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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Чехословацкая ассоциация русистов
в сотрудничестве с филиалом Института
русского языка им. А. С. Пушкина
в Братиславе организовала 16—19 ноя-
бря 1981 г. на Педагогическом факультете
в Нитре III М е ж д у н а р о д н ы й
с и м п о з и у м р у с и с т о в «Акту-
альные проблемы изучения и преподава-
ния русского языка и литературы»
(«Разработка и реализация принципа
коммуникативности в теории и практике»).
В работе симпозиума приняло участие
318 человек. С докладами и сообщениями
выступило 108 участников. Остановимся
только на некоторых затронутых вопросах

История обучения иностранным язы-
кам — подчеркивалось в общем докладе
на пленарном заседании,— предоставля-
ет возможность подойти к характеристи-
ке и типологии методов преподавания и
освоения языков как с точки зрения прин-
ципа коммуникативности, так и без учета
этого принципа. При этом общественная
потребность и цели обучения языкам
всегда оказывали решающее влияние на
степень реализации коммуникативного
принципа. Язык всегда выполнял и вы-
полняет в первую очередь функцию важ-
нейшего средства общения людей, обме-
на мыслей и взаимного понимания, т. е.
имеет ^ прежде всего коммуникативный
характер. В условиях развивающейся
международной социалистической инте-
грации во всех областях жизни и в соот-
ветствии с целью коммунистического вос-
питания принцип активной коммуника-
тивности составляет основное требование
по отношению к содержанию, целям п за-
дачам, формам и методам обучения рус-
скому языку. С учетом этих основных
представлений и 1 необходимо подходить
к вопросам изучения, преподавания и
освоения русского; языка, подготовки
преподавателей русского языка и лите-
ратуры в высших учебных заведениях
(М. Р о г а л ь , М . С о т а к - ЧССР,
В. Г. К о с т о м а р о в — СССР).

Речевое высказывание является слож-
нейшим продуктом психических, лингви-
стических и физиологических механизмов
субъекта. От уровня психических и язы-
ковых предпосылок зависит и уровень
коммуникативной ценности высказывания.
Вершиной педагогического стремления
является достижение в преподавании рус-
ского языка билингвизма, или же владе-
ния вторым языком на уровне родного.
Практика подтверждает, что сознательно-
практический метод, функционально мо-
тивированный и практически направлен-
ный подход больше всего оправдали себя

и в обучении русскому языку, поскольку
умелое их сочетание в оптимальной сте-
пени обеспечивает условия и предпосыл-
ки к активному овладению русским язы-
ком в соответствии с требованиями учеб-
но-воспитательной системы в Чехослова-
кии (Э. Г л у ш к о в а , М. П а в у к —
ЧССР). Суть и значение практической
фонетики, закономерностей произноше-
ния и правописания русского языка
в связи с приведенными выше положения-
ми весьма удачно иллюстрировала в своем
выступлении У. Ф е ц а н и н о в а
(ЧССР). Очень интересными наблюдения-
ми с точки зрения развития и дальнейшего
совершенствования коммуникативных спо-
собностей поделилась М. В е с е л а
(ЧССР) в сообщении о некоторых русских
эмоциональных предложениях и их сло-
вацких эквивалентах.

Принцип^коммуникативной активности
предполагает, что процесс обучения
чтению и работа с текстовым материалом
должны иметь определенную целевую
установку. Основным коммуникативным
умением на данном этапе преподавания
русского языка должна быть способность
вычленить главную информацию в тек-
сте. Свободное чтение газет, журналов и
адекватное восприятие информации не-
возможно без учета двойственной приро-
ды газетно-публицистической речи и
стиля. Они содержат не только инфор-
мацию, но призваны выразить и отноше-
ние к сообщаемому. Поэтому отбор лек-
сических и синтаксических структур, по-
средством которых осуществляются ин-
формативная и формативная функции
печати и информации вообще, имеет
исключительно важное значение для реа-
лизации принципа коммуникативной ак-
тивности (Н. С. Л я п и д е в с к а я —
СССР).

Немаловажную роль в обучении рус-
скому языку играет механизм мотивации,
поскольку от мотивировки деятельности
в значительной степени зависит успех
в постепенном преодолении трудностей
и овладении языком как средством обще-
ния. Различные аспекты мотивации и
мотивационной связи меняются на отдель-
ных этапах обучения и с ними должны
меняться и организационные формы и
методы работы. Одним из основных источ-
ников мотивации школьного обучения
русскому языку считают практическое
значение владения языком и возможности
применения приобретенных знаний к об-
щественной* практике. Положительное
отношение учащихся к русскому языку
способствует как запоминанию и сохра-
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нению в памяти изученного материала,
так и развитию речевых умений и навы-
ков (Э. Г а д у ш о в а — ЧССР).

Отбор страноведческого материала
может производиться по двум основным
направлениям: обеспечения коммуника-
ции на изучаемом (русском) языке и
ознакомления учащихся со страной изу-
чаемого языка. Для языкового учебного
процесса основное значение имеет имен-
но «коммуникативно ценный» страновед-
ческий материал. Базой для отбора стра-
новедческого минимума является лекси-
ческий материал, предназначенный преж-
де всего для активного усвоения учащи-
мися. Необходимость использования
страноведческого материала часто требует
включения таких слов и словосочетаний,
которые до некоторой степени превышают
возможности учащихся. От объяснения на
начальном этапе обучения значения этих
языковых единиц и словосочетаний на род-
ном языке следует постепенно перехо-
дить к последовательной работе на рус-
ском языке (Ю. Е. П р о х о р о в—
СССР). На практическом значении сокра-
щений и в особенности на влиянии науч-
но-технического прогресса на развитие
аббревиатур остановился в своем сообще-
нии А. Со п и р а (ЧССР).

На симпозиуме говорилось о необходи-
мости более широкого использования
художественной литературы при реализа-
ции коммуникативного принципа обуче-
ния русскому языку. Проведение после-
довательно коммуникативного принципа,—
подчеркивал А. Шахнарович (СССР),—
невозможно без широкого использования
художественно-литературных текстов.

Живой интерес среди участников сим-
позиума вызвали сообщения Я. П е т е -
н и и Я . Ф е д о р я к а (ЧССР), посвя-
щенные актуальным вопросам отбора и
организации грамматического материала
в новых учебниках для школ с венгер-
ским языком обучения, равно как и во-
просы преподавания русской классиче-
ской и советской литературы в этих
школах.

Симпозиум уделил большое внимание
и проблематике изучения и исследования
процессов перевода с точки зрения лите-
ратурной коммуникации, которая в зна-
чительной степени обогащает и углуб-
ляет наши сведения и познания. Акт
перевода,— подчеркивалось А. П о п о-
в и ч е м (ЧССР) — является противопо-
ставлением двух коммуникаций — первич-
ной и вторичной (оригинала[и[перевода).
Переводческие операции, необходимые
для работы с оригиналом, создают
предпосылки для вторичной модели-
рующей деятельности переводчика.
В этом смысле интерпретация ориги-
нального текста опосредованно играет
большую роль в развитии методов пере-
вода. Необходимо уделять серьезное вни-
мание также проблематике устаревания
перевода, обусловленной зависимостью
интерпретации не только от стилистиче-
ской формы реципиента, но и от истори-
чески ограниченного уровня теоретическо-
го познания художественного текста,
определяющего уровень конкретной пере-
водческой интерпретации. Дальнейшее
развертывание данной проблематики и

важность творческого подхода к решению
отдельных моментов перевода нашли
свое подтверждение в сообщениях
В. О б е р т а» Т. Ж и л к и, М. К е р у-
л е в о й , И. Г о х е л я, Ф. К о л и,
П. С и к и, И. Д е н е ш а, М. В а-
л е н т о в о й, П. Л и б ы, Э. Т у ч -
н о й и 3. К а к о ш о в о й (ЧССР).
Актуальные вопросы семантического
простора и перевода поэзии осветил
в своем интересном сообщении Д. С л о-
б о д н и к (ЧССР).

На симпозиуме указывалось и на то,
что решение интенсификации учебно-вос-
питательного процесса должно сочетаться
с использованием технических средств
обучения. Они обеспечивают более высо-
кие качественные результаты в овладении
русским языком, поскольку являются
источником восприятия оригинального
целевого языка. Звуковая запись в соче-
тании с визуальными средствами и в ком-
бинации с различными методами работы
может в значительной степени способство-
вать повышению действенности препода-
вания и освоения русского языка в устной
и письменной формах (Э. П а л е н и к о -
в а — ЧССР). С этой точки зрения заслу-
живает внимания тема сообщения
М. Г е п а к о в о й (ЧССР) о предпо-
сылках успешного развития коммуника-
тивной активности учащихся и студентов
в школах ЧССР.

Вопросам дальнейшего совершенство-
вания внешкольного обучения, русскому
языку и литературе посвятили свои вы-
ступления М. М а т у ш к о в а, М. П а е-
к у х о в а , А. Д у ц а р, М . П а ш к а ,
Н. Г р и г е д о в а и Я. С а й к о (ЧССР).

Об экспериментальной проверке со-
держания новых учебников русского
языка и литературы для основных и
средних школ ЧССР и предлагаемых
методов и форм работы с ними говорилось
в сообщениях Э. К о в а ч и к о в о й
и Р. Т е л л е р а (ЧССР); ценные на-
блюдения и замечания, как и деловая
критика, прозвучали в выступлении
Л. Д ь я ч к о в о й (СССР).

Реализация новой концепции препода-
вания русского языка и литературы вы-
двигает на первый план коммуникатив-
ный принцип обучения и активизацион-
ные формы и методы работы с учащимися
и студентами. В связи с тем, что комму-
никация должна организовываться и кон-
тролироваться учителем, на него как на
центральную фигуру учебно-воспитатель-
ного процесса возлагаются повышенные
требования. Он должен не только в со-
вершенстве владеть русским языком
в устной и письменной формах, но и быть
на высоте современной лингводпдакти-
ческой подготовки. Существующие формы
дальнейшего повышения квалификации
учителей русского языка (внутригосудар-
ственные и зарубежные курсы русского
языка, обучение аспирантов, различные
мероприятия профессионально-методиче-
ского характера, индивидуальное повы-
шение своей квалификации) сравнитель-
но успешно применимы* к£ задачам и тре-
бованиям, которые стоят перед нами
в этой области.

III Международный симпозиум раси-
стов подвел некоторые итоги работы но
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новым усовершенствованным программам симпозиума русистов позитивно отра-
и подтвердил, что изучение и препода- зится на решении актуальных вопросов
вание русского языка и литературы в свете теории и практики преподавания русско-
требований современной лингводидакти- го языка и литературы и что сам этот
ки и в условиях иноязычной среды яв- симпозиум явился успешной генеральной
ляется весьма серьезным делом, выдвига- репетицией к V конгрессу МАПРЯЛ
ющим высокие, но реальные цели и в Праге (август 1982 г.).
задачи. Имеются все основания считать,
что возросший интерес к проблематике Павук М. (Братислава).
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