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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения методики 

обучения русскому языку как иностранному, теоретические вопросы 

методики преподавания русского язык как иностранного и методы привития 

навыков и умений учащимся на начальном этапе обучения .  
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RUS TILI CHET TILI O'QITISh METODLARINING MAQSAD VA 

VAZIFALARI. 

Annotatsiya: Maqolada rus tilini chet tili sifatida o‘qitish metodikasining 

asosiy qoidalari, rus tilini chet tili sifatida o‘qitish metodikasining nazariy masalalari 

hamda ta’limning boshlang‘ich bosqichida o‘quvchilarda ko‘nikma va malakalarni 

shakllantirish usullari muhokama qilinadi. 

Kalit so'zlar: o'quv jarayoni, tilshunoslik, nutq faoliyati, chet tili. 

 

GOALS AND OBJECTIVES OF THE METHODS OF TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. 

Abstract: The article discusses the main provisions of the methodology of 

teaching Russian as a foreign language, theoretical issues of the methodology of 

teaching Russian as a foreign language and methods of instilling skills and abilities 

in students at the initial stage of education. 

Key words: educational process, linguistics, speech activity, foreign 

language. 

 

Современная теория обучения иностранным языкам, в том числе 

русскому языку как иностранному, в последние годы становится все более 

объемной и многомерной. Как и любая другая наука, лингводидактика 
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находится в постоянном развитии. Сегодня она рассматривает новые 

проблемы и аспекты учебного процесса, проблемы овладения языком, 

исследует механизмы общения и речемыслительной деятельности, 

вырабатывает стратегии и тактики обучения. Современная теория обучения 

иностранным языкам постепенно расширяет научные горизонты, используя 

данные лингвистики, педагогики, общей и когнитивной психологии, социо- и 

психолингвистики. 

В самом общем виде методика обучения русскому языку как 

иностранному включает в себя решение трех взаимосвязанных задач: 

собственно методических, лингвистических и психологических. Эти задачи 

были намечены еще три десятилетия назад, но до сих пор они так и не решены. 

В связи с этим я считаю, что и сама современная методика РКИ находится, 

если не в кризисе, то в стагнации. Особенно страдает блок лингвистических и 

психологических проблем, которые до сих пор только ставятся, но не 

решаются.  

Исследователями принято выделять общую и частную методики. Общая 

методика изучает закономерности и особенности процесса обучения 

иностранному языку независимо от того, о каком языке идет речь. Частная 

методика исследует закономерности и особенности обучения  конкретному 

иностранному языку. Применительно к обучению русскому языку как 

иностранному это разграничение общей и частной методик следует уточнить. 

Общая методика изучает закономерности обучения русскому языку 

независимо от характера и условий обучения, в то время как частная методика 

исследует закономерности обучения в вузе в конкретных условиях: 

подготовительный  и основные факультеты, интенсивное обучение, обучение 

в кружках, на краткосрочных курсах и т. д. Выделяют также специальную (или 

специализированную) методику, связанную с обучением отдельным аспектам 

системы языка или видам коммуникативной деятельности.  

История преподавания иностранных языков, по сути дела, является 

историей методов обучения, мирно сосуществующих, или находящихся в 

непримиримом противоречии друг с другом. В начале ХХ века споры между 

приверженцами разных методических направлений велись главным образом 

вокруг проблемы использования или исключения родного языка из процесса 

преподавания иностранного языка. Это было решающим критерием для 
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определения доминирующего метода обучения. Так, хорошо известна борьба 

между сторонниками и противниками грамматико-переводного метода, 

которая в конечном итоге завершилась победой адептов так называемого 

натурального (или прямого) метода. Однако установка представителей 

прямого метода на полное исключение родного языка из системы обучения в 

конечном счете не получила всеобщей поддержки, и в дальнейшем они не 

возражали против применения родного языка на занятиях в рамках разумно 

допустимого минимума. 

Как самостоятельная научная дисциплина методика преподавания 

русского языка как иностранного развивалась под знаком влияния того или 

иного метода (или группы методов) обучения. Ее становление происходило 

параллельно с развитием методики преподавания иностранных языков. В 

качестве ведущих критериев периодизации принято рассматривать два 

основных фактора: 1) выделение этапов как результат коренных изменений в 

целях обучения и его содержании;  2) качественные изменения в методике, 

связанные с появлением новых идей и концептуальных схем, которые привели 

к кардинальному совершенствованию всей методической системы. В 

соответствии с этими критериями исследователи выделяют пять основных 

этапов, отражающих периодизацию развития методической науки в системе 

преподавания русского языка как иностранного.        

Долгое время в связи с господством в теории и практике обучения 

грамматико-переводного метода под речеязыковой компетенцией 

подразумевалось сознательное или интуитивное знание системы языка для 

построения грамматически и семантически правильных предложений, а  под  

ее  реализацией – умения и способности посредством речи демонстрировать 

знание системы. В методике преподавания иностранных языков такое 

представление о компетенции и путях ее реализации сложилось под влиянием 

лингвистов, которые отводили грамматике ведущую роль в науке о языке и 

пытались доказать, что предлагаемые ими грамматические системы являются 

составной частью психологических грамматик, управляющих общением. С 

возникновение психолингвистики ситуация в корне изменилась. Центральным 

объектом исследования стала коммуникативная деятельность, а целью 

обучения – овладение коммуникативной компетенцией в различных видах 

речевой деятельности и сферах общения. Предыдущие неудачи лингвистов, 



МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Researchbib Impact factor: 11.79/2023 

SJIF 2024 = 5.444  

Том 2, Выпуск 5, 31 Май 

 

68 

https://universalpublishings.com 

которые под компетенцией понимали ее языковую сферу, имеющую дело с 

предложениями, а не с речевыми действиями и высказываниями, 

специалистами в области психолингвистики были объяснены достаточно 

точно и убедительно. Так, в одной из своих работ известный американский 

лингвист, автор трансформационной теории и порождающей грамматики, Н. 

Хомский писал: «Главный недостаток лингвистической теории при выборе ею 

в качестве объекта исследования языковой системы, а не речевых реализаций, 

демонстрируемых коммуникантами при реализации конкретных речевых 

актов, заключается в том, что эта теория имеет дело главным образом с 

идеальным говорящим/слушающим, действующим в совершенно однородном 

речевом коллективе, который знает язык в совершенстве и не подвержен таким 

незначащим с точки зрения грамматики факторам, как границы памяти, 

рассеянность, смещение внимания и интереса, ошибки (случайные или 

системные) при использовании знания языка для конкретной реализации». 

Деятельностно-психологический подход к обучению иностранным 

языкам, разработанный в рамках теории деятельности и психолингвистики,  

позволил  ученым  и  методистам-практикам  понять  сущность 

коммуникативной ориентиции обучения языкам в целом и коммуникативной 

компетенции в частности. 

Коммуникативная компетенция в современном ее понимании – это 

сложное целое, и вряд ли она может быть описана в рамках одной теории. На 

наш взгляд, проблемы коммуникативной компетенции могут быть разделены 

на методические, лингвистические, психологические и 

социолингвистические. Очевидно, что при таком подходе содержанием 

коммуникативной компетенции является методически, лингвистически, 

психологически и социолингвистически согласованное единство всех 

компонентов, образующих ситуации общения, а также знания и умения, 

необходимые учащимся для понимания и порождения  собственных  программ  

речевого  поведения. Специфика и объем коммуникативной компетенции 

зависят от целей овладения языком, которые ставят перед собой учащиеся, их 

интересов и мотиваций, избираемых ролей, видов коммуникативной 

деятельности, выполняемых в процессе обучения и после его завершения. 

Зависимость содержания коммуникативной компетенции от многих 

объективных и субъективных факторов делает его вариативным для 
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различных категорий учащихся, что, разумеется, не исключает наличие 

общего коммуникативного ядра, состоящего из набора умений, готовностей и 

способностей, необходимых в любых ситуациях общения. Овладение каждым 

учащимся коммуникативной компетенцией является конечной целью 

изучения языка, а соответственно и конечной целью обучения. Но поскольку 

этот процесс глубоко индивидуален, и прежде всего в отношении выбора 

содержания, его коррекция и адаптация к запросам учащихся должны 

происходить в течение всего периода обучения. 

Если не принимать во внимание сравнительно небольшое число людей, 

овладевающих иностранным языком в совершенстве, большинство учащихся 

достигают уровня коммуникативной компетенции иностранца. В отличие от 

носителей языка они хуже понимают естественную речь, хотя не испытывают 

особых затруднений при выражении собственных мыслей в новых ситуациях. 

Поэтому зачастую носитель языка, вступая в коммуникативный контакт с 

иностранцем, вынуждены существенно адаптировать свои программы 

речевого поведения.  

С методических позиций коммуникативная компетенция иностранца 

всегда соотносится, с одной стороны, с достигнутым уровнем владения 

языком, а с другой – с этапом обучения, который в идеале должен 

коррелировать с этим уровнем. Такое понимание дает основание полагать,  что  

количество  коммуникативных компетенций  равно количеству уровней 

владения языком и этапов обучения. В этом состоит вариативность 

коммуникативной компетенции. В то же время, известно, что даже среди 

носителей языка нет двух человек с одинаковой коммуникативной 

компетенцией, поскольку неодинакова их социально-коммуникативная 

деятельность. Выполняя одни и те же по содержанию речевые программы на 

том или ином участке деятельности, люди формируют и формулируют свои 

мысли по-разному. Зависимость способов формирования мыслей от многих 

факторов, составляющих структуру речевой деятельности, и неограниченная 

возможность выбора и комбинирования речевых ресурсов для их выражения 

во  многом  объясняют разницу во владении языком различными категориями 

людей. В этом также проявляется вариативность коммуникативной 

компетенции.    
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Наконец, следует обратить внимание и на то, что у одного и того же 

человека коммуникативная компетенция в различных видах коммуникативной 

деятельности чаще всего не бывает одинаковой. Продуцирование среди 

носителей языка, как правило, уступает восприятию слышимого или 

читаемого: они понимают сотни и даже тысячи слов и множество 

семантических структур предложений, которые никогда активно не 

используют в речи. Не наблюдается и взаимосвязи между говорением и 

письмом: есть немало людей, которые прекрасно пишут, но плохо и бедно 

излагают свои мысли в беседе или в процессе публичного выступления, и 

наоборот. Эти хорошо известные всем факты свидетельствуют о том, что 

степень взаимосвязи различных видов речевой деятельности в процессе 

реального общения не настолько велика, чтобы говорить о коммуникативной 

компетенции языковой личности как о неком универсальном и 

интегрированном механизме. Видимо, логичнее рассматривать ее как 

комбинацию четырех отдельных компетенций или как четыре варианта одной 

общей компетенции. 

О наличии, или сформированности любого из возможных вариантов 

коммуникативной компетенции можно говорить лишь в тех случаях, когда 

носители языка или обучаемые не только используют в речевой деятельности 

тот или иной речевой материал, но и воспринимают и продуцируют 

высказывания и тексты, с которыми они ранее не встречались. Очевидно, что 

коммуникативная компетенция не может рассматриваться и изучаться в 

отрыве от ее обладателя. А человеку, как известно, свойственно вносить в 

любую деятельность индивидуальные черты.  
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