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В статье рассматривается проблема интенсификации процесса обучения иностранных учащихся рус- 
скому языку на довузовском этапе посредством использования национально ориентированной методики обу- 
чения РКИ, опора на родной язык как способ повышения качества обучения русскому языку. 
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Методика национально-языковой ориентации преподавания РКИ имеет давнюю ис- 

торию. Принцип учета родного языка учащихся принимается всеми методистами, хотя и с 
разной степенью активности используется в практике преподавания. 

Так, профессор В.Н. Вагнер – создатель методики национально-языковой ориента- 
ции в преподавании РКИ и одна из сторонниц активного её использования – пишет: «влия- 
ние системы исходного языка на формирование системы русского языка происходит при 
усвоении любого языкового явления любого уровня на всем протяжении изучения русского 
языка». [1] 

Несмотря на то, что в настоящее время в России и за ее пределами созданы и внедре- 
ны в практику преподавания РКИ национально ориентированные учебники для лиц, гово- 
рящих на различных языках, в практике обучения русскому языку в российских вузах, по 
нашему мнению, они используются недостаточно активно. И, безусловно, одна из объек- 
тивных причин данного явления – состав многонациональных групп при обучении РКИ. 
Тем не менее, как показывает многолетний опыт преподавания русского языка иностран- 
ным учащимся, использование приемов национально ориентированной методики препода- 
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вания в процессе обучения иностранцев русскому языку, опора на их родной язык в значи- 
тельной степени способствует интенсификации процесса обучения РКИ – особенно на до- 
вузовском этапе. 

В настоящее время в России имеет место тенденция увеличения количества студен- 
тов из Юго-Восточной Азии, особенно из Китая. Географическая близость к России, тради- 
ционные экономические и культурные связи между нашими странами делают привлека- 
тельным получение высшего образования в России для граждан этих стран. Нередко учить- 
ся в нашу страну едут те выпускники китайских школ, которые не прошли по конкурсу в 
китайские вузы, а также учащиеся, которые не могут оплатить обучение в США или Евро- 
пе. Как правило, у таких студентов крайне низок общеобразовательный уровень, в частно- 
сти, уровень теоретических знаний о своем языке. Как показывает практика, большинство 
студентов из Китая, Кореи, Вьетнама, Афганистана, Камбоджи слабо владеют английским 
языком или не владеют им совсем, что делает невозможным использование в данной ауди- 
тории языка-посредника или учебников для англоговорящих. 

Обучающиеся из этих стран оказываются в более трудном положении по сравнению 
со студентами из других регионов еще и в силу большого расхождения фонетических и ин- 
тонационных систем языков. Поэтому в произношении учащихся из Юго-Восточной Азии 
встречаются ошибки, нехарактерные для других иностранцев. 

Например, китайские студенты часто допускают смешение гласных звуков [a] – [э], 
[э] – [и], [у] – [о], произнесение [ы] и [и] как [ый], [ий]. Отсутствие в китайском языке про- 
тивопоставления согласных звуков по глухости-звонкости приводит к смешению русских 
звуков [б] – [п], [в] – [ф], [д] – [т] при произношении и неразличению их при аудировании. 
Возникают проблемы в произнесении таких звуков, как [в] и [в’] (произносят как [у]), [ф] 
перед гласными произносится как [х], смешиваются [т’] и [ч], [ч] и [ш]. Отсутствие звука [з] 
в родном языке приводит к его замене на [с] или [д’з’]. Широко распространено неразличе- 
ние звуков [р] и [л] в силу отсутствия в китайском языке звука, подобного [р], и отличия 
китайского [l] от русского [л]. 

Структура китайского слова-слога сильно отличается от структуры русского слова, 
характеризующейся многосложностью. Нередко китайцы завершают слог гласным звуком 
вместо закрытого слога; плохо различают ударные и безударные слоги, неверно оценивают 
количество слогов в слове. Безударные гласные могут проглатываться, а между слогами по- 
являться гласный [къласс]. 

Русская интонация вызывает у китайцев также большие затруднения. В русском язы- 
ке очень важно изменение тона в интонационном центре фразы, которое различает повест- 
вовательную и вопросительную фразу. Типичными для китайцев ошибками являются не- 
правильная пауза в пределах одной синтагмы, отсутствие слитности произношения, по- 
словное чтение предложения. 

Грамматические системы двух языков также отличаются, поэтому китайские уча- 
щиеся с трудом понимают русские грамматические термины. 

При изучении русской фонетики и интонации студентами из Афганистана, как пра- 
вило, обычно не возникает особых трудностей. Говоря о сложностях работы в афганской 
аудитории, считаем целесообразным обратить внимание на следующие сложности, возни- 
кающие в процессе изучения грамматики: 

• знакомство с русской предложно-падежной системой имён прилагательных и су- 
ществительных вызывает у афганцев затруднения, т.к. в языке дари отсутствуют не только 
род и падеж, но и структурные различия между существительными и прилагательными; 

• значительная часть слов со значением качества может употребляться и как качест- 
венные прилагательные, и как наречия; 

• в языке дари распространены глаголы, состоящие из именной части и вспомога- 
тельных глаголов «будан» («быть») «кардан» («делать») и «шодан» («стать»). Отсюда каль- 
кирование «рад стал» вместо «обрадовался», «больной был» вместо «болел». 
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При работе в турецкой аудитории представляет сложность такое фонетическое явле- 
ние, как различение твердости и мягкости согласных: звуков [ш] и [щ]; вызывает трудность 
произнесение звука [ц]. Вопросительной интонацией (ИК-3) в русском языке, особенно на 
начальном этапе, турки овладевают с трудом. Однако врожденная способность к имитации 
данной категории учащихся позволяет в короткое время преодолеть эти фонетические 
трудности. 

Что касается изучения грамматики турецкими учащимися, то следует обратить вни- 
мание на следующие явления: 

• отсутствие категории рода в турецком языке (он, она, оно переводится одним сло- 
вом «о»); 

• неразличение форм прилагательных и наречий, так как в турецком языке они вы- 
ражены одной лексемой (например, красивый, красиво – güzel, далекий, далеко – uzak); 

• несовпадение значений падежей: при наличии падежной системы в турецком языке 
некоторые из русских падежей почти полностью соответствуют турецким по значению, не- 
которые же не имеют аналогий в турецком языке. 

• глаголы движения также представляют собой сложность для турецких учащихся, 
поскольку в их родном языке отсутствует префиксальный способ словообразования. 

• виды глагола, вне сомнения, являются наиболее сложной темой для всех категорий 
учащихся. 

Указанные особенности требуют поиска путей интенсификации процесса обучения 
указанного контингента студентов. Одним из средств оптимизации учебного процесса по 
русскому языку является опора на родной язык учащихся. Необходимы новые современные 
национально ориентированные учебники, которые позволят с помощью родного языка не 
только более точно довести до сознания учащихся языковые явления, но и сэкономить вре- 
мя, требующееся для объяснения материала. Особенно актуально создание таких учебников 
для учащихся гуманитарных специальностей т.к. практика преподавания в Российском уни- 
верситете дружбы народов показывает, что в группах гуманитарных специальностей учатся 
студенты с более низкой первоначальной подготовкой по сравнению с учащимися техниче- 
ского и медицинского профилей. 
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