцеес.я по со

держанию. Другой вариант: преподаватель диюпует весь текст, 
а учаzцийся, записав этот текст, составляет затем новый, ис-

. пользуя свои знания, воспоминания, наблюдения. Диктанты слу 

жат целя.м развития речи. 

1. Слушайте и пишите, изменяя текст в соответствии со сведени
ями о себе. 

Иван Петров- студент. Он русский. Он живёт в России, в Мос

кве. Иваг1 учится в педагогическом университете на историческом 
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факультете. У него занятия пять дней в неделю. Во вторник в 10 ча
сов у него практические занятия по английскому языку. 

Типы упражнений, обучающих написанию изложений 

1. Подробные, содержание которых ученик воспроизводит пол
ностыо, сохраняя по возможности тип текста, его структурные и ком

позиционные особенности. 

2. Сжатые, в которых передаётся главное, основное содержание 

текста, а детали опускаются. 

3. Выборочные, где воспроизводится не весь текст, а какая-то 

его часть. 

4. С дополнительными заданиями творческого характера, пред
полагающими внесение изменений в содержание или композицию 

исходного образца: замену лица, перестановку частей, дополнение 

текста и т.д. 

5. С элементами сочинения, т.е. самостоятельного построения 

высказывания. 

Изложения, предлагае.мые учаzцимс.я, могут быть зрителыtыми, 
слуховwни или такшни, в которых исходный текст восприни.ма 

етс.я зрителыю, а потом на слух или наоборот . 

Подробное изложение 

Данный тип изложения предполагает подробный пересказ уча
zцимс.я текста с сохра1-tение.11t ezo структурны.:r: и КОJtтозициоп-
1-tЫХ особешюстей. Перед изложением иеобходtиио провести под
готовку, что поможет yчazцe.ll·tyc.я обогатить словарный запас, 
сконцентрировать вни.11tаиие 1-ta значе-нии и правописа1-tии труд-
1-tых слов , обратить вuи.ll-ta1·tиe ua граю-tатический строй речи 

учаzцегос.я. 
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1. а) Прочитайте слова и сочетания. Проверьте, знаете ли вы их 
значение. 

Изобретатель, художиик, телеграф, образование, Академия ху

дожеств, иметь успех. 

б) Слушайте текст. Выписывайте глаголы, которые будут вам 

нужны для письменного пересказа текста. 

в) Ответьте на вопросы. 

Вопросы а) можно записать на доске. Они будут плано.м изло
жения . 

а) 1. Что изобрёл Морзе? 2. Кем он был по профессии? 3. Где он 
родился? 4. Где он учился? 5. Когда он окоичил Академию худо
жеств? 6. Где он жил после окончания Академии? 7. Чем он заии
мался? 8. Где можно увидеть картины Морзе? 

б) Как вы думаете, в какой стране находится Бостон? Какими бук

вами надо писать США и что обозначают эти буквы? 

г) Прослушайте текст. Напишите изложение. 

Морзе известеи как изобретатель телеграфа . Не все зиают, что 
он не был физиком, инженером, а был художником. 

Морзе родился недалеко от Бостона . В 1811 году он окончил 
университет и поехал в Европу продолжать образование. Четыре 

года он учился в Лондоне, в Академии художеств. Его работы име

ли успех в Академии . 

В 1815 году Морзе вернулся в Америку. На родине он J-Iаписал 
несколько больших картин, которые сейчас можно увидеть в музе
ях США. 

2. а) Прочитайте слова и словосочетания . Знаете ли вы, что они 

обозначают? В случае затруднения обращайтесь к словарю. 

Рычать, лаять, чувствовать, участвовать, наклонить голову, под
жать хвост, гладить собаку по голове. 

б) Напишите диктант. 
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Диктант, составленный на основе текста изложения, является 

своеобраэиы.11t типом упражнений, фор.мируюи~их .1J.ll'teния созда
вать текст, активизировать контекстуально - син01-tU.ll ·tические 

конструкции. 

Полкан -злая, страшная собака. Одна:жды Маша подошла к Пол
кану. Полкан зарычал, но Маша rie отходила. Тогда Полкан залаял, а 
Маша заговорила. И Полканпочувствовал в голосе девочки доброту. 
Её голос понравился Полкану Потом Маша протянула ему руку. Пол
кан сначала зарычал по привычке, но потом поджал хвост от стыда. А 
Маша стала гла,цить собаку. Полкан закрыл глаза от ссrастья. 

в) Найдите в диктанте слова, которые связывают между собой 
предложения. 

г) Отредактируйте текст диктанта, заменив имена собственные 
другими словами, например, такими: девочка, .моя знакомая, соба
ка, 1tёс и другими. 

д) Слушайте текст изложения. Разделите его на части. Напиши

те к тексту план. 

Преподавателю нeoбxoдU.llto по.11ючь учащшtся разделить текст на 
части и составить план. План .!IЮЖет быть в виде вопросов или в 
виде назывных предложений. 

е) Напишите изложение по плану. 

МАША И ПОЛКАН 

Я знаю девочку Машу, которая всё знает про собак. И я знаю 
собаку Полкана. У него холодные глаза и огромные зубы. Страш
ная, злая собака . Но Маша говорит, что Полкан добрый. 

Однажды Маша подошла к месту, где сидел Полкан. А он не 
обращал на неё внимания. Тогда Маша подошла еu~ё ближе . Пол
кан зарычал, но Маша не отходила. Полкан залаял . 1огда Маша за-
говорила. 

Оказывается, собаку мало кормить. Надо с ией разговаривать . 

А с Полканам никто не разговаривал. 
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Маша заговорила с Полканом. Он рычал, а она всё равно с ним 

говорила, называла ласковыми именами. Полкан, конечно, не по

нимал, о чём говорит Маша,- собака, с которой никто никогда не 
разговаривал, не понимает слов. Но он чувствовал в голосе девоLr

ки доброту. Он понимал не слова, а голос. Её голос понравился Пол
кану. Он даже наклонил голову набок-это nервый признак, что со
бака слушает, участвует в разговоре . 

Потом Маша nротянула ему руку. Он зарычал по привычке, но 

тут же поджал хвост от стыда. Маша стала его гладить. И он закрыл 

глаза от счастья. 

Сжатое изложение 

В изложеииях дштого типа передаётся осиовиое содержание тек
ста, детали опускаются. Сжатые изложе1-tия готовят учащихся 
к составлеrtию коиспекта, аииотации, реферату. 

1. а) Прочитайте текст, данный в левом столбике. Расширьте его 
за счёт предложений правого столбика. 

б) Напишите изложение. 

В даиио.м упражиеиии учащийся учится «от против1-tаго». В1(ЛЮ
чая дополиителъиую ииформацию в осиовиой текст, ou должеи на
учиться видеть главиое в тексте. 

850 лет назад на берегу Мос
квы-реки построили кремль

крепость. Кремль был похож на 

остров, вокруг которого была 

вода. Проходили в крепость 

через мосты. В мирное время 

около креnости всегда было 

много людей . А когда враги 

подходили к крепости, люди, 

услышав тревожный звон ко

локола, уходили за высокие, 

толстые стены московского 

кремля. 
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Крепость построили по при

казу князя Юрия Долгорукого. 

Внутри, за стеной кремля-кре

пости находились дома и церк

ви. В кремле и около него мож

но было увидеть ремесленников, 
продавцов, путешествеш-шков, 

жителей города. Самым высо

ким сооружением кремля была 
колокольня. Колокола, которые 

там находились, звонили во вре

мя церковной службы, праздни

ков. Колокольным звоном сооб

щали москвичам о важных со

бытиях. 

2. а) Прослушайте текст. Скажите, о чём в нём говорится. 

б) Обратите внимание на то, что можно 1сороче сказать эти пред

ложения. Смысл от этого не меняется. 

Когда наступила весна и стали распускаться листья на деревь

ях, лебёдушка Настя часто поднимала глаза к высокому синему небу 
и смотрела туда, словно ждала кого-то. 

Весиой Настя часто смотрела в иебо, слоmю кого-то ждала. 
Однажды рабочий шёл поздно вечером домой. Когда он прохо

дил по берегу моря, то увидел, что в темноте что-то белеет. Это была 
раненая лебёдушка. Рабочий поднял её и принёс своим детям. 

Одиажды рабочий иашёл ua берегу .моря раиеиую лебёдушку и 
прииёс её детям. 

в) Прослушайте текст. Напишите его как можно короче. 

Однажды рабочий шёл поздно вечером домой. Когда он прохо
дил по берегу моря, то увидел, что в темноте что-то белеет. Это была 
раненая лебёдушка. Рабочий поднял её и принёс своим детям. 

Ребята стали ухаживать за птицей . Лебёдушка выздоровела. Это 
была красивая птица - белая, с розовым клювом и черными глаза

ми. Дети назвали лебёдушку Настей. 
Когда наступила весна и стали распускаться листья на деревь

ях, лебёдушка Настя часто поднимала глаза к высокому сииему небу 
и смотрела туда, словно ждала кого-то . 

И вот над городом появились лебеди. Настя крикнула. Лебеди 
услышали её крик и стали кружиться над домом. Они звали Настю 
с собой на север, на родину. Настя взмахнула крыльями, покружи

лась над домом, словно благодарила за своё спасение, и полетела за 

другими птицами . 

Прошло жаркое лето, наступила осень. С севера снова полете-

ли птицы. Глядя на пролетающих птиц, дети думали о том, где сей
час лебёдушка Настя . Они очень хотели её увидеть . 

Как-то утром дети вышли в осенний сад. Там гуляли четыре 

красивых лебедя. Одна из птиц подошла к детям и стала смотреть 

на них своими чёрными глазами. Птица словно спрашивала: <<Вы 
не забыли меня?>> Это была Настя. Она прилетела сюда не одна. 

Она прилетела со своими детьми. 
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г) Сравните ваше изложение с тем, которое написал ваш сосед. 

Кто из вас написал более кратко? 

3. Прочитайте текст. Напишите сжатый вариант текста, опустив 
предложения, которые не несут основную информацию. 

Выборочное изложение 

Вътол'НЯя работу по датюмутипу изложеиий, учащийся разви

вает умение вчитываться в текст, сосредотачивать внимание на 

поставленной задаче. 

1. а) Слушайте текст, выписывайте из него существительные 
в творительном падеже и глаголы, которые с ними употребляются. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ДЕНЕГ 

Продавать и покупать люди начали очень давно. На Руси рас

плачивались за покупки разными предметами - мехами, мёдом. 

Древние славяне в качестве денег использовали лён и полотно, ко

торое из него делали. Русское слово «платить>> происходит от сло

ва « полотно~. Первые русские деньги, которые находят при раскол

ках, изучаются археологами и историками. 

С двенадцатого века стали пользоваться кусками серебра. Пла

тили за nокупку частью куска. Его надо было разбить, разрубить. 

Часть куска, которую отрубали, называлась рублём. При Иване 

Грозном, в шестнадцатом веке, на русских монетах появился всад

ник с копьём. Народ стал называть эти монеты <<копейными день

гами>> или копейками. Бумажными деньгами стали пользоваться в 

России в восемнадцатом веке. 

б) Допишите предложения с опорой на выписанные конструi<-

ции. 

С двенадцатого века стали пользоваться ... 
Платили за покупку ... 
Часть куска, которую отрубали, называлась .. . 
В шестнадцатом веке на монетах появился всадник ... 
Народ стал называть эти монеты ... 
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в) Напишите о том, как на Руси появились копейки. 

2. Прослушайте текст. Напишите о том, как провёли каникулы 

а) Петя Иванов, б) Оля, в) Саша. 

Эта история произошла с учеником Петей Ивановым. Он отли
чался в классе двумя особенностями. Он мог списать практически 

у любого ученика в классе. Вот какое у него было зрение! И ещё 
Петя совершенно не любил думать. Однажды в классе писали со

чинение «Как я провёл каникулы~. 
-Про какие каникулы писать - зимние ли летние?- спроси-

ла Люся (она любила задавать вопросы). _ 
-Про какие хотите,- ответила учительница.- Но надо чтобы 

было интересно. 
Пете было лень думать про каникулы. Ничего интересного в 

его каникулах не было: зимой он смотрел телевизор, а летом иг

рал в футбол. Тогда Петя решил списать у Оли (она всегда инте
ресно сочиняла) и у Саши (он хорошо учился). Петя быстро пи
сал, заглядывая в тетради то Оли, то Саши. Вот, что у него полу-

чилось: 

«Стояло жаркое лето. На крышах домов, на деревьях лежал снег. 

Мы взяли коньки и лыжи и побежали в лес за грибами. Не прошло 
и часа, как у меня были полные валенки снега, а Маша нашла гриб. 
Вдруг подул сильный ветер и загремел гром. Началась метель. Ре
бята быстро разделись и стали купаться. Как приятно полежать на 
пляже на горячем снегу! Усталые, но довольные, мы вернулись до

мой. Сняли валенки и ушанки и быстро заснули. Хорошо провести 

зимние каникулы летом в деревне!>> 
На следующий день весь класс смеялся над Петей Ивановым. 

Изложение с дополнительными заданиями и элементами 

сочинения 

Данный тип изложений помогает учаще.муся развивать речь, фор
мирует у него следующие коммуникативные умения: определять 
задачу высказывания, отбирать языковые средства, необходимые 
для реализации замысла. Так учащийся готовится к написанию 

сочинений. 
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1. а) Прослушайте текст. 

Однажды наша группа иностранных студентов была в московс

ком цирке. Мне всё там очень понравилось. Но когда на арену вы

шел дрессировщик Валерий Филатов со своими живопiыми, мы с 

другом просто не могли оторвать глаз от арены - животные такие 

умные и послушные! Мне очень захотелось поговорить с самим 

дрессировщиком. После окончания представления я пошёл его ис

кать. 

Войдя в комнату дрессировщика, я вдруг забыл, зачем nришёл. 

А Валерий Филатов оказался очень добрым и весёлым. Вот что он 
мне рассказал. 

Ещё в детстве он очень любил животных, дома у него всегда кто

нибудь жил. Сейчас Валерий Филатов дрессирует тигров и леопар

дов. Они не сразу стали его слушаться. Вот и сейчас один из них не 

хочет прыгать на тумбу. Но он ещё маленький, вырастет немного и 
тоже будет прыгать. Филатов никогда не наказывает своих живот
ных, потому что они могут обидеться, и тогда вообще fшчего не по

лучится. 

Прощаясь, я спросил дрессировщика: 

<<Скажите, пожалуйста, а животные вас любят?>> 

<<Не знаю,- засмеялся он. - Это надо спросить у них>>. 

б) Разделите прослушанный текст на две части. Найдите основ-
ную информацию в первой и второй частях. 

в) Напишите: 

- первую часть как диалог двух студентов; 

- вторую часть как диалог студента и дрессировщика Фила-
това; 

- вторую часть как рассказ Филатова о себе от первого лица. 

2. а) Прослушайте текст. 

ДОМ ЧЕЛОВЕКА - МОДЕЛЬ КОСМОСА 

У каждого человека есть свой дом. Дом - это символ семейного 
уюта, счастья, единства семьи .и рода, защиты от внешнего мира, 

чужо~о пространства. Дом объединяет находящихся вt1утри него 

людеи и является укрытием от внешнего мира. Он также создаёт 
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картину мира: четыре стены - это четыре части света, а фундамент 
и крыша - небо и земля . Таким домом для жителя России была 

изба. 
Изба - очень древний вид жилища, сохранившийся до нашего 

времени. До сих пор в избах живут сельские жители, но до XIX века 
изба была домом и для горожанина. 

Главная в доме печка, печь. Она занимала почти четвертую часть 

жилища и имела особое символическое значение. Печь соединяет 
стихию оrня, воздуха, земли. В печи всегда горел огонь, который 
считали ~живым:?. От печи было тепло в доме, в ней готовили пищу 
для всей семьи, на ней спали. Обычно женщина поддерживала до

машний огонь в печи, готовила еду. Умение хорошо готовить было 
долгом любой женщины. 

С печью связано много пословиц, поговорок, сказок, народных 

обычаев . Мечта о счастливой жизни сводилась к тому, чтобы ~ле
жать на печи, да есть ка;rачи:?. Когда кто-нибудь уходил из дома, 
печь закрывали, чтобы ему повезло в пути . Герой древних былин 
Илья Муромец тридцать лет лежал на печи, пока не стал настоя-

щим богатырём. 
В избе обязательно есть красный угол, самое праздничное ме-

сто. Место за столом в красном углу под иконами считалось наи

более почетным, там сидели хозяин дома, почетные гости . Чело
век, вошедший в дом, должен был сначала креститься на домовые 
иконы, висящие в красном углу, а потом здороваться с хозяевами 

дома. 

Снаружи избу украшали орнаментом. Создавая такой орнамент, 
человек защищал cвoJi'I дом от тёмных враждебных сил . В орнамен
те символичес1<и изображались элементы космоса: солнце (круг, 
крест, ромб, птица), небо (полукруг), природа (растения, звери), 
вода (линии). Особенно красивый орнамент был на окне. Человек, 
смотревший из своего ~ома в такое окно, был как бы в центре ми-
роздания. 

Можно сказать, что человек- дитя дома-защитника, но и дом -
дитя человека, ведь человек строил дом. При строительстве дома 
L1еловек строил свой мир, создавал что-то новое, чего не было ещё в 
природе. И в этом человек был похож на Бога. 
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б) Разделите тетрадь на две части. В левой части напишите воп

рос. Слушайте текст. В правой части тетради пишите ответы на воп

росы. 

1. Символом чего является дом? 2. Что было самым главным в 
избе? 3. Какое самое почёп-юе место в избе? 4. Какое символичес
кое значение имел деревянный орнамент на доме? 

в) Письменно перескажите текст, рассказав коротко о частях 

дома и более подробно о символах русского дома. 

г) Письменно ответьте на вопрос, почему говорят, что дом- дитя 

человека, а человек- дитя дома? 

д) Напишите, согласны ли вы с названием текста. 

е) Напишите сочинение о роли и месте дома в вашей культуре. 

Типы упражнений, обучающие написанию сочинений 

Перед сочинением. (творческим видом.пись.ме1-той речевой деятель
ности) проводится предварительная работа, направлетия на 
снятие различного рода трудностей. 

1. Напишите о себе и своих друзьях: где живёте, где учитесь, что 
любите и что не любите делать, что обычно делаете утром, днём, ве

чером, как проводите свободное время, во что умеете играть, где 

отдыхаете. 

Подготовка к сочинению предполагает сначала обсуждение 
опорных слов и конструкций и выбор из них необходимых для 
сочинения. 

(кого?) зовут ... ; (кому?) ... лет; (кому?) исполнилось ... лет; 
(кто?) учится в университете, институте, на факультете, курсе; 
(кто?) играет в футбол, волейбол, теннис, шахматы, шашки, на флей
те, скрипке, на пианино. 

2. Напишите сочинение о Москве, отвечая на следующие во
просы: 

Написать сочинение поJvtогут опоры в виде вопросов. 
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1. Когда вы приехали в Москву? 2. Вы первый раз в Москве? 
3. С какими достопримечательностями Москвы уже познакоми
лись? 4. Какую улицу, площадь Москвы вы считаете самой краси
вой? Почему? 5. Какие здания города вам понравились? 6. Похожа 
ли Москва на ваш родной город? 

3. Напишите сочинение о Кремле. Используйте план Кремля, 

открытки и данные ниже вопросы. 

Сочинение пишется с использование.м средств наглядности в виде 
схе.мы KpeJvuщ открыток, фотографий или слайдов, а также пла-
1-tа, который подкреплён опорными словами. 

Где был построен Кремль? (берег реки, густой лес) Какую фор
му он имеет? (треугольник) Какие сооружения есть в крепости? 
(башни и стены, соборы, колокольня, гражданские здания) Какое 
самое высокое сооружение? (высотой 81 метр) Что находится у 
подножия колокольни Ивана Великого? (царь-пушка, царь-коло

кол) Почему они так называются? (огромный) Что вам поврави-

лось в Кремле? 

4. Опишите одну из картин Третьяковекой галереи по следующе

му плану: 

Перед письмеюtой работой предполагается обсудить вопросный 
JVlШt, который является опорой для сочинения . 

1. Как называется картина? 2. Кто её автор? 3. Какова история 
создания картины. 4. Кто изображён на картине? 1 Что изображено 
на картине? 5. Когда и где происходит действие картины? 6. Кто 
изображён на переднем плане? 1 Что изображено на переднем пла
не? 7. Как изображён главный герой? 8. Для чего изображены дру
гие действующие лица? 9. Что хотел сказать художник своей кар
тиной? 1 О. Какие художественные средства он использовал, чтобы 
передать свои мысли и чувства? 

5. Прочитайте, как описала свою подругу Луиза Теллер. Опиши
те свою подругу или друга по этому образцу. 
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Bapua'/-lтoAt этою задаю,J.Я .может быть oпuca'/-lue портрета, '1-la
писаююю каким-либо xyдo:JtC'I-lUKOAt. 

Мою подругу зовут Маша. Ей 20 лет. Она красивая девушка . 

У неё прекрасные каштановые волосы . Мне нравится, когда она рас

пускает их по плечам. Спокойный, открытый взгляд её выразитель

ных серых глаз никого не оставляет равнодушным. 

6. Объясните, как работает соковыжималка, используя данные 
конструкции. Напишите инструкцию. 

(что?) предназначено (для чего?), (что?) состоит (из чего?), 

(что?) , представляет собой (что?), (что?) применяется (где? ), (что?) 

работает (от чего?) , (что?) потребляет (что? 1 сколько? jчего ?) 

7. Напишите рассказ по картинкам Х. Бидетрупа <~Гость~. Вклю
чите в свой рассказ данные ниже словосочетания. 

Yпpaж'l-lemte с исполъзоваииеА·t средств '1-lаглядиости. Проводител 
110 кт,ой-либо карти'l-lке Х. Бидетрупа или сюжетной картиие дру

гого художника. 

Сидеть в кресле, на стуле; войти в квартиру (в дом); сесть в крес
ло; пересесть за стол; достать (что?) из коробки; взять (что?) с под

носа; наливать (что?) в бокал; удобно расположиться в кресле; по
ложить (что?) на стол; держать (что?) в одной руке, (что?) в дру

гой руке; лечь в кровать, лежать между (кем? и кем?) 

8. Объясните, почему прочитанный вами текст имеет такое на
звание . Напишите сочинение, раскрывая смысл названия текста. 

9. Напишите, с какими работами (монографиями , статьями) по 

изученной теме вы знакомы? Кто их авторы? Где и когда были изда

ны (опубликованы)? На како~1 языке? Что привлекло ваше внима

ние в позиции авторов? Расскажите более подробно об одной из ра
бот. 

10. Напишите, согласны ли вы со следующими высказываниями. 
Аргументируйте свою точку зрения. 
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Высказывани.я подбираются в соответствии с изучае.мой теАtаЙ. 

Типы упражнений, обучающие реферированию 
и аннотированию 

1. Найдите в тексте информацию, расширяющую данные ниже 
положения. Запишите их. 

Yпpaзtc'/-le'l-lиe, направлениое на а'l-lализ тра'l-lсформироваюtого 

текста. 

Переводческие проблемы являются извечными. 

Перевод - это акт двуязычной коммуникации. 

Экстралингвистические факторы - это факторы, связанные с 

жизнью того или иного народа. 

Наука о переводе требует изучения данных различных наук о 

человеке. 

2. Закончите предложения, используя информацию, данную в 
тексте. 

Начало предложений дано в ИЗ.ktенёююм по сравие'l-lИЮ с '1-lattaлъ

'1-lЫM тексто.kt виде. 

С началом нового этапа в общественно-политической жизни 

страны изменилась .. . 
Именно в литературе, быстрее, чем в других областях обще-

ственного сознания, происходили ... 
Усиление интереса к исторической теме было связано ... . 
Наряду с исторической темой заметное место занимает .. . . 

3. Трансформируйте несколько предложений в одно . Запиши

те его. 

Упражнеиие обучает трансфорАtации текста. 
1 

Учёные изучают климат на Земле. Он стал теплее. Учёных всего 
мира интересует вопрос о потеплении климата на нашей планете. 
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4. Сформулируйте воnросы к nредложениям из текста. Заnиши
те их. 

r Упражнение учит составлять nлauъt к тексту. l 
5. Разделите тетрадь на две части. В левой заnишите воnросы. 

Ответьте на воnросы, исnользуя данные ниже оnорные словосочета
ния. Свои ответы заnишите в nравой части тетради. Обратите вни
мание на то, что воnросы касаются ключевой информации текста, 

nоэтому их можно считать nланом в форме воnросов. 

1. Когда появилась теория перевода как наука? (начала оформ
ляться в ... , интерес возник в ... ) 2. Какой перевод считался образцо
вым в Древнем Риме? (выполнить (что?) с учётом законов языка, 
передать своеобразие оригинала, переводить не ... , а ... ) 3. Что тор
мозило развитие переводческой мысли? (оказалось тормозом (для 

чего?). 4. Актуальны ли переводческие проблемы сегодня? (что?) 
принято считать (чем?) , (что?) осознаётся (кем?), (кто?) продол
жает решать (что?) 

6. Преобразуйте воnросный nлан в назывной. 

7. Укажите nредложения, содержащие главную информацию, 
заключённую в абзаце. 

8. В абзаце укажите nредложения, содержащие доnолнительную 
информацию. 

9. Найдите информацию, nодтверждающую главную мысль аб
заца. 

10. Прочитайте nервое и nоследнее nредложения абзаца. Ска
жите, nередают ли они наиболее существенную информацию тек
ста. 

11. Тема текста nолучает развитие в нескольких абзацах. Прочи
тайте эти абзацы. Скажите, какая мысль связывает их. 

12. Найдите в тексте nредложения, которые говорят о начале 
новой темы. 
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13. Оnределите, сколько основных тем развивается в данном тексте. 

14. Выnишите из текста слова и словосочетания, которые исnоль
зует автор, чтобы изложить взгляды сторонников разных концеnций 

и свои собственные взгляды на <~nлаванье>.'> валютных курсов. 

Образец: В соответствии (с чем?) происходит (что?)- В соответ

ствии с концепциями теоретиков <<плаnающих курсоn>> n услоnиях сnо
бодного колебания курсаn nалют происходит процесс <!Саморегулиро 

вания>>. 

15. Выnишите из текста фрагменты, отражающие взгляды авто
ра на главную тему текста. 

16. Выберите из каждого абзаца основную информацию, раскры
вающую различные стороны современной литературной ситуации в 

России. Выпишите опорные слова. 

Отражение в литературе карди- развернувшаяся в стране <!Пе

нальных политических измене- рестройка>>, утверждение атмо-

ний сферы гласности, ... 

17. Ответьте на воnросы, исnользуя конструкции, данные сnрава. 

О чём идёт речь в тексте? 

Что говорит автор статьи о тео

рии и практике функциониро

вания валютных курсов? 

в статье речь идёт (о чём?) 

говорится (о чём?) 

в работе исследуется (что?) 
анализируется (что?) 

характеризуются (что?) 

дано описание (чего?) 

аnтор анализирует (что?) 

излагает (что?) 

классифицирует (что?) 

говорит (о чём?) 

Какие подходы к системам ко- по словам учёного, 

леблющихся курсов, по мнению с точки зрения учёного, 

автора, существуют в настоя

щее время? 

как пишет учёный, 

с позиции учёного, 
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18. Перескажите текст в письменной форме. При пересказе упо-
требите следующие конструкции: 

Текст называется 1 носит название 1 имеет название .... 
Автором текста является .. . . 
Текст посвящён (чему?) . 

В тексте говорится (о чём?), 1 речь идёт (о чём?), 1 рассматри
ваются вопросы (чего?). 

Автор говорит 1 пишет 1 ставит вопрос (о чём?) . 

19. Найдите в тексте фрагменты, которые вы будете цитировать. 
Определите их место в вашем реферате. Помните, что цитаты при

водятся тоЧно по источнику с указанием в скобках страниц источ
ника. 

20. Замените в тексте одни средства связи другими. Определите, 
какие из них более точно передают смысловые отношения между 

предложениями. 

21. Ознакомьтесь с нормами составления аннотации. Являясь 
жанром научного стиля речи, она должна характеризовать предмет 

и тему статьи, основные ее положения. В аннотации должно быть 

около 500 знаков или 50-70 слов. 

1. Б . Пичугин . Иностранные частные инвестиции в России. 

Мировая экономика и международные отношения. М . , 1994. N2 11 . 
с. 29-41 . 

В статье речь идёт о важном направлении экономической поли

тики России - привлечении иностранного частного капитала . По

добно другим странам, Россия рассматривает эти инвестиции как 
возможный фактор ускорения технического и экономического про

гресса, обновления и модернизации производственного аппарата, 

усиления интеграции с мировым хозяйством . Вместе с тем в рос

сийских условиях подробные соображения приобретают специфи
ческий характер. 

22. Составьте реферат статьи, используя приводимую на с. 415 
структуру этого типа научного текста и варианты конструкций, ха

рактерные для его стиля. 
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Типы упражнений, обучающих конспектированию 

Упражнения учат конспектировать лекции, письмеюtые тексты. 

Сформировать у учащихся необходимые навыки по.могают дик
танты (с включением специальной лексики), типы которых при
ведены в соответствующе.м разделе, а также упражнения на 
трансфорлtацию текста, на выделение главной информации, так-

же приведённые выше. 

1. а) Прослушайте текст. 
б) Слушайте вопросы к тексту, пишите ответы на вопросы. 

В некоторых группах .можно предложить сначала ответить на 

вопросы устно, а потом записать лучший вариант. 

2. Слушайте предложения. Запишите опорные слова каждого из них. 

3. Слушайте текст, запишите ero в виде плана. 

4. Слушайте текст, запишите только новую для вас информацию. 

5. Слушайте фрагменты лекции, запишите каждый фрагмент в 

соi<ращённом виде. 

6. Слушайте слова, записывайте их в сокращённом виде: 

то есть, и так далее , и другие , сравни, например, век, века, год, 

годы, наша эра, страница, язык. 

7. Напишите, как можно расшифровать следующие аббревиа
туры: 

ООН, ГАИ, РФ, ЭВМ, вуз, роддом, запчасти. 

8. Слушайте фрагмент лекции, записывайте его в сокращённом 
виде. Помните, что сокращённые слова должны оканчиваться на со
гласную; у прилагательных, причастий окончания отбрасываются, У 
существительных можно не записывать среднюю часть слова. 

9. Быстро прочитайте текст. Постарайтесь понять его содержа
ние без использования словаря. В процессе чтения составляйте план. 
Напишите конспект по плану. 
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Типы упражнений, обучающих написанию письма 

1. Прочитай, как русские обычно начинают письмо. Обратите 
внимание на форму обращения. Как вы думаете, к кому можно так 

обратиться? В каком письме ( официальном/неофициальном) такие 
обращения уместны. 

Уважаемый господин Петров, (!) Уважаемые господа, (!) Ува
жаемые коллеги! Дорогие коллеги! Многоуважаемые дамы и гос

пода! Коллега, ... Уважаемая Мария Степановна! Дорогой дедушка! 
Милая Маша! Здравствуйте, Ванюша и Сашенька! Здравствуi~r . 

Петя! Добрый день, Николай! 

2. Прочитайте письмо М.Ю. Лермонтова С.А. Раевскому и най
дите, как в письме а) автор благодарит за письмо, б) отвечает на во

прос о делах, о жизни, в) спрашивает о новостях, г) просит написать 

ответ, д) передаёт приветы знакомым, е) прощается. 

Дорогой друг Святослав! 

Твоё письмо дошло до меня. Благодарю тебя за него. Раньше я 

знал о тебе только из писем бабушки. 

Ты спрашиваешь о моих делах. С тех пор как я выехал из Рос

сии, я путешествовал, был в Шуше, в Кахетии. Ездил на гору Крес

товая . Оттуда видна половина Грузии . Ничего не надо в эти мину

ты, так сидел бы и смотрел целую жизнь. 

Прощай, любезный друг, не позабудь меня. Передавай привет 

гташим общим знакомым. Если найдёшь время, напиши, как ты по

живаешь, что слышно о новой премьере. 

Вечно тебе преданный М. Лермонтов. 

3. Напишите письмо другу. Используйте данные конструкции. 

Благодарность можно выразить и так: 

Большое спасибо 1 Спасибо за добрые слова 

тебе 1 вам Благодарю тебя 1 вас за тёплые пожелания 

Я хочу 1 Мне хочется 1 Я хо
тел( а) бы 1 Я должен (должна) 
поблагодарить 
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за то, что .. . 
(кого? за что?) . 

Выразить радость по поводу получения письма можно 

так: 

Как я рад (а) получить письма! Мне очень приятно получить от 

тебя 1 Вас письмо. С удовольствием 1 радостыо прочитал (а) твоё 1 
Ваше письмо. 

Спросить о жизни, о планах можно и так: 

Как дела? Как жизнь (учёба, работа, настроение)? Что нового? 

Что интересного? Какие у тебя 1 у Вас новости? Что собираешься 1 
собираетесь делать летом? 

Ответить на вопрос о делах, о жизни можно следующим. 
образом.: 

Ты спрашиваешь 1 Вы спраши- как я живу 1 как мои дела 1 как 
ваете идут мои дела 1 что у меня но

вого 1 какие у меня новости. 
У меня всё хорошо 1 в порядке 1 по-старо

му 1 без изменений. 
Дела идут хорошо 1 неплохо 1 по-старому. 

Выразить просьбу можно и так: 

Прошу тебя 1 Вас 1 У меня к тебе 1 к Вам 1 Будь (те) добр(ы) + inf 

Попросить написать ответ можно таким. образом.: 
Не забывай (те), пиши (те). 1 С нетервением буду ждать отве

та. 1 Очень хотел(а) бы получить ответ. 1 Надеюсь, что ты мне от
ветишь 1 Вы мне ответите? 

Конец письма может быть и таким.: 

До свидания. Всего хорошего. Всего доброго. До встречи. Жму 

руку. С уважением ... 

4. Прочитайте поздравительную открытку. 

Дорогая Ирина Александровна! 

Поздравляю Вас с Новым годом! 
Желаю Вам здоровья, успехов, счастья . Передайте мои поздрав

ления Вашей семье . 
С уважением. Петя 
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5. Найдите в открытке: 
а) слова поздравления. Замените их одной из предложенных 

форм: 

я хочу 

Я хотел бы 

Мне хочется 

Мне хотелось бы 

От всего сердца 

От всей души 

Искренне 

Горячо 

поздравить (кого?) с днём рождеиия! 

с окончанием уни

верситета! 

с Новым годом! 

поздравляю с ... 

б) как выражено пожелание. Пожелание можно выразить и так: 

Мне хочется 

Мне хотелось бы 

Я хочу / Я хотел(а) 

бы 

От всей души 

От всего сердца 

Искренне 

пожелать (кому?) (чего?) 

желаю ... 

успехов / удачи / 
счастья/ здоровья. 

хорошего настроения. / 
успешно сдать сессию. / 
, чтобы исполнились 
все мечты . 

Прими(те ) мои наилучшие пожелания ... 

в) как можно передать поздравление. Эту просьбу можно выра

зить так: 

я хочу 

Я хотел(а) бы 

Мне хотелось бы 

передюъ привет / поздравление / 

наилучшие пожелания (кому?) 

Привет и наилучшие пожелания (кому?) .... 
Передай (те) сердечиый привет и поздравлеиие (I\ому?). 

466 

6. Напишите новогодние поздравления своим друзьям, исполь
зуя указанные конструкции. 

7. Обратите внимание на то, как в России пишут адрес на кон
верте, на условные сокращения: 

город-г. , площадь-пл., улица-ул., дом-д., проспект-просп. , 

квартира-кв., переулок-пер., проезд-пр. 

8. а) Прочитайте деловое письмо. 
б) Обратите внимание на характеристики делового письма: 

коллективный отправитель обозиачеи наимеиованием предпри-

ятия / оргаиизации; 
деловое письмо пишется на бланке; основиая информация (цель 

письма) вводится в придаточном предложении или в инфинитив

ных конструкциях; 

лексические повторы устраняются с помощью аббревиатур и 

других сокращеню';i; 

устойчивые словосочетания (V + N) в качестве сказуемого пред
почитаются глаголу аналогичной семаитики (провести исследо
вание вместо исследовать, оказать помощь вместо помочь) ; 

императивный характер некоторых типов деловых писем смяг

чается различными формами вежливости или другими средства

ми. 

NB. По.мните, что форма «Вьt» (с большой буквы) употребля
ется, если обращаются к ко1tкретному человеку, а форма «ВЫ» (с 

.маленькой буквы), если обращаются к организации . 

9. Найдите в письме следующие данные и определите, где они 

помещаются. 

Наименование организации; почтовый адрес отправителя, ио

мер телефона, номер факса; дата, номер д~кумента; адресат ; ссылка 

на номер и дату полученного письма; отметка о наличии приложе

ния; подпись; должиость. фамилия, · инициалы подписавшегося 

лица; фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя . 

зо• 467 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Кафедра иностранных языков Института языкознания 

Россия, 117345, город Москва, ул. Вавилова, д. 33, 
тел . ( 495) 136-61-41 

факс: 432-96-83 
от г. 

N!! ------------------
Директору Издательства <1Глагол» 

г-ну Красных С.М. 

Уважаемый Степан Михайлович! 
В ответ на ваше письмо Ng 15-96 от 5 декабря 2007 г. сообща

ем, что библиотека КИЯ ИЯ РАН готова купить некоторые из 
выпущенных Вами книг. 

Список книг прилагается. 

Зав. кафедрой иностранных 
языков ИЯ РАН 

Исполнитель: директор библиотеки 
КИЯ РАН 

тел . 634-63-98 

(проф. Иванова Г.М . ) 

Купчина М.П. 

10. Прочитайте а) как могут начинаться деловые письма. Обра
тите внимание на маркёры коллективного отправителя: 

дирекция завода направляет вам ... , Адмииистрация пред-
пр~ятия просит ... , Руководство банка предупре~дает ... , Учё-
иыи совет университета приглашает ... 

б) некоторые формулировки мотива делового письма: 

В ответ I:Ia Ваше (ваше) письмо ... 
На основании нашего телефонного разговора .. . 
В подтверждение нашего телефонного разговора ... 
В подтверждение нашей договоренности ... 
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В дополнение к нашему письму от .. . 
В связи с нашим письмом от ... 

в) речевые образцы, завершающие деловое письмо: 

(Мы) будем признательны 1 
благодарны ... 

Просим сообщить, как можно 

скорее .. . 1 
Надеемся, .. . 1 Выражаем на
дежду, 

По получении письма просим 

(срочио) сообщить (по телефо

иу 1 факсом) ... 
Мы хотели бы заверить вас ... 1 
Заверяем вас ... 
Ожидаем вашего .. . 

за Ваш ответ. 1 за быстрое вы
полнение нашего заказа. 1 за 
то , что ... 

что ... 

подтверждение 1 согласие ... 

(в том), что ... 

согласия . 1 подтверждения. 1 
одобрения. 

11. Напишите письмо-приглашение, используя речевые образцы, 
которые могут содержаться в письме-приrлашении. 

Приглашаем Вас на (что?) 

(Мы) будем признательны, если Вы сможете посетить 

Мы были бы благодарны (Вам), если бы Вы смогли (что?) 

12. Напишите приглашение на мероприятие, используя данную 
ниже информацию. 

~Образец: национальный праздник, 11 марта, 18 часов, столовая, 

общежитие.- Приглашаем 1 Мы рады пригласить Вас 1 Мы имеем 
честь пригласить Вас на наш национальный праздник. Праздник 

состоится в восемнадцать часов вечера одиннадцатого марта в сто

ловой общежития. 
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13. а) Напишите ответ, используя речевые образцы, употребляе

мые при ответе на официальное приrлашение. 

Мы получили Ваше за которое Вам очень признательны. 1 
приглашение, благодарны. 1 ... за которое благода-

рим Вас. 

1 Мы 1 благодарим Вас .. . за (что?) ... 
Мы благодарны Вам ... за то, что ... 
Благодарим ... 

Я (с благодарностью) принимаю (что?) 

Я (к сожалению) гrе могу принять ... (чего?) в связи (с чем?) 

в связи с тем, что ... 
... , так как ... 

б) Укажите , почему вы не можете принять приrлашение. Обра

тите внимание на то, что при указании причины используются сле

дующие союзы и союзные слова, характерные для деловой письмен

ной речи: ввиду (чего?) того что, вследствие (чего?) того что, в 

связи (с чем?) с тем что. 

Образец: Встреча по случаю окончания обучения. - Я благода

рю за приглашение на встречу по случаю окончания обучения, но, 

к сожалению, не могу его принять в связи с болезнью. 

14. а) Прочитайте заявление . Обратите внимание на клиширо-

ванные формы: 

Просъба выражается следующими конструкциями: 
Прошу + i пf. (разрешить, допустить, выдать ... ); 
Прошу Вашего разрешения (согласия) + (на что?) (на выезд, на 

вывоз ... ) 

Аргументация вводится следующими к:онструк:ция.11т: 

в связи с тем, что .. . ; потому что ... ; ввиду того, что ... ; на основа

нии того, что ... ; так как .. . 
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заявление. 

Прошу Вас разрешить мне сдавать зимнюю сессию досроч

но, ввиду того, что из-за болезни мамы мне нужно срочно уехать 

домой . 

б) Напишите похожее заявление . 

Заключение 

(дата) 

(подпись) 

Методика преподавания РКИ в настоящее время является дис

циплиной активно востребованной и развивающейся: увеличива
ется число иностранцев, приезжающих в Россию на обучение, раз
рабатываются новые подходы к обучению, компьютерные техноло

гии внедряются в учебный процесс. 
Современный этап развития методики характеризуется тем, что 

<<чиста~1> методика уходит в прошлое, наряду с появлением новых 
стратегий обучения, таких как коммуникативно-деятельностный, 
личностно ориентированный, социокультурный и др. подходы, в 
практику преподавания РКИ включаются результаты исследова
ний когнитивной лингвистики, языковой картины мира, взаимо-

действия языка и культуры. 

Использование современных технологий стимулирует создание 
учебников и учебных пособий нового поколения, и в частности, 
электронных, дистанционные формы обучения и тестирования ста
новятся актуальными . Всё это требует вгшмательного обобщения 
учёными и методистами для теоретического обобщения и практи-

ческого воплощения. 
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