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Русский язык как иностранный – отдельная научная дисциплина, 
которая включает сложную систему знаний и методических приемов. 

Эта система кардинально отличается от методики преподавания рус-

ского языка как родного и содержит существующие в современной 

русистике способы и стратегии описания языкового материала на 
различных уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксиче-

ском, дискурсивном.  

Методология РКИ как наука выделяет проблемные для всех кате-
горий иностранцев явления языка, оценивает релевантность различ-

ных способов описания материала на каждом этапе его освоении – 

начальном, среднем, продвинутом; учит приемам создания собствен-

ных описаний языкового материала, оптимальных для той или иной 
группы иностранных учащихся.  

Современный русский язык с точки зрения методики его препода-

вания иностранцам как дисциплина содержит все уровни языка – фо-
нетику, морфологию, синтаксис, стилистику – и базируется на таких 

дисциплинах, как введение в современную лингвистику, формальное 

представление естественного языка, функциональные модели в есте-
ственном языке и, наконец, на самой методике преподавания.  
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Рассмотрим проблематику языковых явлений русского языка на 

каждом уровне его структуры относительно преподавания ино-

странцам. 

Первый уровень – фонетика – имеет ряд подуровней. Так, на фо-
нологическом подуровне необходимо классифицировать ошибки 

иностранных учащихся в произношении и собрать отрицательный 

материал при обучении произношению, обратив внимание на ин-
терференцию и иностранный акцент [1].  

На втором подуровне полезно будет рассмотреть фонетическую 

транскрипцию и артикуляционную классификацию звуков. К ос-
новным принципам фонетической транскрипции относятся типы 

транскрипции, принятые в русистике. В артикуляционной класси-

фикации звуков необходимо иметь представление об устройстве 

речевого аппарата и артикуляционных профилях звуков, артикуля-
ционной базе и артикуляционном укладе русского языка [2].  

На подуровне сегментной фонетики можно показать типологи-

ческие особенности русского вокализма и консонантизма, трудно-
сти в постановке произношения ударных гласных, их качественные 

и количественные позиционные изменения [3].  

К типологическим особенностям русского консонантизма отно-
сятся противопоставления согласных по месту и способу образова-

ния. Необходимо выявить признаки глухости-звонкости русских 

согласных и особенности их функционирования в иноязычном ак-

центе; твердость-мягкость согласных, палатализацию и веляриза-
цию, разграничения в произношении сочетаний типов та – тя – 

тья. Кроме того, важно обратить внимание на сложные сочетания 

согласных, ассимиляцию, позиционные изменения согласных по 
четырем основным признакам [4].  

На подуровне суперсегментной фонетики может быть правиль-

ным изучить схему редукции (слог, фонетическое слово и ударение, 

просодический центр и основные ритмические модели русского 
слова), синтагму, интонацию и интонационные средства: изменение 

частоты основного тона, паузу и синтагматическое членение фразы, 

основные типы интонационных конструкций (ИК), смыслоразличи-
тельную роль типов ИК и передвижений интонационного цен-

тра [5].  

С трудностями преподавания фонетики в иностранной аудито-
рии преподавателю поможет справиться знание звуковых систем 
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языков мира в сравнении с СРЯ, международного фонетического 

алфавита (IPA), вокалических и консонантных систем языков мира 

и их типологии, а также типологической фонологии и основных ти-

пологических особенностей русского языка.  
Далее рассмотрим, чем может быть полезна теоретическая линг-

вистика. Во-первых, общая теория языка и типология позволяет вы-

делить универсальное и специфическое в языке. Во-вторых, дости-
жения современной теоретической лингвистики могут позволить 

выбрать подход к преподаванию – когнитивный или коммуника-

тивный, на основе чего преподаватель создаст структуру урока.  
В курсе грамматики на уровне морфологии мы изучаем основ-

ные принципы русского словоизменения. При изучении именного 

словоизменения особого внимания требуют родительный падеж 

множественного числа существительных, адъективный тип склоне-
ния, местоимения этот, тот, весь. В курсе глагольного словоиз-

менения трудные случаи представляют собой глагольные основы, 

классы глаголов, образование видов глагола, императива, а также 
образование причастий и деепричастий.  

При изучении имени существительного на разных этапах освое-

ния РКИ требуется обратить особое внимание на способы кодиро-
вания референциального статуса. При освоении падежной системы 

важны модель управления, валентность, базовые и периферийные 

падежные значения.  

Глагол как морфологическая единица изучается в системе 
наклонения, времени, вида, залога и актантной деривации, а также 

его форм (причастия и деепричастия). Вид глагола можно рассмат-

ривать, опираясь на однокомпонентную или двухкомпонентную 
теорию вида, для чего необходимо установить их преимущества и 

недостатки с точки зрения преподавания русского языка как ино-

странного.  

Локативные конструкции в русском языке изучаются в рамках про-
тивопоставления где? – куда? – откуда? и локативных предлогов. 

Темпоралы – как способы падежного маркирования смысла когда? 

При этом даются предложные конструкции с семантикой времени.  
Синтаксис русского языка с точки зрения его преподавания ино-

странцам часто дается как субъектно-предикатная система. При 

этом парадигма, лежащая в основе госстандартов по русскому язы-
ку, имеет достоинства и недостатки [13]. Как альтернативу препо-
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даватель вправе выбрать вербоцентрический подход. Он ярко опи-

сан у Люсьена Теньера в «Основах структурного синтаксиса» [10].  

Кроме того, в курсе синтаксиса необходимо обратить внимание 

на генитивные отношения в русском языке, вводя генитивные кон-
струкции на разных этапах освоения РКИ (конструкции с внешним 

посессором: синтаксис или семантика), а также определительные 

отношения и понятие «когнитивной сопряженности», изложенное 
А. Е. Кибриком в «Лингвистической реконструкции когнитивной 

структуры» и «Константах и переменных языка» [9]. Изучение 

сложносочиненного предложения сопряжено с семантикой союзов   
а – и – но.  

Сложноподчиненное предложение классифицируем по способам 

выражения логических отношений: причина, следствие, уступка. 

При изучении относительного предложения широко распространен 
(и оправдан) прием релятивизации: клаузы с союзным словом ко-

торый vs причастие. Трудности у иностранцев вызывает построе-

ние сложных предложений с формами сослагательного наклонения, 
трансформации предложений с формами сослагательного наклоне-

ния, модель управления с глаголами желания, глаголами речи и 

мысли, а также способы передачи чужой речи.  
Стилистика русского языка – важная ступень в его освоении. 

Здесь изучается семантика различных частей речи, предикатов и 

предметных имен, их семантические роли и прототипы, семантиче-

ские и синтаксические валентности, семантическая структура: ас-
серция, пресуппозиция, наблюдатель, модальная рамка.  

В рамках полисемии на всех этапах овладения русским языком 

определяются критерии выделения значений, даются типы полисе-
мии, объясняются методы сравнения. В рамках синонимии изуча-

ются устройство синонимического ряда с определением доминанты, 

а также различные части речи с точки зрения синонимии. Кроме 

того, формируются навыки пользования корпусами, скетчами, сло-
варями.  

Концепция лексических функций «Смысл ↔ Текст» И. А. Мель-

чука и А. К. Жолковского легла в основу изучения устойчивой со-
четаемости и свойств коллокатов [6]. Особое внимание можно уде-

лить семантической мотивации и фразеологизации в лексических 

функциях, а также лексическим функциям OPER, MAGN и др. 
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Структуру фразеологических единиц и синтаксические фраземы 

изучаем в рамках типов фразем по В. В. Виноградову [14]. В ходе 

работы выделяем семантическое и культурное во фразеологии, об-

ращая внимание на семантический потенциал разных опорных слов 
в разных языках.  

В рамках прагматики и языкового этикета уделим внимание 

коммуникативному кодексу и его основоположнику Грайсу (макси-
мы Грайса) [12]. Дадим определение дейксису и рассмотрим его 

прагматические переменные речевого акта: пространственный 

дейксис, временной дейксис, личный дейксис, социальный дейксис. 
Разберем, что такое индикативные символы, шифтеры, и их роль в 

языковой структуре [15].  

На продвинутом этапе обучения вводим понятие дискурса, изу-

чаем его виды, классификацию и структуру. Выявляем основные 
механизмы – когезию и когеренцию; разбираем его информацион-

ную структуру, делаем конверсационный анализ. Находим дискур-

сивные факторы и «мягкую» грамматику. Определяем когнитивные 
модели дискурса.  

Изучение триады Фреге не будет лишним на продвинутом и 

углубленном этапах обучения. Здесь можно дать понятие референции 
и анафоры, определить факторы, влияющие на выбор референциаль-

ного выражения (РВ) при первом упоминании и при повторной но-

минации (анафорические РВ), актуализировать понятие социального 

дейксиса, активации/доступности. Необходимо обозначить семанти-
ческий вес референта в дискурсе, определить его синтаксическую и 

семантическую роль.  

Таким образом, обращение к теории современной лингвистики 
облегчит РКИ-сту путь достижения цели – научить иностранца 

пользоваться русским языком в любой коммуникативной ситуации. 
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