
ПАВЕЛ. БАЛАЯН 
ДЖУЛЬЕТТА ДАНИЕЛЯН 
АЛЕКСАНДР МАМАДЖАНОВ

О РОЛИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В 
СОСТАВЛЕНИИ ПОСОБИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИНОСТРАННОМ

И зучение и представление грамматичесокй системы  язы ка 
и м ею т основополагаю щ ее значение для составления пособия. 
Грамматика, по словам Л.В. Щ ербы, является «объективной я зы 
ковой действительностью , управляю щ ей наш ей р е ч ью »1. Грам м а
тические законом ерности  ф орм и рую т предлож ение, следователь
но, и речь в целом.

Л ингвистически обоснованная методика преподавания ру сс
кого язы ка как иностранного исходит и з системного харак тер а  
язы ка, что озн ачает необходим ость изучения не изолированны х 
ф актов, а системы  язы ковы х ф актов и явлений в их ф ункциони
ровании в язы ке.

Для практических целей обучения русском у я зы к у  как  
и ностранном у требуется  особое распределение и и злож ение 
учебного материала, при котором  основное внимание уделяется 
вы явлению  взаим ообусловленны х связей  м еж ду различны ми р а з 
делами язы ка, В этом аспекте чрезвы чайно важ н ы  вопросы  отбо
ра грам м атического материала, его организации и ф орм  работы .

В целях изучения язы ка специальности отби рается опреде
ленный лексико-грамматический минимум, обычно разделяем ы й 
на два этапа обучения: начальный этап и «продвинуты й» этап. 
М инимум лексико-грам м атического м атериала отби рается с 
учетом  конкретной цели обучения и состава  учащ ихся; грам м а
тических особенностей  родного язы ка; язы ковой  характери сти ки  
в сф ер е  употребления (частотность, продуктивность и т.д.}; в 
целом отбираю тся типичные речевы е единицы соврем енного 
литературного язы ка, необходимы е для речевого общ ения в н уж 
ной сф ер е  речи. С ущ ественность, значим ость лексико-граммати- 
ческого м атериала для конкретного минимума определяется: сп е
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цификой системы русского язы ка; спецификой системы родного 
язы ка; степенью  соответствий и расхож дений русского язы ка с 
родным язы ком  учащ ихся; методической целесообразностью , то 
есть соответствием  отобранного материала потребностям  и 
возм ож ностям  учащ ихся2. Лексико-грамматический минимум 
преж де всего долж ен удовлетворять принципу необходимости, 
достаточности и доступности.

О тобранны й минимум для составления пособия вклю чает 
материал, характерны й для всей  грамматической системы 
русского язы ка: это сочетание флективной системы склонения с 
предложно-падежной системой; это слож ная видо-временная 
систем а русского глагола; структура словосочетаний и предло
ж ений; порядок слов в предложении. М инимум в первую  очередь 
охваты вает лексико-грамматические единицы, свободно входящ ие 
в разн ообразн ы е словосочетания, так  как такие единицы п о зво 
ляю т ш ире вести  работу над структурой предложения, обесп е
чиваю т работу  по моделям. В минимуме синтаксис наличествует в 
определенных пределах, заклю чаю щ их в себе конструкции, 
необходимы е для речевой деятельности в подъязы ке специаль
ности. Синтаксис обучает учащ ихся правильно ф орм и ровать 
свою  мысль, осущ ествлять различные способы язы ковой  реал и за
ции той или иной коммуникативной задачи. М орфология вы сту
п ает как  б аза  синтаксиса, она не им еет самостоятельной прагм а
тической значимости. В русском  язы ке с его вы сокоразвитой  
ф лективностью  обучение морфологии вы зы вает у  учащ ихся 
определенные затруднения. В целях их преодоления необходимо 
при объяснении материала использовать схемы, модели, парадиг
мы и т. д., носящ ие целенаправленны й характер.

В методике преподавания русского язы к а как  иностранного 
руководствую тся полож ением Л.В. Щ ербы  о разграничении 
активной и пассивной грамматик. С позиций активной 
грамматики в синтаксисе долж ны рассм атриваться вопросы  о 
том, «к ак  вы раж ается  та  или иная мысль, например, как, какими 
язы ковы м и средствам и вы раж ается  предикативность вообщ е?... 
К ак вы раж ается  логическое суж дение и его "3 " и "Р "?  К ак вы р а
ж ается  незави си м ость действия от воли какого-либо дей ствую 
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щ его лица?... К ак вы раж ается  количество вещ ества? ...3 ». 
Вы ш еприведенная цитата разъясняет, что следует понимать под 
логико-семантическими группами в учебном процессе.

Активный синтаксис обучает активном у владению  речью, 
поэтому в нем при организации учебного м атериала за  исходное 
принимается вы раж ен и е смысла, значения, а не грам м атические 
ф орм ы , как в пассивной грамматике. При составлении пособия 
по специальности лексико-грамматический материал ф орм и рует
ся не по ф ормальны м признакам, а по логико-семантическим 
группам: способы  вы раж ения субъекта, способы  вы раж ения 
предиката, способы  вы раж ения времени, м еста и т.д. Весьм а 
ум естно здесь вспом нить слова А.Н. Л еонтьева: «То, как  мы 
описы ваем  язы к, зави си т от того, зачем  мы его оп и сы ваем ,»4.

П ри отборе лексико-грам м атического минимума необходи
мо учиты вать не только язы ковы е ф акторы , но и н еязы ковы е. 
Разны е целевы е установки  в обучении долж ны  получить о тр аж е
ние и в разграничении активной и пасси вной  грам м атик (Л.В. 
Щ ерба). Н а этом основании м ож но говорить и о разном  объем е 
лексико-грам м атических минимумов.

В речевой деятельности одновременно реали зую тся все 
разделы  язы ка, находящ иеся во взаи м н ы х связях . Л инейно
описательная подача материала не ц елесообразн а для обучения 
неродному язы ку, поэтом у лексико-грамматический м атериал 
распределяется не по линейной систем е как  в  традиционной 
грамматике, а в виде определенно сгруппированны х частей, 
концентров (термин Г. И. Рож ковой). К аж ды й последую щ ий 
концентр по содерж анию  опирается на предыдущий, вклю чает 
известн ы й  м атериал и д ает новый. П равильное разделение 
лексико-грам м атического м атериала на определенны е части 
обеспечи вает и методически правильную  организацию  обучения.

О бщ еизвестно, что понимание и  прочность усвоения м ате
риала зави сят от правильного вы бора объяснения и сп особа его 
введения. Обычно в методике говорят о двух способах: индуктив
ном - от прим еров и конкретны х наблю дений к вы водам  и 
обобщ ениям  — и дедуктивном — от общ их правил и вы водов к
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анализу конкретного материала. Способ подачи язы кового 
материала зависит от его специфики, характеристики язы кового 
факта, целей изучения язы ка. В практике изучения русского 
язы к а как иностранного в больш инстве случаев предпочтение 
отдается индуктивному методу, способствую щ ем у повы ш ению  
творческой активности учащ ихся и развитию  их аналитического 
мышления.

В связи  с этим лексико-грамматический материал необходи
мо располож ить в такой последовательности, подать в таком  
ключе, чтобы учащ иеся самостоятельно смогли бы «увидеть» и 
сделать нуж ны е обобщ ения и выводы о тех  или иных 
законом ерностях употребления изучаемого материала.

В пособие вклю чаю тся комплексны е упраж нения, 
подводящие, стимулирую щ ие учащ ихся к установлению  нуж ны х 
аналогий и сопоставлений меж ду разны ми язы ковы ми явлениями 
как  на внутриязы ковом, так  и на м еж ъязы ковом  уровнях. 
Упраж нения обеспечиваю т закрепление требуем ого умения и 
навыка, их автом атизацию , углубление знаний, обогащ ение речи.

В соврем енной психологии главным принципом в изучении 
иностранного я зы ка признается принцип сознательности, состоя
щий и з последовательных взаи м освязан н ы х этапов обучения: 
вначале учащ ийся осозн ает язы ковы е явления, запом инает их, 
учится пользоваться определенными закономерностями, и в 
результате речевой тренировки овладевает умениями и н авы 
ками.

А.С. Выготский пиш ет по этому поводу: "Если разви ти е 
родного я зы ка начинается со свободного спонтанного пользова
ния речью  и заверш ается  осознанием  речевы х форм  и овладе
нием ими, то развитие иностранного язы ка начинается с осозн а
ния язы ка и произвольного овладения им и заверш ается  свобод
ной спонтанной речью '1. Но при этом в обучении неродному 
язы ку  следует опираться на родной язы к: "сознательное и 
нам еренное усвоение иностранного язы ка соверш енно очевидно 
опирается на и звестны й уровень родного язы ка и обратно —
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усвоение иностранного язы к а проторяет путь для овладения 
вы сш ими ф орм ам и родного язы ка.5"".

О бучение неродному язы ку  требует его осознания, у сво е
ния его грамматической системы. Это усвоение грамматической 
системы  неродного я зы ка осущ ествляется ск во зь  призм у 
восприятия грамматической системы  родного язы ка. "И ной путь 
психологически невозм ож ен : грам м атическая систем а не м ож ет 
бы ть самостоятельно "вы строен а" учащ имся рядом с грам м ати
ческой систем ой родного — они непременно вступаю т в 
контакт6". Для оптимального изучения иностранного язы к а н еоб
ходимо "активно управлять" этим процессом . Одним и з способов 
такого управления является перевод текстов  с родного язы ка на 
русский и обратно. В соответствии  с этим в пособие вклю чаю тся 
объяснительны е упраж нения в виде перевода текстов  с соответ- 
ствущ им и разъяснениям и, сопоставлениями язы ковы х явлений в 
обоих язы ках.

И так, для успеш ного овладения неродным язы ком  н еобхо
димо учиты вать следую щ ие сущ ественны е положения: исходить 
из активной грамматики, то  есть подходить к обучению  я зы к у  с 
точки зрения способов вы раж ен и я значения, а  не ф орм альны х 
признаков; проводить д и ф ф ерен ц и рован ное обучение в связи  с 
определенной целевой установкой и различны ми видами речевой  
деятельности; объяснять лексико-грамматический материал, 
оп ираясь на грам м атическую  си стем у родного язы ка, особенно 
при определении наиболее слож ны х язы ковы х явлений,
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