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СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ВЬЕТНАМСКИХ УЧАЩИХСЯ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ

Расширение и укрепление экономических свя-
зей между Россией и Вьетнамом требуют воз-

обновления работы над созданием современных 
учебных комплексов по русскому языку на мате-
риале языка специальности, адресованных непо-
средственно вьетнамским учащимся, так как суще-
ствующие учебники и учебные пособия по общена-
учному и узкопрофессиональному русскому языку, 
как правило, не ориентированы на работу с кон-
кретным контингентом. Кроме того, они предна-
значены для занятий в вузах России и не учитыва-
ют специфику обучения вне языковой среды. Под 
языковой средой, поддерживающей обучение, ав-
торы понимают коммуникативное пространство, 
в котором иностранный студент действует на рус-
ском языке не только вне аудитории, но и на лекци-
ях и семинарах в российских вузах по естественно-
научным и специальным дисциплинам, где вводит-
ся и активизируется терминологическая лексика, 

закрепляются и развиваются навыки и умения, 
формируемые у иностранного учащегося на уро-
ках русского языка. Носитель вьетнамского язы-
ка, изучающий русский у себя на родине, такого 
коммуникативного пространства лишен. Однако, 
как и его вьетнамский коллега в России, он должен 
уметь находить нужную информацию в российских 
научных журналах, составлять рефераты, выступать 
с докладами, слушать и понимать выступления 
на конференциях, уметь вступать в профессиональ-
ную коммуникацию — устную или письменную — 
с русским коллегой — инженером или ученым. От-
сутствие поддерживающей языковой среды созда-
ет дополнительные трудности в решении этих задач 
и приводит к усложнению методического оснаще-
ния занятия по русскому языку, увеличению мини-
мального количества методических циклов. Отсюда 
вытекает и необходимость создания особых учеб-
ных материалов по русскому языку на базе специ-

Таблица 3

Преобладающий тип направленности личности студентов 
на констатирующем и формирующем этапах опытно-поисковой работы

Преобладающий тип направленности
Констатирующий этап Формирующий этап

Экспериментальная 
группа, %

Контрольная 
группа, %

Экспериментальная 
группа, %

Контрольная 
группа, %

Направленность на задачу 14 12 47 31
Направленность на взаимодействие 41 37 34 36
Направленность на себя 45 51 19 33
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альности студента, предназначенных для работы 
в условиях неязыковой среды, в данном случае — 
вьетнамской. Рассмотрим сходство и отличие таких 
материалов от тех, что используются в вузах России.

1. Тексты и дискурсы, являясь «продуктами 
когнитивного стиля» [1] специалистов естествен-
но-научного и/или инженерного профиля, интер-
национальны по содержанию. Отсюда выводят, что 
студенты первого — второго курсов — успешные 
выпускники вьетнамской средней школы, прошед-
шие конкурсный отбор в вузы и изучающие русский 
язык как первый иностранный на родине, в извест-
ной степени могут обладать «сформированным ког-
нитивным стилем, общим для представителей ин-
женерного социума во всем мире» [1]. Такие сту-
денты не будут иметь серьезные затруднения при 
работе на уроках русского языка с содержательной 
стороной учебного или фрагментом аутентично-
го текста профильного учебника в отличие от зна-
чительного количества своих земляков в России, 
по тем или иным причинам не обладающих необ-
ходимым когнитивным и профессиональным уров-
нями сформированности личности будущего инже-
нера. Поэтому при подготовке учебного комплекса 
по русскому языку на материале языка специаль-
ности для работы во Вьетнаме можно использовать 
большее количество аутентичных текстов, чем при 
создании соответствующего комплекса, предназна-
ченного для работы в России.

Здесь нужно иметь в виду, что работа с аутентич-
ными текстами по естественно-научной или инже-
нерной дисциплине может вызвать серьезные затруд-
нения у преподавателя русского языка, так как дан-
ные тексты создавались «посвященными» на «языке 
посвященных» [1]. В самом деле, может ли препода-
ватель-русист знать, что такое «консоль», «тангаж», 
«шатун», «кривошип», чем отличается «аппарат» 
от «прибора», «прицеп» от «полуприцепа»? Поэто-
му в помощь преподавателю-русисту учебный ком-
плекс должен включать толковый словарь, содержа-
щий доступный комментарий терминов и снабжен-
ный рисунками и схемами. Приведем примеры.

Нервюра (рис. 1) — элемент поперечного си-
лового набора крыла, связывающий в одно целое 
элементы продольного набора и обшивку и опре-
деляющий форму профиля конструкции.

Прицеп (рис. 2) — транспортное средство без 
собственного источника энергии, приспособлен-
ное для буксировки автомобилем. На автомобиль 
передается незначительная часть пол-
ной массы.

Полуприцеп (рис. 3) — транспорт-
ное средство без собственного источни-
ка энергии, приспособленное для бук-
сировки автомобилем. На автомобиль 
(тягач) передается значительная часть 
полной массы.

Седельный тягач (рис. 4) — автомобиль, пред-
назначенный для буксировки полуприцепа.

Такой толковый словарь будет полезен и сту-
дентам начальных курсов вуза, только приступаю-
щим к изучению специальной дисциплины. В этой 
связи надо отметить частую ошибку авторов учеб-
ных материалов по русскому языку на базе спе-
циальной дисциплины, прибегающих к переводу 
как основному способу семантизации неизучен-
ной терминологической лексики. Приведем при-
меры: Найдите в словаре учебника значение незна-
комых слов и словосочетаний: энергоемкость, отлив-
ка, припуск на обработку; волновое сопротивление, 
лобовое сопротивление, балансировка, кессонная 
конструкция крыла; подвод, подводка, высокая 
проходимость, надежность работы. Очевидно, что 
вместе с переводом как способом семантизации 
здесь должны присутствовать толкование и/или 
дефиниция, зафиксированные в Толковом слова-
ре. В целом Толковый словарь может стать хоро-
шим средством обучения для студента и незаме-
нимым справочником для преподавателя-русиста 
в условиях отсутствия возможности для русиста по-
лучить консультацию преподавателя-предметника 
на русском языке.

Рис. 1. Нервюра

Рис. 2. Прицеп

Рис. 3. Полуприцеп
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В учебном комплексе по русскому языку на базе 
специальных дисциплин, предназначенном для ра-
боты во Вьетнаме, должно уделяться значительно 
большее, чем в условиях языковой среды, внима-
ние фонетической обработке слов, словосочетаний, 
фраз научного текста, так как их верный слуховой 
образ вьетнамский учащийся может создать толь-
ко на уроке русского языка, не имея возможности 
скорректировать его в окружении вьетнамоговоря-
щих коллег на лекциях или семинарах по специаль-
ным дисциплинам, проводимых преподавателями-
вьетнамцами. Известно, что на раннем этапе об-
учения произносительным нормам иностранного 
языка формируется «третья промежуточная» [2] фо-
нологическая система, в которой учащийся пытает-
ся приспособить звуки, ритмику слова, синтагма-
тическое членение фразы, интонации иностранно-
го языка к существующим нормам родного. С этим 
явлением часто сталкиваются преподаватели, рабо-
тающие с иностранными студентами, изучавшими 
иностранный (русский) язык на родине. В частно-
сти, вьетнамские учащиеся, окончившие кратко-
срочные курсы русского языка во Вьетнаме, не раз-
личают на слух и не могут воспроизвести в нужной 
позиции звуки «с»–«ш»–«щ»–«ц», «р»–«л» и заме-
няют их на близкие в родном языке, не умеют раз-
личать и переносить интонационный центр в ИК-3, 
имеют «рваную» ритмику слова и т. д., избавиться 
от таких ошибок трудно, так что преподаватели-
русисты в России нередко предпочитают работать 
со студентами, впервые начинающими изучать рус-
ский язык здесь, чтобы максимально сократить вре-
мя существования «третьей промежуточной» фоно-
логической системы и закреплять новые перцеп-
тивные и артикуляционные привычки. Но такая 
«третья промежуточная» фонологическая система 
может стать постоянной, если не вести упорную 
и кропотливую работу по коррекции произноси-
тельных навыков и умений, для чего учебный ком-
плекс должен содержать Сопроводительный и Кор-
ректировочный фонетические курсы, записанные 
на электронных носителях российскими специа-
листами. Причинами нарушения произноситель-

ных норм русского языка вьетнамскими учащими-
ся являются глубокие отличия фонологических си-
стем двух контактирующих языков. Эти отличия 
и вызванные ими ошибки описаны достаточно хо-
рошо в методической литературе, мы же приведем 
примеры заданий на материале языка специально-
сти, способствующих устранению таких ошибок. 
В условиях отсутствия поддерживающей языковой 
среды и дефицита аудиторного времени, отводимо-
го на изучение русского языка, в условиях опреде-
ленного знакомства с его произносительными нор-
мами на базе языка общего владения, необходимо 
проводить корректировочную работу с опорой, пре-
жде всего, на язык специальности, что дает допол-
нительную возможность не только сформировать 
верный слуховой и артикуляционный образ лек-
сических единиц общенаучного и узкоспециаль-
ного характера, но и закрепить их значение [3–5].

1. Различение звуков [ц]–[с’]–[с]; [ц]–[т’]–
[ч’].

Работа с преподавателем. Прослушайте слова 
и скажите «один», если в словах одинаковый звук 
[ц], или «два», если в одном слове вы слышите звук 
[ц], в другом нет: таблица — циклический, едини-
ца — частное, сканер — свинец, является — ци-
линдр, растворяется — операционный, кальций — 
прочный. Прослушайте слова, отмечая подняти-
ем руки звук [ц]: целый, цвет, свет, сера, свойство, 
сахар, плавиться, изменяться, циркуль, нагревать, 
кипеть, образуется, переходить, сложить, вычитать, 
превращаться, гореть. Прослушайте слова еще раз, 
отмечая поднятием руки звук [т’]. Прочитайте все 
слова вслух.

2. Различение звуков [ч’]–[т’]–[с’].
Прослушайте слова и скажите «один», если 

в словах одинаковый звук [ч’], или «два», если в од-
ном слове вы слышите звук [ч’], в другом нет: пла-
стичный — прозрачный, число — часть, дисковод — 
точно, значение — одночлен, устройство — печать, 
единичный — поступательно.

Прослушайте слова и словосочетания, отмечая 
поднятием руки звук [ч’]: частица, процесс, процес-
сор, проницаемость, учитываем, зависят, оксид, за-
дача, точка, ось, начало, серебристо-белый, черный 
цвет, относительно, пренебречь, серый, вес, весь, 
передача информации, система, чистое вещество, 
тело, делать, измерить, сопротивление, вселенная, 
запись. Прослушайте слова еще раз, отмечая под-
нятием руки звук [с’]. Прочитайте все слова вслух.

3. Различение звуков [ш]–[ш’]–[с’]–[с ].
Прослушайте слова и словосочетания и ска-

жите «один», если в словах одинаковый звук [ш’], 
или «два», если в одном слове вы слышите звук [ш’], 
в другом нет: вращение — ось, имеющий — падаю-
щий, вращательный — изменяющийся, оксид — су-
ществует, при помощи — серебро, синий — щелк-
нуть клавишей мыши. Прослушайте слова и слово-

Рис. 4. Седельный тягач
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сочетания, отмечая поднятием руки звук [ш’]: сила, 
тело отсчета, шарик, синус, косинус, щелочь, об-
разующий, математически, обладающая, уравно-
вешенный, решение, плотность, вершина, инстру-
мент, лежащий, совершать, внешний, превраще-
ние, уменьшение, перемещение, ширина, висящий, 
шум, сумма, уменьшается больше, меньше. Прослу-
шайте слова еще раз, отмечая поднятием руки звук 
[ш]. Прочитайте все, слова вслух.

4. Различение звуков [к]–[х].
Прослушайте слова и словосочетания и ска-

жите «один», если в словах одинаковый звук [х], 
или «два», если в одном слове вы слышите звук [х], 
в другом нет: характеризовать — сократить, ноль це-
лых, пять десятых — сорок одна целая, запах — со-
хранить, хаотически — хрупкий, техника — сухой, 
рычаг — хаос, промежуток — механика. Прослу-
шайте слова и словосочетания, отмечая поднятием 
руки звук [х]: осадок, механизм, диск, знак, исход-
ный, блок, звук, круг, легкий, мягкий, легок, мягок, 
диэлектрик, вверх, хлор, семь восьмых, много наук. 
Прослушайте слова и словосочетания, отмечая под-
нятием руки звук [к]. Прочитайте все слова вслух.

5. Недопущение вставки гласного элемента 
в сочетаниях согласных (типичные ошибки: век[ы]
тор вместо вектор, провод[ы]ник, с[ы]каляр).

Прослушайте слова, назовите количество сло-
гов в каждом слове: обрабатывать, промышлен-
ность, протон, дробный, используют, паскаль, 
предсказать, плотность, поршень, чертеж, знак, 
горизонтальный, вертикальный, умножить, разде-
лить, результат. Разделите слова на слоги, читайте 
слоги слитно.

6. Работа с ритмикой слова.
Слушайте слова и говорите «один» (один слог), 

«два» (два слога) или «три» (три слога): ядро, кварц, 
дрель, бесцветный, дробь, дроби, алмаз, вкус, болт, 
бензин, буквенный, влияет.

Прослушайте слова, повторите ударный слог: 
материя, материальный, траектория, модуль, энер-
гия, формулируемый, характеризующая, произво-
димый, изготовляемый, использующийся, устано-
вившийся, пересекающиеся, периодический, алго-
ритмический, гидравлический, промышленность, 
пластмассовый, перпендикулярный, международ-
ный, экспериментально, существование, декоди-
рование.

Прослушайте сложные слова, повторите удар-
ные слоги с дополнительным и основным ударени-
ем: рбвноускуренный, рбвнозамйдленный, рбвно-
перемйнный, прямолинййно, криволинййно, гбзо-
обрбзный, мнугоугульник, прутивополужный, 
серебръсто-бйлый. Прочитайте все слова вслух.

7. Определение границ слов в звучащей син-
тагме. Слитное чтение синтагм.

Прослушайте часть предложения и скажите, 
сколько в нем слов: последовательность электро-

сигналов двух типов, с точки зрения атомно-мо-
лекулярной теории, различные алгоритмические 
языки, площадь большого поршня больше пло-
щади малого поршня, название единицы давле-
ния, используются в тормозных системах, создание 
периодической системы химических элементов, 
разветвляющийся алгоритм, два цилиндра с порш-
нями, прямая наклонная линия, прямые перпен-
дикулярные линии, передают давление по всем на-
правлениям, переход от исходных данных к резуль-
тату, произведение чисел «а» и «b», щелкнуть левой 
клавишей мыши, площадь поверхности опоры, пе-
реход из жидкого состояния в твердое, ноль це-
лых двенадцать девятнадцатых, числовые и тек-
стовые константы. Читайте слова в словосочета-
ниях слитно.

8. Определение границ слов и синтагм в звуча-
щем предложении. Интонирование синтагм.

Прослушайте фразы, определите количество 
синтагм и слов в каждой:

Вещества делятся на простые и сложные. Про-
стое вещество состоит из атомов одного элемента. 
Сложное вещество состоит из атомов разных эле-
ментов. Молекулы одного вещества имеют одина-
ковые свойства. Изменение агрегатного состоя-
ния вещества — это физическое явление. Образо-
вание нового вещества — это химическое явление. 
Плавление металла, изменение его формы и объе-
ма — физическое явление. Горение серы — хими-
ческая реакция. Читайте фразы, правильно инто-
нируя синтагмы и произнося слитно слова в них.

9. Различение ИК-1/ИК-3. Перенос центра 
в ИК-3.

Прослушайте предложения и покажите зна-
ки «?» — «.».

Одна сороковая? Две седьмых. Игрек равен пя-
тидесяти, «а» больше четырех? «с» меньше едини-
цы? «а» равно трем. Плотность? Растворимость? 
Плотность железа. Растворимость сахара. Числи-
тель первой дроби. Знаменатель второй дроби? 
Прочитайте предложения вслух.

Прослушайте вопрос и ответьте на него одним 
словом (определение центра ИК-3).

Хлор — химически активный неметалл? При 
нагревании хлор взаимодействует с водородом? 
При нагревании хлор взаимодействует с водородом? 
В данной задаче размерами тела можно пренебречь? 
В данной задаче размерами тела можно пренебречь? 
В данной задаче размерами тела можно пренебречь? 
Модуль — это положительное значение величины? 
Модуль — это положительное значение величины? 
Прочитайте вопросы, обращая внимание на выде-
ленный центр ИК.

Типы упражнений для самостоятельной рабо-
ты студента.

1. Слушайте, повторяйте за диктором, читай-
те слова, словосочетания, фразы.
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2. Прослушайте слова и запишите номера слов, 
содержащих

• звук [ц]: цвет, сера, свойство, сахар, Цельсий;
• звук [х]: запах серы, три десятых, цвет хлора, 

семь восьмых;
• звук [ш]: уменьшаться, состоять, решение, 

шар;
• звук [ч]: плотность, качество, частное, ско-

рость, характеризовать.
3. Напишите ударные слоги в словах: модуль, 

скаляр, величина, направление.
4. Выпишите только односложные слова: 

дробь, дроби, вкус, скорость, частица.
5. Дополните записи известными вам словами.
Вкус: сладкий, …
Вещество: твердое, …
Движение: вращательное, …
Математические действия: сложение, …
6. Закончите словосочетания: алгоритмиче-

ский … (язык), периодическая … (система), кри-
волинейное … (движение), скалярная … (величина).

Вот далеко не полный перечень трудностей, 
с которыми сталкивается вьетнамский студент, изу-
чающий русский язык в России и в особенности 
на родине, и пути их преодоления. Подчеркнем еще 
раз: в учебном комплексе по русскому языку на базе 
специальных дисциплин, адресованном вьетнам-
ским студентам, изучающим русский у себя на ро-

дине, может содержаться большее количество фраг-
ментов аутентичных текстов, чем в соответствую-
щих материалах в России. Такой учебный комплекс 
обязательно должен включать Толковый термино-
логический словарь, который облегчает работу как 
преподавателя русского языка, так и вьетнамского 
студента. Комплекс также должен содержать си-
стему корректировочных упражнений по фонети-
ке русского языка, базирующуюся на лексике языка 
специальности, так как язык специальности явля-
ется наиболее трудным для изучения, но необхо-
димым для профессиональной деятельности буду-
щего инженера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИДЕРСТВА В РАННЕЙ ЮНОСТИ

Происходящие в нашей стране социально-эко-
номические изменения оказали серьезное 

влияние на все стороны современного состояния 
общества. Вся жизнь человека протекает в соци-
альном контексте, он живет и действует в составе 
разнообразных групп, и следовательно, всю жизнь 
испытывает влияние всевозможных формальных 
и неформальных лидеров.

Современному российскому обществу необ-
ходимы граждане, способные по-новому взглянуть 
на решение насущных проблем, повести за собой. 
В связи с этим особую важность приобретает изуче-
ние эффективного лидерства в ранней юности, так 
как именно в этом возрасте закладываются основы 
лидерского потенциала, который впоследствии рас-
крывается во взрослой жизни. Создание условий, 
способствующих формированию лидеров в студен-

ческие годы, является одним из средств создания 
фонда способных лидеров [1–6].

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что учебно-воспитательный процесс в школе дол-
жен быть направлен на создание эффективных пе-
дагогических условий для развития индивидуально-
психологических особенностей учащихся с целью 
формирования активного и инициативного лидера, 
ориентированного на творческое развитие своего 
коллектива, раскрытие потенциала каждого чле-
на своей команды.

Лидерство является многоаспектным социаль-
ным явлением. Его феномен проявляется в любых 
более или менее организованных группах, стремя-
щихся к какой-либо общей для группы цели. В ис-
следовании автор рассматривает феномен лидер-
ства в формальной молодежной среде (школьные 


