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в процессе обучения иностранных 

студентов устной речи 
 

Статья посвящена проблеме взаимодействия  форм речи в современном коммуникатив-

ном пространстве при обучении русскому языку как иностранному. В центре внимания вто-

ричные механизмы, связанные с адаптацией письменного текста для устного представления 

материала, а также правила, средства и приемы  «перекодирования» письменной формы тек-

ста  в устную. 
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Одной из сторон коммуникативной дея-

тельности при обучении русскому языку как 

иностранному (далее – РКИ) является вто-

ричный процесс восприятия готовой пись-

менной информации и трансформации полу-

ченных сведений в учебном процессе в уст-

ную форму представления слушателем в виде 

выступлений, ответов на вопросы, докладов и 

других жанров. Именно поэтому  изложение 

письменного текста в устной форме является 

одним из важных практических умений, ко-

торое требует использования механизмов пе-

рехода от письменной речи к устной форме 

передачи информации. Изложение  письмен-

ного текста в устной форме, правила «пере-

кодирования» письменного изложения в уст-

ную форму являются составной частью слож-

ного процесса трансформации форм речи  [1, 

78-84], требующего владения технологией 

перекодирования устной речи в письменную 

и, наоборот, письменной речи – в устную.  В 

центре внимания в данной статье  правила 

«перекодирования» письменного текста в 

устную речь. 

Если в основе перевода устной речи в 

письменную лежит механизм кодирования 

информации [2; 3], то при переводе письмен-

ной формы в устную, наоборот, происходит 

декодирование информации, основанное на 

психологических процессах  рефлексии, ко-

торая, в свою очередь, подключает «механизм 

контроля и критики» [4, с.147].              

Включение в модель «механизма 

осмысления»  связано с установлением логи-

ческих связей в тексте,  с «механизмом памя-

ти, включающим как оперативную память 

удержания предмета речи в сознании, так и 

долговременную память, связанную с исполь-

зованием правил орфографии и пунктуации» 

[5].  Теоретические основания для описания 

данных процессов представлены в трудах 

психолингвистов и методистов по преподава-

нию РКИ. 

Работу по адаптации текста для устного 

восприятия можно разделить на несколько 

этапов: 

1 этап работы информационный. 

   Работа с содержательной стороной 

текста предполагает сжимание текста, его 

упрощение, так как устная форма речи опери-

рует всегда небольшими фрагментами текста: 

1) информацию необходимо раз-

бить на микротемы; 

2) опираясь на логику изложения, 

стратегию взаимодействия с адресатом, исхо-

дя из целевой установки, следует выстроить 

тематические информационные блоки (более 

высоким уровнем подготовки  будет работа 
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по трансформации быстрой устной речи в 

информационные блоки  при  составлении 

интеллект-карт, предполагающих создание 

карты-рисунка основных и периферийных 

тем текста); 

3) можно использовать диалогемы 

+ вопросно-ответную форму представления 

информации: постановку общего вопроса и 

самостоятельный ответ на него. При этом 

каскад вопросов и ответов создает своего ро-

да гипофору (эпилемму) как риторическую 

фигуру, придающую красоту и стройность 

речи. Такая форма позволяет, во-первых, со-

здавать проблемные ситуации, делать текст 

интересным, привлекательным; во-вторых, 

позволяет предусмотреть возможные вопросы 

собеседника; в-третьих, сама вопросная фор-

ма удобна для осмысления темы, для воспри-

ятия информации иностранным студентом,  

облегчает ответную форму коммуникации. 

2 этап адаптации – необходимая рабо-

та, связанная с сокращением высказываний, 

так как особенностью устной речи является 

именно короткая фраза. Сокращение выска-

зываний включает следующие частные опе-

рации: 

1) составление коротких  фраз  в 

форме  простых предложений; если  

предложение сложное, части его долж-

ны быть короткими, мало распространенны-

ми, тогда они будут легко восприниматься на 

слух. 

2) в устных высказываниях сохра-

няется запрет на усложненные  

предложения, а именно: 

– если в предложении встречается при-

частный оборот, то нужно трансформировать 

его в определительное придаточное: Факто-

ры, способствовавшие активизации процес-

са... = факторы, которые способствовали....; 

Всю запрашиваемую информацию необходи-

мо предоставить к завтрашнему дню = Всю 

информацию, которую запросил руководи-

тель, необходимо...; 

– Если в предложении в письменном ис-

точнике встречается деепричастный оборот, 

изменяем его в обстоятельственное прида-

точное предложение: Раскрывая содержание 

статьи Закона, докладчик пояснил... = Что-

бы раскрыть содержание Закона, докладчик 

обратился к примерам;  

– абстрактные отглагольные существи-

тельные нужно преобразовать в глаголы: от-

крытие выставки =    предприниматели от-

крыли выставку; 

 Основной прием процедуры сокраще-

ния высказываний – трансформация пись-

менных высказываний в словосочетания, ко-

роткие предложения. Кроме того,  материал 

следует излагать с использованием общеупо-

требительной лексики, при этом нужно обхо-

диться без книжных единиц. 

– особенно следует избегать причастий 

прошедшего времени с суффиксом – вш-, -ш-, 

так как такие единицы, будучи книжными 

формами церковнославянского языка, не про-

сто трудны в употреблении, но еще и небла-

гозвучны при произношении, утяжеляют фра-

зу, делают ее трудной для восприятия. 

3 этап – лексико-стилистический. На 

этом этапе работы нужно: 

1) проследить лексический состав 

текста, выявить термины, продумать, какие 

терминологические обороты стоит убрать из 

текста;  

2)  выборочно заменить книжную 

терминологию нейтральной лексикой, ис-

пользуемой в любых стилях: Необходимо за-

менить тяжелые эркерные сооружения из 

металла современными, более легкими со-

оружениями, трансформируем: Необходимо, 

чтобы тяжелые эркерные сооружения были 

заменены современными конструкциями;  

Необходимо заменить тяжелые  эркерные 

сооружения... 

   4 этап  – риторический, связан с 

установлением соотнесенности с адресатом, 

на этом этапе нужно позаботиться о доступ-

ности текста слушателю: 

1)  продумать повторы ключевых 

утверждений; 

2) понять, какую часть информа-

ции слушатель легко восстановит самостоя-

тельно,  а что нужно обязательно прогово-

рить, обсудить нюансы; 

3)  в ситуации публичного вы-

ступления нужно использовать презентацию 

или раздаточный материал, которые помогут 

слушателю сориентироваться в материале ре-

чи, запомнить основные утверждения, ком-

пенсировать детали, которые  затруднительно 

воспроизводить устно. 

 Пересказ освоенных письменных тек-

стов осуществляется в разных вариантах: по 

подготовленному плану, по плану с импрови-

зацией, отступлениями, без плана. Во всех 
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случаях требуется риторическая адаптация 

текста, учитывающая психологические осо-

бенности говорящего и аудитории, социаль-

но-ролевой аспект выступления, связанный со 

стратегией и тактиками изложения материала. 

Риторическое оформление также поддержи-

вается общелитературными нормами речи, 

стиля, жанра, учитывает умение общаться с 

разными типами аудитории. 

 При  постоянной методически  выве-

ренной работе с текстами у студента-

иностранца постепенно вырабатывается 

навык находить главную мысль в тексте – 

устном или письменном, навык рационально-

го оформления полученной информации не 

только на бумаге, но и в устном изложении,  

свободно ориентироваться в своем материале, 

самостоятельно излагать переработанный 

письменный материал в устной форме, а так-

же давать ему собственные оценки в соответ-

ствии с индивидуальной картиной мира. Та-

кие умения и навыки составляют часть про-

фессиональных речевых компетенций специ-

алиста. 

 

 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Петрова Н.А. Методическая организа-

ция процесса обучения письменной компе-

тенции на занятиях по РКИ // Актуальные 

проблемы лингвистики, лингводидактики и 

переводоведения. Материалы Международ-

ной научно-практической конференции. 

Омск, 2021. – С. 78-84. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46639024;  

2. Жинкин Н.И. Психолингвистика: избран-

ные труды / сост. К.Ф. Седов. – М.: Лаби-

ринт, 2009. – 287 с.    

3. Леонтьев А.А. Психолингвистические 

единицы и порождение речевого выска-

зывания. – М.: Наука, 1969. – 307с. 

4. Балыхина Т.М. Методика преподавания 

русского языка как неродного: учебное  

пособие для преподавателей и студентов.  

– М., 2007.  –  185 с. 

5. Щукин А.Н. Современные интенсивные 

методы и технологии обучения ино-

странным языкам: учебное пособие / А.Н. 

Щукин. – 2-е изд. – М.: Филоматис, 2010. 

– 186 с.   

 

©Петрова Н. А., 2023

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46639024

