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СЕМИНАР 

«Проблемы развития чтения в контексте изучения русского языка  

как неродного» 

 

Присутствовали: 

учителя МБОУ «Шагадинская СОШ» 

23 человека 

Цель семинара: 

 формирование методики преподавания русского языка как неродного, как 

составная часть подготовки учителей к профессиональной деятельности. 

 

Слушали: по данному вопросу выступила руководитель МО учителей начальных 

классов Алиева С.М. 

Каждый человек с рождения усваивает свой родной язык, на нем он учится 

произносить отдельные звуки, слоги, оформляет первые слова. Обучение русскому 

языку, как неродному, начинается до поступления в школу на занятиях группы 

кратковременного пребывания в школе, через цифровые технологии. Еще в 

дошкольном возрасте наши дети вступают в систему билингвизма, а начиная со 

второго класса дети переходят в систему полилингвизма, так как начинают 

изучение иностранного (английского) языка. И перед педагогами национальных 

школ встает вопрос как обучать детей русскому, английскому, родному языкам, 

найти эффективные пути обучения. Ведение родного языка тоже даётся очень 

трудно, так как большинство родителей общаются дома с детьми на русском языке. 

Бывало, что на уроках родного языка слова переводили на русский язык, чтобы 

объяснить значение слова на родном языке. Поэтому педагогу необходимо 

подбирать оптимальные пути, принципы, чтобы в ходе урока учащийся совершал 

речевые действия, приближенные к реальному общению, привлечь детей к 

чтению. 

Использование разных видов наглядностей, пособий, проведение различных 

комплексных работ, чтение, письмо, диагностика устной и письменной речи 

помогут учащимся глубже осмыслить языковые и речевые аспекты обучения 

устному и письменному общению на русском языке как неродном. 
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Тема 1. Характеристика билингвизма 
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Проблемы чтения и понимания текста современными школьниками подробно 

рассматриваются в «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях РФ». В Концепции отмечается, что 

литературное образование в школе строится сегодня в условиях заметного 

снижения мотивации детей к чтению. Изменение свойств и условий 

существования текстов, с которыми имеют дело дети и подростки, электронные 

носители, система гиперссылок, обилие коротких бытовых текстов. 

Тема 1. Характеристика билингвизма. 

Исследование общих вопросов билингвизма (двуязычия) имеет большое 

научное и практическое значение. Описание этого явления с различных точек 

зрения было впервые предпринято Е.М. Верещагиным. Для методики обучения 

русскому языку как неродному не могут не быть интересны эти изыскания. Если 

цель педагога – найти, обосновать кратчайшие и эффективные пути обучения 

новому языку, то он непременно проявляет интерес к наработкам психологии, 

психолингвистики, этнопсихологии, этнолингвистики в области обоснования 

сути двуязычия и анализа ее характеристик. Определим необходимые для 

раскрытия темы понятия: монолингвизм, би-, полилингвизм. Человека, 

использующего в семье и во всех иных ситуациях общения одну, так называемую 

первичную языковую систему, природный, родной язык, называют монолингвом 

(буквально: одноязычным). В случае, если человек является носителем двух 

систем общения и в определенных ситуациях иная, вторичная система 

используется самостоятельно и активно, то это билингв (буквально: двуязычный 

человек). Относящиеся к первому и второму случаю умения, т.е. умения, 

присущие соответственно монолингву и билингву, называются монолингвизмом 

и билингвизмом. Иными словами, билингвизм – способность индивида 

пользоваться попеременно двумя языками и реализация этой способности на 

практике.  

Полилингвизм, многоязычие представляет собой совокупность речевых умений 

и коммуникативной компетенции говорящего, позволяющих использовать в 

общении несколько языковых систем. Существует узкое и широкое понимание 

билингвизма. Под билингвизмом в узком смысле этого слова понимается более 

или менее свободное владение двумя языками: родным и неродным. Билингвизм 

в широком смысле слова представляет собой относительное владение вторым 



языком, способность пользоваться им в определенных сферах общения. С этой 

точки зрения минимальным уровнем владения вторым языком можно считать 

уровень, достаточный для выполнения индивидом речевых действий, в процессе 

которых реализуются те или иные функции языка. Если владение языком ниже 

этого уровня, то нет достаточных оснований считать такое владение признаком 

билингвизма. Установление уровня владения русским языком билингва является 

основанием для определения содержания обучения, приемов и методов учебной 

работы. Билингвизм как явление социальное, психологическое и 

психофизиологическое, а также лингвистическое является исследовательским 

объектом соответствующих наук. 

Тема 2. Русский язык как неродной: основные понятия и характеристики. 

 Термин русский язык как неродной многозначен: под ним подразумевается, с 

одной стороны, средство многонационального общения народов России; с другой 

– учебный предмет как в национальной, так и российской системе дошкольного, 

школьного, высшего образования. Преподавание русского языка как неродного 

имеет много общего с изучением русского языка как родного. Их объединяет: 1) 

система русского языка как предмета изучения: владение на основе знаний 

фонетическими особенностями, словарным составом, грамматическим строем 

русского языка, владение навыками и умениями свободного пользования языком 

в его устной и письменной формах; 2) общие дидактические принципы и 

воспитательная направленность обучения, связанная с развитием всех сторон 

личности учащегося; 3) идентичность психологических процессов, 

психологической деятельности в условиях обучения у представителей разных 

национальностей, связанных с качественной трансформацией умственных 

операций и действий, с формированием мотивации, познавательных интересов, 

активности субъекта обучения.  

Специфика обучения русскому языку как неродному, по сравнению с усвоением 

родного языка, заключается в ряде причин. Родным языком (родной язык – язык 

родины, усваиваемый ребенком в раннем детстве путем подражания окружающим 

взрослым; он учится первым, наиболее часто используется, с ним человек лучше 

всего себя идентифицирует) человек владеет задолго до поступления в школу.  

При этом нормальное языковое развитие ребенка проходит через ряд этапов: в 3 

месяца он произносит в лепете отдельные слоги; в 3 – 6 месяцев звуками 

привлекает к себе внимание, обменивается вокализациями со взрослыми, 

реагирует на запреты; в 1 год – у ребенка устанавливается система гласных, растет 

число произносимых согласных, оформляются первые слова; к 1,5 годам он 

понимает около 200 слов и произносит 10 – 20 слов; начинает составлять 

двухсловные предложения; в 2 – 3 года – словарь восприятия составляет более 

1000 слов, а активный словарь – 500 слов (включая предлоги, союзы, 

местоимения; синонимы, антонимы и др.), средняя длина предложений составляет 

3 – 5 слов; в 3 – 4 года – ребенок отвечает на вопросы, понимает, о чем идет речь 

в разговоре, представляет себе, что происходит там, где его нет (вне контекста), 



использует средства связности (потому что, но), понимает до 1,5 тысячи слов; к 6 

годам – активный словарь резко вырастает до 4 и более тысяч слов, все звуки 

произносятся четко и правильно, ребенок начинает читать и писать, умеет 

пересказывать, пользоваться словами для выражения эмоций, согласия / 

несогласия, способен обсуждать события (по мнению исследователей, к этому 

возрасту родной язык усваивается на 50 % [Протасова 2005: 22]); в начальной 

школе – письменная основа речи формирует новый взгляд на систему родного 

языка, интенсивное чтение развивает пассивный словарный запас, учебные 

дисциплины способствуют усвоению терминологии, ребенок учится стилям речи, 

овладевает различными типами пересказа, изложения, формулировок.  

Такой путь усвоения родного языка известный психолог Л.С. Выготский 

определил, как путь «снизу-вверх», т.е. путь неосознанный, ненамеренный. Для 

изучения иностранного, неродного языка наиболее типичен путь «сверху – вниз», 

путь сознательный и намеренный, когда ребенку сообщаются необходимые для 

практического владения языком знания в виде правил, инструкций, 

предусматривается выполнение специальных упражнений, которые 

обеспечивают закрепление усвоенных знаний и образование на их основе речевых 

навыков и умений. 

Тема 3. Общедидактические и педагогические основы обучения русскому 

языку как неродному. 

Будучи частной дидактикой, методика преподавания русского языка как 

неродного опирается в своем развитии на базисную науку – педагогику, 

исследующую закономерности формирования личности в процессе образования. 

Положения педагогики служат исходными для решения важнейших вопросов 

построения системы обучения неродному языку: вопроса о целях обучения, 

содержании и процессе обучения, методах и организационных формах обучения. 

В свою очередь через методику преподавания русского языка как неродного 

конкретизируются и реализуются в практике общетеоретические положения 

дидактики. Так, ведущим компонентом системы обучения, оказывающим влияние 

на выбор содержания, форм, методов, средств обучения, является цель обучения 

– заранее планируемый результат деятельности. Вслед за Л.В. Щербой принято 

выделять три цели обучения русскому языку как иностранному, как неродному: - 

практическую – определяет конечные требования к уровню владения языком, 

отражает общую стратегию обучения. В настоящее время практические цели 

формулируются с ориентацией на коммуникацию – практическое овладение 

неродным языком как средством устного и письменного общения. Практические 

цели определяются как ко всему курсу обучения, так и к отдельному этапу, уроку.   

Разрабатывается таким образом иерархия целей, которая направляет процесс 

обучения, способствует планомерному и последовательному овладению новым 

языком. На любом уровне каждая цель может быть детализирована в виде задач 

обучения – детального описания того, какими навыками и умениями должны 

овладеть учащиеся, чтобы эффективно пользоваться изучаемым языком как 



новым средством общения. Практические цели должны быть реальными, а их 

достижение возможным в конкретных условиях; - образовательную 

(общеобразовательную) – предполагает использование изучаемого языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора, 

совершенствования культуры общения, приемов умственной деятельности; - 

воспитательную – связывается с развитием всех сторон личности учащегося, его 

мировоззрения, мышления, памяти, системы нравственных и эстетических 

взглядов, черт характера. Воспитательные цели отражают общую 

гуманистическую направленность обучения и реализуются как в процессе 

коллективного взаимодействия учащихся, так и в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. Цели и их иерархия определяют в свою очередь 

содержание обученияиными словами, совокупность того, что должен освоить 

учащийся в период обучения неродному языку, а именно: педагогически 

адаптированную систему языковых, лингвокультурных и социокультурных 

знаний, коммуникативно-речевых навыков, умений, компетенций. Система 

взаимодействия преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи 

обучения и общего развития учащихся, называется в дидактике процессом 

обучения. В обучении русскому языку как неродному основные функции 

преподавателя реализуются в ходе урока – ключевой организационной единицы 

процесса обучения – и во внеаудиторной работе. При этом педагог ищет 

оптимальные пути и способы соотношения индивидуального и коллективного в 

обучении, активизирует учащихся в их познавательно-практической деятельности 

на изучаемом языке, предусматривает выполнение ими разнообразных 

тренировочных и творческих заданий, которые ставят учащихся перед 

необходимостью совершения речевого действия в условиях, максимально 

приближенных к реальному общению: респонсивные, ситуативные, 

репродуктивные, описательные, композиционные, инициативные упражнения 

[Скалкин 1983]. Педагогикой обосновывается применение в обучении, в том 

числе русскому языку как неродному, ряда методов: методов преподавания 

(показ, объяснение, организация тренировки, практика, коррекция, оценка) и 

методов учения (ознакомление, осмысление, участие в тренировке, практика, 

самооценка, самоконтроль).  

Определяющими для методики обучения неродному языку являются 

общедидактические принципы обучения (наглядность, сознательность, 

доступность, посильность), впервые сформулированные Яном Коменским в XVI 

веке. Так, принцип системности и последовательности проецируется на обучение 

неродному языку в следующей системе рекомендаций: а) от простого к сложному; 

б) от легкого к трудному; в) от известного к неизвестному; г) от близкого к 

далекому. Вместе с тем получили обоснование и разработку специальные 

методические принципы, такие как коммуникативность и функциональность, 

устная основа обучения, опора на родной язык учащихся, взаимосвязанное 

обучение видам речевой деятельности. 

 



Использование наглядности при обучении русскому языку. 

Предметно-изобразительная наглядность помогает учащемуся сопоставить 

различные грамматические явления русского языка и глубже их осмыслить. 

Например, для дифференциации употребления предложно-падежных 

конструкций со значением пункта назначения движения и местоположения (Она 

идет в магазин. – Она в магазине) картинка (рисунок) служит хорошим средством 

семантизации.  

При объяснении некоторых случаев употребления и значений видов глагола 

целесообразно использовать моторнодвигательную наглядность: Я открывал 

окно. – Окно было открыто, сейчас закрыто; Я открыл окно. – Окно сейчас 

открыто. (Преподаватель произносит эти фразы, сопровождая их 

соответствующими действиями) Абстрактно-графическая наглядность (схемы, 

таблицы, графики) служит основой для сопоставления, дифференциации 

изучаемых грамматических явлений, выделения в них характерных признаков. 

Желательно использовать на уроке наглядные пособия большого формата, чтобы 

группа могла работать, не обращаясь к учебнику. Использование контекста как 

средства ознакомления с грамматическим материалом основывается на самой 

природе контекста, который фиксирует условия, выявляющие содержание 

конкретной языковой единицы. Этот прием целесообразно применять, например, 

для сопоставления и дифференциации явлений, которые учащиеся могут 

смешивать (Можно хорошо отдохнуть в туристском походе. – Туризм – хороший 

отдых). Он совершенно незаменим при ознакомлении с синтаксическими 

построениями 115 целого текста, когда необходимо продемонстрировать 

учащимся способы связи между отдельными предложениями в высказывании или 

частями высказывания. 

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ И 

ПИСЬМЕННОМУ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК НЕРОДНОМ  

Тема 1. Обучение русскому произношению Фонетический аспект в обучении 

русскому языку как неродному и его цели. Особенности фонетической системы 

русского языка: произношение гласных звуков, произношение согласных звуков, 

ритмика и ударение. Работа над интонацией. Приемы и принципы обучения 

произношению. Характеристика фонетических курсов. Обучение фонетике 

русского языка детейбилингвов.  

Тема 2. Обучение русской лексике Трудные вопросы обучения русской лексике. 

Принципы отбора лексики: статистические, методические, лингвистические. 

Активный, пассивный, потенциальный словарь. Обучение лексике начинающих. 

Лексический минимум: продуктивный, рецептивный. Совершенствование 

лексических навыков (продвинутый этап). Стадии работы над словом: введение, 

закрепление, активизация слов. Способы семантизации лексики. Особенности 

обучения русской фразеологии. Особенности обучения детей-билингвов русской 

лексике.  



Тема 3. Обучение русской грамматике Место грамматики в системе обучения 

русскому языку как неродному. Теоретическая, практическая, педагогическая 

грамматика. Связь грамматики с фонетикой, лексикой, стилистикой. Подходы к 

обучению грамматике. Основные принципы организации и представления 

грамматического материала. Обучение русским падежам. Лингвистические и 

методические трудности усвоения русского глагола. Методические рекомендации 

по усвоению русских местоимений, имен прилагательных. Приемы работы с 

учебным грамматическим материалом. Использование наглядности при обучении 

русской грамматике.  

Тема 4. Обучение аудированию на русском языке как неродном Цель и 

особенности аудирования как вида речевой деятельности. Механизмы и уровни 

аудирования. Виды и стратегии аудирования. Основные трудности аудирования и 

пути их преодоления. Упражнения при обучении аудированию. Обучение 

аудированию детей-билингвов.  

Тема 5. Обучение говорению на русском языке как неродном Понятие и виды 

говорения. Факторы, затрудняющие обучение говорению. Факторы, 

определяющие успешность обучения говорению. Психофизиологические 

механизмы говорения. Уровни говорения. Подходы к обучению говорению. Цели 

обучения говорению. Психологические и лингвистические особенности 

монолога, диалога, полилога. Обучение диалогу. Обучение монологу. Обучение 

говорению на русском языке детей-билингвов.  

Тема 6. Обучение чтению на русском языке как неродном Чтение как цель 

обучения. Механизмы чтения. Уровни чтения. Виды и стратегии чтения. 

Обучение изучающему, ознакомительному, выборочному, поисковому чтению. 

Факторы, влияющие на понимание текста при чтении. Требования к текстам для 

чтения. Чтение как средство обучения. Обучение технике чтения. Особенности 

обучения чтению детей-билингвов.  

Тема 7. Обучение письму на русском языке как неродном Письмо как средство 

коммуникации. Психологичкие и лингвистические особенности письменной речи. 

Речевые механизмы письма. Уровни письменной речи. Цели обучения письму. 

Подходы к обучению письменной речи. Обучение технике письма: алфавиту, 

каллиграфии, орфографии, пунктуации. Обучение продуктивной и 

репродуктивной письменной речи. Упражнения при обучении письму. Обучение 

русскому письму детей-билингвов.  

Тема 8. Категория ошибки в лингводидактике и пути преодоления языковых и 

речевых ошибок Ошибка как результат взаимодействия родного и неродного 

языков. Лингводидактическая классификация ошибок: ошибки, связанные с 

аспектами языка, ошибки связанные с аспектами речи. Психологический, 

психолингвистический и лингвистический аспект ошибки в русскоязычной речи. 

Ошибки уровня, коммуникативно значимые и коммуникативно не значимые 

ошибки. Фонетико-ритмико-интонационные ошибки в речи неносителя языка. 



Характеристика ошибок, связанных с усвоением русской грамматики, русской 

лексики. Ошибки, обусловленные трудностями аудирования, чтения, говорения и 

письма на русском языке как неродном. 

 

Рекомендации семинара:  

1. Принять к сведению и исполнению полученную информацию и применить в 

своей практике; 

2. Проводить мониторинговые работы по устной и письменной речи учащихся; 

3. Выполнять специальные упражнения, которые обеспечивают образование 

речевых навыков и умений; 

4. Организовать литературные и читательские праздники для мотивации к 

чтению.   

 


