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Аннотация. В статье  рассматривается  методика преподавания языка 

специальности иностранным студентам. Особое внимание уделяется на трудности 

усвоения ими специальной литературы. Называются причины, осложняющие понимание 

студентами научного текста. В филологических вузах страны введен курс сравнительной 

типологии родного и изучаемого языков. Наряду с методикой обучения первому 

иностранному языку возникла и оформилась в самостоятельную дисциплину методика 

обучения второму иностранному языку. Ведётся поиск методов и средств, направленных 

на успешное овладение ими языка специальности. 
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коммуникативные ситуации, типология,  интенция, фоновые знания. 

METHODS OF TEACHING LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS 

Аbstract. The article discusses the methodology of teaching the language of the specialty 

to foreign students. Particular attention is paid to the difficulties of mastering special literature 

by them. The reasons that complicate the understanding of scientific text by students are called. 

A course on comparative typology of the native and studied languages has been introduced in 

the philological universities of the country. Along with the methodology of teaching the first 

foreign language, the methodology of teaching the second foreign language arose and took 

shape in an independent discipline. A search is being made for methods and means aimed at 

successfully mastering the language of their specialty. 
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Вопрос об особенностях языка как предмета обучения неотделим от вопросов о 

цели обучения языку.   Цель обучения иностранному языку - речевая деятельность на 

изучаемом языке. Как считает И.А. Зимняя, «в качестве основного объекта обучения в 

преподавании иностранного языка выступает речевая деятельность» [1]. Рассматривая 

соотношение в психолингвистическом плане понятий «язык» (как предмет изучения) и 

речевую деятельность (на изучаемом языке) - как цель обучения. И.А. Зимняя определяет 

следующие особенности языка, как учебного предмета. Во-первых, язык не дает человеку 

новых знаний об объективном мире, во-вторых, будучи «беспредметным», изучение языка 

удовлетворяет специфическую потребность - в общении с его помощью. В-третьих, язык 

как учебный предмет «беспределен» и «безразмерен» [2].  Главной особенностью языка 

как учебного предмета и речевой деятельности как объекта и цели обучения является 

также то, что общие принципы этой деятельности знакомы учащимся [2].  Поэтому одним 

из оптимальных путей обучения иностранному языку является такой, при котором 

происходит «осознание грамматической структуры родного языка, который в дальнейшем 

мог быть автоматизирован и перенесен на иностранный язык». При обучении речевой 

деятельности на иностранном языке учебный предмет «иностранный язык» является 
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предметом сравнения, сопоставления с родным. Производится это сопоставление иногда 

даже вопреки методическим установкам, просто потому, что не производиться оно не 

может.  Одна из особенностей речевой деятельности состоит в том, что её принципы не 

являются предметом специального осознания. Не осознаются и те правила, по которым 

протекают акты речевой деятельности. Между тем, именно эти правила составляют 

важнейшую часть языковой способности человека. Не давая дефиниции языковой 

способности, отметим, что она состоит из иерархии компонентов, связанных, в частности, 

правилами выбора адекватных ситуации коммуникативных средств (2).  По существу, 

овладение этими правилами и дает возможность коммуникации на изучаемом языке. 

Однако факт неосознаваемости правил выбора средств коммуникации не означает, что эти 

правила в принципе не могут входить «в светлый  пояс сознания», не могут быть 

предметом специального осознания, а действие этих правил не может сознательно 

контролироваться. Предметом специального осознания должны быть не элементы 

системы изучаемого языка, которые исполняют важную роль в реализации 

коммуникативного намерения.  По Л.С. Выготскому (3), обучение неродному языку 

происходит «сверху вниз» - от сознательной работы с языком к употреблению элементов 

языка и их комбинаций в коммуникативных ситуациях. При этих условиях правила 

выбора элементов и сами элементы, составляющие часть языковой способности, могут 

стать предметом специального осознания.  В результате такой работы должна быть 

выстроена функциональная система, служащая для передачи значений (неязыковых по 

сущности). Аналитическая работа над элементами системы родного и изучаемого языков 

и правилами их функционирования имеет смысл только тогда, когда результатом этой 

работы оказывается формирование названной системы. Базой этой функциональной 

системы является описанная в учебнике грамматики система изучаемого языка, так при 

обучении неродному языку, возникает проблема сопоставления систем родного и 

изучаемого языков. Однако не всякое сопоставление полезно для обучения и создания 

«выпуклого» представления о том, зачем нужны в коммуникации и какие функции 

исполняют те или иные элементы системы изучаемого языка. Полезным и даже 

необходимым для обучения является такое сопоставление, при котором предметом 

сравнения являются не сами системы родного и изучаемого языков, а их функциональные 

нагрузки. Исходя из пользы сопоставления родного и изучаемого языков для целей 

обучения, сформулируем некоторые общие принципы такого сопоставления. 

Первый принцип - сопоставительное обозначение реалий объективного мира. 

Второй принцип - коммуникативная достаточность элемента системы: передает ли 

элемент или комбинация элементов достаточно адекватно  то содержание, которое 

«заложено» интенцией говорящего и определено ходом коммуникативного акта.  Третий 

принцип - функциональное соответствие элементов родного и изучаемого языков. 

Четвертый принцип - равная семантическая «насыщенность» элементов. Этот принцип 

определяет равность уровня обобщения каждого из сравниваемых элементов. Пятый 

принцип - соответствие сравниваемого элемента фоновым знаниям учащихся.  Эти 

принципы должны, как можно думать «работать» на всех ярусах системы языка, им 

должно соответствовать сравнение единиц всех уровней. Однако, если на уровне 

грамматическом применение этих принципов относительно просто, и задачи, вытекающие 

из этого применения прозрачны, то на уровне лексическом их реализация весьма сложна. 
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Главная сложность в том, что «кусочки» действительности, становящиеся объектом 

наименования и сопоставления, далеко не всегда изомерны, что не позволяет, имея в виду 

отражательную функцию слова, говорить о семантической тождественности слов двух 

сопоставляемых языков.Итак, сопоставление языков для целей обучения должно быть 

подчинено главной цели - обучение адекватной коммуникации на изучаемом языке. Это 

сопоставление должно быть направлено на формирование не только системы 

представлений о конкретных срывах коммуникации с целью реализации 

коммуникативной интенции, но и на формирование некоторых лингвострановедческих 

знаний. При таком сопоставлении языков, которое может быть названо функционально-

психолингвистическим, необходимо соответствующее описание языковых систем.  

Сопоставительное изучение языков, его теория и практика, принадлежит к актуальным 

направлениям современного языкознания. Одной из отличительных особенностей 

сопоставительной лингвистики является её непосредственный выход в методику обучения 

иностранному языку.  Некоторые исследователи считают, что «необходимо тщательно 

сопоставлять научное описание изучаемого языка с параллельным описанием родного». 

Эффективность применения сопоставительного метода в практике обучения 

подчеркивается в трудах видных языковедов и методистов - Ш. Бадли, О. Есперсена, Ч. 

Фриза, Р. Ладо, А.Н. Смирницкого, В.Н. Ярцевой.  В многовековой практике 

преподавания иностранного языка сопоставительное обучение является сравнительно 

молодым. Развитие методики сопоставления шло в нескольких направлениях: 

1) от известного языка к изучаемому; 

2) от понятийных категорий к средствам и способам их реализации в различных 

языках. 

Оба плана сопоставления являются взаимодополняющимися и актуальны в 

современной методике преподавания иностранного языка. В наши дни сопоставительно-

межъязыковое обучение получило научное обоснование и находится в процессе 

интенсивного развития. В филологических вузах страны введен курс сравнительной 

типологии родного и изучаемого языков. Наряду с методикой обучения первому 

иностранному языку возникла и оформилась в самостоятельную дисциплину методика 

обучения второму иностранному языку.  Процесс обучения тому или иному языку, по 

мнению многих ученых, требует опоры на родной язык. И роль подобной опоры 

возрастает, как бы ни казалось это парадоксальным, по мере возрастания 

подготовленности, грамотности учащихся. Почему прямой метод, создание атмосферы 

чистого двуязычия, абсолютное изгнание родного языка из процесса обучения, не дает 

должного эффекта в этих условиях проблему недостаточного  освоения  иностранного 

языка на должном уровне может решить применение смешанного обучения. Грамотно 

организованный смешанный  курс  позволит  также структурировать  самостоятельную 

работу студентов, на которую в учебных  планах  заложено  достаточно много часов, что, 

несомненно, важно, ведь при изучении иностранного языка  успех  во  многом  зависит  от 

работы  студента  вне  стен  учебной аудитории. Студент, говоря на родном языке, не 

задает вопроса: почему - так надо сказать, но ищет объяснение всем почему, когда надо 

говорить и писать на изучаемом чужом иностранном языке. Родной язык в процессе 

понимания нового языкового выражения мыслей и чувств  присутствует как своеобразное 

мерило этих языковых способов выражения, новых языковых явлений и фактов. Вот это 
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трудно, это непонятно, в то время как в родном языке все хорошо, понятно, ясно. Вот 

почему следует использовать языковые знания, уже сложившиеся на родном языке. В 

заключение мы хотим отметить, что преподавание иностранного  языка  на  неязыковых  

факультетах имеет ряд объективных особенностей, которые нередко не способствуют 

овладению иностранным  языком  на  должном  уровне. В связи с этим целесообразно 

внедрять в процесс обучения передовые  педагогические  технологии, например,  

смешанное  обучение, которые способствуют более рациональному использованию как 

аудиторного времени, так и времени  самостоятельной работы студентов. 
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