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ты, педагоги с вышей квалификационной категорией, а также приглашенные препо
даватели вузов. Все вышесказанное наводит на мысль о том, что школьному учите
лю, чтобы быть конкурентноспособным, необходимо будет серьезно работать над 
собой, постоянно совершенствуясь как в предметном, так и психолого-педагогичес
ком плане.

Р. А. Вафеев, И. В. Углева

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ 
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

В последние годы в образовании актуальной является задача формирования 
целостного мировосприятия у учащихся, которое позволяет видеть общее и индиви
дуальное в культуре других народов, осознавать ценность каждой культуры, разви
вать патриотические чувства. Важную роль в решении этой задачи играет обучение 
иностранным языкам, изучение которых имеет свои трудности. Так, в процессе изу
чения иностранных языков ярко проявляют себя следующие проблемы, связанные 
с влиянием родного языка при контакте с иностранным:

• в изучаемом языке отсутствуют категории родного языка, что приводит 
к проблеме передачи их значений, «упрощению» изучаемого языка, т. е. «...к нераз
личению в неродном языке дифференциальных признаков» (Ф. С. Ахметзянова);

• в родном языке отсутствуют категории изучаемого языка, в связи с чем 
возникает вопрос об умении правильно использовать их в речи;

• в обоих языках категории наличествуют, но «...их внутреннее подразделе
ние и функционирование» различно (Р. А. Вафеев, А. С. Гайнетдинова).

Этим трем типам расхождений в изучаемом и родном языке соответствуют 
три типа интерференции:

1. Недодифференциация.
2. Сверхдифференциация.
3. Реинтерпретация языковых фактов.
Условием возникновения языковой интерференции является языковой кон

такт, под которым может подразумеваться или речевое общение между двумя язы
ковыми коллективами, или учебная ситуация. Суть явления интерференции в лин- 
гводидактике определяется как «сложное явление человеческой психики, скрытый 
механизм которого позволяет человеку не только использовать в мыслительной 
и моторной деятельности имеющиеся у него знания, умения и навыки, но и перено
сить их на вновь приобретаемые знания, умения и навыки» (В. Ю. Розенцвейг). 
В методике обучения языкам интерференция рассматривается как отрицательный 
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результат неосознанного переноса прежнего лингвистического опыта, тормозящее 
влияние родного языка на изучаемый язык.

Для эффективного преодоления явлений интерференции необходимо исполь
зовать сопоставительные исследования по всем аспектам контактирующих языков. 
Сравнительная типология, как и контрастивная, сопоставительная грамматика род
ного, русского, иностранного языков, дает возможность анализа и прогнозирования 
вероятных ошибок у конкретного контингента обучаемых, их предотвращения, 
а в случае возникновения - их оперативное устранение (Б. А. Абрамов).

Рассмотрим подробнее явление реинтерпретации языковых фактов на приме
ре категории определенности-неопределенности в немецком и русском языках. Эта 
категория присутствует в обоих языках, однако имеет, кроме сходных, разные сред
ства выражения. Так, в немецком языке значение определенности-неопределенности 
часто выражено при помощи артиклей: их наличия (der, die, das, ein) или отсутствия 
(нулевой артикль) при существительном. В русском языке артикля нет, но все же ряд 
средств для выражения определенности-неопределенности существует.

1) Синтаксический способ - с помощью порядка слов. Подлежащее в началь
ной позиции в предложении обычно указывает на известность, определенность объ
екта: Кошка сидела у окна (при фразовом ударении на последнем слове). В немецком 
переводе здесь следует употребить существительное с определенным артиклем.

Подлежащее в конечной позиции, при инверсионном порядке слов, указыва
ет на неопределенность объекта: У окна сидела кошка. В немецком языке возможен 
неинверсионный вариант с использованием неопределенного артикля: Eine Katze 
sass am Fenster.

2) Лексический способ, т. е. сочетание существительного с неопределенным, 
указательным или притяжательным местоимением: какой-то, какой-нибудь, один, 
этот, тот и т. д. Однако в русском языке слова «один» и «этот» употребляются 
«...в качестве артиклеподобных элементов ... Мне один врач сказал...Иду я и вижу 
магазин. Захожу я в этот магазин...» (В. В. Гуревич), указывающих в первом слу
чае на выражение неопределенности, во втором - определенности. При переводе 
здесь достаточны соответствующие артикли.

3) присоединение к существительному постпозиционной частицы «-то» для 
выражения значения определенности - некоторый аналог постпозитивного опреде
ленного артикля: А лошадь-то хороша.

4) различия в падеже в некоторых случаях обусловливаются различиями 
в определенности-неопределенности: для разграничения используют объективные 
винительный и родительный падежи: Он выпил молоко (определенное количество) / 
Он выпил молока (какое-то количество).

Рассмотрение категории определенности-неопределенности показало разни
цу в ее структуре и средствах выражения в немецком и русском языках. К примеру, 
отсутствие артикля в русском языке и его наличие в немецком (изучаемом) языке 
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«...лишает учащегося - носителя русского языка твердой опоры на родной язык» 
(В. Д. Аракин) и является причиной многочисленных грамматических ошибок. Для 
решения этой проблемы необходимо проведение комплексных сопоставительно-ти
пологических исследований обоих языков. На основе подобных исследований сле
дует разработать методику обучения для разных уровней обучения немецкому языку 
различных возрастов обучающихся. Такая методика заменяет механическую, мало
эффективную отработку выученного материала осознанием, для чего они использу
ют ту или иную грамматическую конструкцию. В этом и заключается суть управле
ния таким сложным явлением как интерференция родного языка.

С. В. Гурьев

ИГРА - ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Современный этап развития Российского общества характеризуется глубо
кими экономическими и социальными преобразованиями, основанными, в числе 
прочих причин, на широком использовании достижений научно-технического про
гресса, в частности, современных информационных технологий.

Применение современных информационных технологий в сфере образования 
может повысить эффективность учебного процесса и способствовать сохранению здо
ровья занимающихся за счет полного использования тех преимуществ, которые прив
носит в образовательный процесс компьютер, обеспечивая должное соответствие об
разовательных программ индивидуальным особенностям и способностям детей.

Компьютерные средства обучения многие исследователи называют интерак
тивными, так как они обладают способностью «откликаться» на действия ученика 
и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность мето
дик компьютерного обучения.

Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возмож
ностей, оказывает значительное воздействие на ребенка, но, как и любая техника, он 
не самоценен, и только во взаимодействии педагога (воспитателя), ребенка и компь
ютера можно достичь положительного результата. То, какие цели ставит перед со
бой педагог (воспитатель), какими путями добивается их решения, определяет и то 
воздействие, которое оказывает компьютер на ребенка.

Отечественные и зарубежные исследования использования компьютера 
в дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только 
возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии 
интеллекта и в целом личности ребенка (С. Новоселова, И. Пашелите, С. Пейперт, 
Г. Петку, Б. Хантер и др.).
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