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Актуальность. В современном мире происходит непрерывный поиск новых подходов к 
обучению студентов русскому языку. Особенно эта проблема актуализируется, когда речь 
идет о студентах-иностранцах технических вузов, которые должны не только получить 
профессию на русском языке, но и успешно адаптироваться в российском обществе. Цель 
исследования – разработать авторскую модель (эрратологическую) обучения русскому язы-
ку иностранцев-нефилологов.  
Материалы и методы. Базой экспериментального исследования стал Военный институт 
(инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения  
им. генерала армии А.В. Хрулева. Материал исследования основан на корпусе ошибок, вы-
явленных в процессе анализа речи студентов-нефилологов. Ключевым методом исследова-
ния явился метод анализа ошибок.  
Результаты исследования. Результатом исследования является разработка эрратологиче-
ской модели обучения, основанной на девятиступенчатой системе анализа ошибок, в кото-
рую входят распознание ошибочной деятельности – фиксация факта отклонения – иденти-
фикация ошибки – формулирование грамматических правил-инструкций – исправление 
(устранение) ошибки – контрольно-корректировочная деятельность (тренировка) – форми-
рование навыка самоконтроля – фиксация неошибочной (правильной) речевой деятельности – 
рефлексия полученных знаний. 
Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о том, что использование авторской 
концептуальной модели педагогического воздействия на занятиях в иностранной аудитории 
не только сформирует русскоязычную профессиональную компетенцию, но и обеспечит не-
сомненный интерес иностранного студента к изучению нового языка, а также будет способ-
ствовать интенсификации учебного процесса, обогащению его новыми технологиями, 
приемами обучения, новой системой заданий. 
Ключевые слова: сложное предложение, научный стиль речи, ошибка, эрратология, мо-
дель, эрратологическая модель, корректировка 
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Importance. In the modern world, there is a continuous search for new approaches to teaching 
students the Russian language. This problem is especially relevant when it comes to foreign stu-
dents of technical universities who must not only get a profession in Russian but also successfully 
adapt to Russian society. The purpose of the study is to develop an authorial (erratological) model 
of teaching the Russian language to non-philological foreigners. Its structural and meaningful de-
scription is proposed. 
Materials and methods. The base for the experimental research is the Military Institute (engineer-
ing and technical) of the Military Academy of Logistics and Technical Support named after. Army 
General A.V. Khruleva. The research material is based on a corpus of errors identified in the proc-
ess of analysing the non-philology students’ speech. The key research method is the error analysis 
method. 
Results and Discussion. The research result is the development of an erratological teaching model 
based on a nine-stage error analysis system, which includes recognition of erroneous activity – re-
cording the fact of deviation – identification of errors – formulation of grammatical rules-
instructions – correction (elimination) of errors – control and correction activities (training) – for-
mation self-control skills – fixation of error-free (correct) speech activity – reflection of acquired 
knowledge. 
Conclusion. The results obtained suggest that the use of the author’s conceptual model of peda-
gogical influence in classes for a foreign audience will not only develop Russian-speaking profes-
sional competence but also ensure the undoubted foreign student’s interest in learning a new lan-
guage and will also contribute to the intensification of the educational process, enriching it with 
new technologies, teaching methods, and a new system of tasks. 
Keywords: complex sentence, scientific style of speech, error, erratology, model, erratological 
model, adjustment 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Обучение иностранцев-нефилологов 

грамматическому аспекту русского языка на 
продвинутом этапе (В2) остается актуальной 
проблемой. Практика показывает, что при 
употреблении сложных предложений сту-
денты допускают отклонения. Построение 

методики педагогического воздействия, ос-
нованной на эрратологии, в последнее время 
становится перспективным направлением в 
лингвометодике.  

Построение эрратологической модели в 
условиях иноязычного контекста обучения 
обусловлено рядом причин: 
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− модель обучения, основанная на ана-
лизе ошибок, позволит объективно раскрыть 
внутреннюю структуру предлагаемой мето-
дической системы, а также наглядно пока-
зать единство (взаимодействие) ее структур-
ных элементов; 

− разработка такой модели будет спо-
собствовать систематизации информации по 
исследуемому языковому явлению, то есть 
даст возможность представить целостную 
картину работы с нарушениями, а также вы-
делить пути оптимизации процесса форми-
рования русскоязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции.  

Цель исследования – разработать кон-
цептуальную авторскую модель (эрратологи-
ческую) обучения русскому языку иностран-
ных студентов-нефилологов. Предлагается ее 
структурное и содержательное описание.  

Любая современная наука рассматривает 
ошибки как составную часть теории, призна-
ет важным их анализ, поскольку правильное 
и ошибочное не существуют друг без друга 
[1]. Действительно, нельзя не признать акту-
альность и необходимость изучения и анали-
за ошибок в любой сфере, поскольку выяв-
ление причин и механизмов их возникнове-
ния – путь к их предотвращению и устране-
нию. По справедливому замечанию Ф.А. Се-
ливанова, ошибка относится к неправильно-
му, но отсюда не следует, что ошибка и не-
правильное тождественны1. Направление, 
исследовавшее теорию ошибок (определе-
ние, классификация, причины возникнове-
ния, предупреждение и исправление оши-
бок), автор называл «эрралогией»2.  

Ряд иностранных авторов обращался к 
проблеме эрратологии. Так, Кеплер считал, 
что «ошибка становится движущей силой на 
пути к открытию истины, позволяя выявить 
истину сравнением череды ложных путей» 
[2]. О произвольных (перформативных) и 
непроизвольных (ошибки компетенций) 
                                                                 

1 Селиванов Ф.А. Классификация ошибок и ее зна-
чение для теории деятельности // Диалектический ме-
тод и этика. Тюмень, 1973. 

2 Селиванов Ф.А. Ошибки. Заблужденья. Поведе-
ние. Томск, 1987. 

ошибках говорил С. Кордер [3]. Внутрисис-
темные (внутриязыковые) ошибки описывал 
Дж. Ричардс [4]. По мнению автора, подоб-
ные ошибки вызваны гипергенерализацией – 
следствием неправильного переноса. Неко-
торые работы за рубежом посвящены грамма-
тическому аспекту русской речи билингвов 
[5; 6], а также ошибкам (нарушение порядка 
слов) на уровне простого предложения [7].  

В отечественной лингвистике в послед-
нее время термин «эрратология» все чаще 
используется в исследованиях авторов –  
А.В. Коуровского [8], М.В. Лутцевой [9], 
Е.М. Какзановой [10], А.А. Щелоковой [11]  
и др. Также следует отметить, что большин-
ство эрратологических исследований в лин-
гвистике посвящены переводческим ошиб-
кам. Так, Е.А. Ковальчук предлагает описа-
ние квантитативно-системного подхода к 
оценке качества перевода [12]. О переводче-
ских псевдоэквивалентах в лексике француз-
ского и русского языков пишет С.В. 
Грецова3. Новую систему классификации 
переводческих ошибок предлагают Гу 
Цзюньлин, Хуан Чжунлянь [13]. Результаты 
эксперимента, направленного на выявление и 
классификацию типичных ошибок при пере-
воде с персидского языка на русский, описа-
ны в работе М. Искандари [14]. Место поня-
тия «переводческие универсалии» в исследо-
ваниях переводного дискурса исследуется  
Е.С. Краснопеевой [15]. Проблемы эрратоло-
гии при обучении переводу и межъязыковой 
коммуникации поднимаются в работах  
А.В. Пушкиной, А.Б. Шевнина, А.А. Яковле-
ва [16–18]. Эрратологический подход к изуче-
нию грамматики, в рамках которого реализу-
ется эрратологическая модель обучения ино-
странцев-нефилологов, разработан А.С. Цхов- 
ребовым [19]. Отклонения в русской речи на 
уровне лексики анализируются в работе  
Д.Г. Коврижкиной, Л.В. Московкина [20]. 
Синтаксические особенности русской речи – 
анализ отклонений на уровне сложного 

                                                                 
3 Грецова С.В. Переводческие псевдоэквиваленты 

в лексике французского и русского языков: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 22 с. 
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предложения – рассматриваются А.С. Цхов-
ребовым, Г.Н. Шамониной [21]. 

Обзор источников, посвященных эррато-
логии (теории анализа ошибок), позволяет 
говорить о том, что методика обучения, ба-
зирующаяся на анализе ошибок, становится 
эффективным инструментом в усвоении но-
вых языковых единиц. Обзор также показал, 
что эрратология как самостоятельное науч-
но-исследовательское направление уже 
окончательно сформировалась. В проанали-
зированных работах авторы используют тер-
мины «эрратология», «эрратологический 
анализ», «переводческая эрратология», одна-
ко отсутствует понятие «эрратологическая 
модель». Экспериментальное исследование, 
проведенное нами в инженерно-техническом 
вузе и основанное на анализе ошибок, пока-
зало свою эффективность. В связи с этим мы 
предлагаем новую модель обучения ино-
странцев русской грамматике – эрратологи-
ческую. В работе представлено ее структур-
но-содержательное описание.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Базой экспериментального исследования 

стал Военный институт (инженерно-
технический) Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулева. В основном экспери-
менте приняли участие иностранные курсан-
ты 1–5 курсов специального факультета (по 
направлениям подготовки – 56.05.07 Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний военного и специального назначения). 
Материал исследования основан на корпусе 
ошибок, выявленных в процессе анализа ре-
чи студентов-нефилологов. Был проанализи-
рован грамматический материал не только в 
различных языковых упражнениях, творче-
ских заданиях (сочинениях, эссе), но и в тек-
стах профессиональной направленности – 
вторичных (докладах, рефератах, курсовых) 
и первичных (ВКР). Ключевым методом ис-
следования явился метод анализа ошибок, 
позволивший отобрать и классифицировать 
типичные отклонения в речи студентов ин-

женерно-технического профиля. Кроме ме-
тода анализа ошибок использовались методы 
обобщения, прогнозирования, педагогиче-
ского проектирования и моделирования. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Целью эрратологической модели являет-

ся педагогическое проектирование, предпо-
лагающее создание модели педагогического 
воздействия. Модель (лат. modulus – мера, 
образец) – это любой образ, аналог (мыслен-
ный или условный: изображение, описание, 
схема, чертеж, график, план и т. д.) какого-
либо объекта, процесса или явления («ориги-
нала» данной модели), используемый в каче-
стве его «заместителя», «представителя», 
отображающий в более простом, уменьшен-
ном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 
отношения между элементами исследуемого 
объекта и облегчающий процесс получения 
информации об интересующем нас объекте4. 
Модель – это искусственно созданный объ-
ект в виде схемы, физических конструкций, 
знаковых форм или формул, который, будучи 
подобен исследуемому объекту (или явле-
нию), отображает и воспроизводит в более 
простом и огрубленном виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отношения между 
элементами этого объекта5. 

Как справедливо отмечает Т.И. Магоме-
дова, между объектом и его моделью должно 
существовать известное подобие, которое 
может заключаться либо в сходстве физиче-
ских характеристик модели и объекта, либо в 
сходстве функций, осуществляемых моделью 
и объектом, либо в тождестве математиче-
ского описания «поведения» объекта и его 
модели [22]. Действительно, моделирование 
в системе обучения выступает как конкрет-
ная форма (образец) наглядности, которая 
содержит информацию в упорядоченном 
формате и позволяет быстрее и лучше понять 

                                                                 
4 Дворецкий И.Х. Латино-русский словарь. М.: 

Рус. яз., 1976. 672 с. 
5 Бешенков С.А. Моделирование и формализация. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. 336 с. 
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обучающимся суть изучаемой грамматиче-
ской единицы.  

Согласно точке зрения Т.И. Магомедо-
вой, логика понятия моделирования обу-
словливает основные этапы построения и 
реализации модели педагогического воздей-
ствия. Автор выделяет следующие этапы:  
а) постановка целей и задач; б) создание мо-
дели; в) технологизация модели; г) апроба-
ция модели в условиях эксперимента; д) 
оценка результатов и коррекция процесса 
обучения [22].  

В центре разработанной нами модели 
педагогического воздействия, предполагаю-
щей учебную деятельность, основанную на 
анализе отклонений, находится процесс обу-
чения иностранцев-нефилологов сложным 
структурам научного стиля речи. Эрратоло-
гическая модель позволяет осуществить 
учебно-педагогическое взаимодействие, а 
именно, уточняя факторы и важные состав-
ляющие (компоненты) обучения, активизи-
рует учебно-познавательную деятельность, 
нацеленную на формирование русскоязыч-
ной профессиональной компетенции.   

Учебная деятельность, осуществляемая в 
рамках нашей педагогической модели, изна-
чально связана с будущей профессией сту-
дента, который, вовлекаясь в учебный про-
цесс и выполняя различные учебные дейст-
вия, осмысливает значимость изучаемой 
дисциплины в контексте будущей специаль-
ности. Использование грамматического ма-
териала, выявленного из текстов учебников 
инженерно-технического профиля, а также 
исследование (анализ) ошибок студентов 
этого же профиля направлены на поощрение 
естественной мотивации студентов в свете 
познания специфики их будущей профессии.    

Предложенная нами эрратологическая 
модель обучения иностранцев-нефилологов 
русскому языку, представляя собой коррек-
тировочный курс, основана на принципе ста-
диальности, который предполагает формиро-
вание синтаксического навыка путем прохо-
ждения нескольких стадий (этапов) трени-
ровки. Педагогическая модель обучения ос-
нована на девятиступенчатой системе анали-

за ошибок, в которую входят распознание 
ошибочной деятельности – фиксация факта 
отклонения – идентификация ошибки (ква-
лификация) – формулирование грамматиче-
ских правил-инструкций – исправление (уст-
ранение) ошибки – контрольно-корректиро- 
вочная деятельность (тренировка) – форми-
рование навыка самоконтроля – фиксация 
неошибочной (правильной) речевой деятель-
ности – рефлексия (самоанализ, самооценка) 
полученных знаний. 

В целях претворения данной педагогиче-
ской модели в учебный процесс преподава-
тель должен правильно квалифицировать 
ошибку, выявить типичные нарушения в ре-
чи студентов, обозначить пути и способы 
исправления ошибок, выяснить причины их 
проявления, а затем приступить к коррекции 
ошибок по представленной выше модели. 

Далее рассмотрим стадии (этапы) пред-
лагаемой педагогической модели. Как мы 
указывали выше, нами выделено девять сту-
пеней, которые, взаимодействуя, составляют 
ядро эрратологической модели обучения и 
служат важным инструментарием в деле 
формирования грамматической компетенции. 
Основанные на эрратологии (теории анализа 
ошибок), все ступени предполагают учебную 
деятельность посредством привлечения «от-
рицательного материала». Следует отметить, 
что условно все ступени можно разделить на 
два типа: первый тип – это подготовитель-
ный этап, в рамках которого осуществляется 
процесс распознания, идентификации ошиб-
ки; второй тип – корректировочный этап, в 
рамках которого происходит коррекция речи, 
внедряются разные тренировочные задания, 
осуществляется контроль.  

Ступень 1. Распознание ошибочной 
деятельности. Суть данной стадии заключа-
ется в опознании, выявлении нарушения. Это 
уровень, когда иностранный студент без осо-
бого труда может опознать ошибочную дея-
тельность в собственной устной и письмен-
ной речи или же услышать/выявить отклоне-
ние в речи однокурсника. Он понимает, в чем 
заключается суть отклонения от нормы в 
конкретной ситуации, способен выявить зо-
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ну, где проявилось ошибочное речевое дей-
ствие. Этот этап следует квалифицировать 
как этап осознанного осмысления ошибки. 
Достоинством этого педагогического приема 
является то, что у обучающегося формирует-
ся навык распознания ошибочной деятельно-
сти как в своей, так и в чужой речи. Как пра-
вило, процесс общения между иностранными 
студентами в своем кругу происходит на 
русском языке: между представителями раз-
ного национального состава коммуникация 
осуществляется на русском языке (на каком 
бы уровне владения они не находились), по-
скольку в вузе именно он становится для них 
языком межнационального общения. Это 
создает благоприятные условия для апроба-
ции нашего подхода – распознать как свои, 
так и чужие ошибки для последующего их 
анализа. Работа над распознанием ошибки 
осуществляется в аудитории, однако, выходя 
на улицу, студент невольно прислушивается 
к разговору окружающих, узнает и понимает 
нарушения в их речи, и у него на подсозна-
тельном уровне невольно происходит ос-
мысление этого ошибочного речевого акта.  

Подобная работа мотивирует студентов. 
Это подтверждалось тем, что студенты после 
уроков сами подходили к преподавателям и 
делились впечатлениями о том, что сегодня 
они услышали неправильную фразу, то есть 
они выявляли ошибки в речи других студен-
тов. Когда навык распознания ошибки был 
сформирован, нами было предложено специ-
альное задание – проследить за речью ино-
странцев из своего окружения и выявить на-
рушения. Студенты с этой задачей справи-
лись на отлично: по возможности собрали 
корпус нарушений, которые на уроке подвер-
гались тщательному анализу. 

Ступень 2. Фиксация факта отклоне-
ния. Эта стадия тесно связана с предыдущей 
с той лишь разницей, что задачей первого 
этапа явилось распознание, выявление ошиб-
ки, вторая же ступень предполагает закреп-
ление той информации (мыслей, сведений), 
которые получены на первом этапе. В дан-
ном случае закрепляется информация, кото-
рая содержит сведения об ошибках в речи 

иностранцев – фактическом нарушении при 
употреблении сложных предложений. Дру-
гими словами, цель данной стадии – вслед за 
первой продолжить формировать прочные 
устойчивые знания о форме (структуре) и 
содержании конкретного грамматического 
отклонения. На этой стадии студент должен 
зафиксировать факт отклонения в опреде-
ленной форме: происходит фиксация ошибки 
в сознании иностранного обучающегося; не-
которые студенты фиксировали факт откло-
нения в письменном виде. Таким образом, 
идея этой ступени заключается в том, чтобы 
закрепить в какой-либо форме (в памяти или 
на письме) факт отклонения, сконцентриро-
вать свое внимание вокруг структуры и со-
держания конкретного синтаксического на-
рушения. Все это делается затем, чтобы в 
последующем приступить к анализу и кор-
рекции изучаемого частотного ошибочного 
явления.  

Ступень 3. Идентификация ошибки 
(квалификация). С предыдущими стадиями 
связана и характеризуемая далее стадия – 
идентификация ошибки, ее квалификация. 
Все три названные стадии не взаимозаме-
няемы, но дополняют друг друга. Распознав 
(выявив), зафиксировав отклонение, студент 
способен идентифицировать его. В задачи 
этого этапа входят признание, отождествле-
ние ошибочного явления, опознание речево-
го объекта, содержащего ошибку. Другими 
словами, этап предполагает установление 
тождественности неизвестного ошибочного 
речевого акта известному на основании по-
хожих, совпадающих признаков, то есть опо-
знается (идентифицируется) нарушение. 
Процесс идентификации ошибки в устной 
или письменной форме реализовывается на 
занятиях посредством специальных заданий, 
содержащих условие опознать, идентифици-
ровать ошибку. Конечной целью этого этапа 
является опознание ошибочного речевого 
акта в реальной коммуникации – в диалоге, 
разговоре, тексте. Безусловно, закрепив на-
вык идентификации ошибки, преподаватель 
должен перенести эту деятельность в учебно-
профессиональную сферу: студенту предла-
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гается найти ошибки в аутентичном профес-
сиональном тексте. Важно отметить, что 
ошибки содержатся в тех сложных специфи-
ческих структурах, которые являются тек-
стообразующими единицами профессио-
нального научного произведения. Именно в 
их понимании, правильном употреблении в 
устной и письменной речи испытывают по-
требность иностранцы-нефилологи. Другими 
словами, в задачу преподавателя входит сна-
чала научить идентифицировать ошибки на 
языковых примерах из повседневной жизни, 
а затем внедрить усвоенный алгоритм дейст-
вий в учебно-профессиональную среду. 

Важной составляющей этой стадии при-
знается квалификация ошибки: идентифици-
руя нарушение, студент должен его правиль-
но квалифицировать, то есть понять структу-
ру и содержание конкретной синтаксической 
единицы. Важная роль при квалификации 
отводится не только формально-содержа- 
тельной стороне организации сложного 
предложения, но и грамматическому средст-
ву связи – союзам. Именно благодаря сою-
зам, соединяющим предикативные части 
сложного предложения, иностранец иденти-
фицирует грамматическую структуру, а за-
тем правильно ее квалифицирует. Следует 
отметить, что здесь важно не определить (на-
звать) тип сложного предложения (для ино-
странца, тем более нефилолога, это не явля-
ется необходимостью), а дифференцировать 
нужный в конкретном случае тип предложе-
ния среди прочих, чтобы правильно начать 
производить анализ ошибки.  

Ступень 4. Формулирование грамма-
тических правил-инструкций. Этот этап 
также связан с предыдущими и последую-
щими этапами и является очень важной со-
ставляющей в предложенной педагогической 
модели, поскольку он присутствует в течение 
всего того промежутка времени, которое от-
водится на анализ определенной ошибки. 
Суть данной стадии заключается в том, что 
студент с помощью преподавателя пытается 
сформулировать грамматическое правило, 
выводит пошаговую инструкцию для того, 
каким путем исправить опознанное, иденти-

фицированное нарушение. Как правило, раз-
работка алгоритма исправления нарушения 
осуществляется на занятии: преподаватель, 
демонстрируя ошибку на доске, ставит перед 
студентами задачу исправить нарушение. Эта 
стадия в эрратологической модели следует 
охарактеризовать как этап формирования 
(зарождения) мотивации к изучению русско-
го языка через анализ собственных ошибок. 
Действительно, процесс анализа ошибок 
протекает в очень эмоциональной, живой, 
положительно заряженной обстановке: сту-
денты предлагают свои варианты исправле-
ния отклонения; пытаются не только выска-
зать свою точку зрения, но и объяснить, до-
казать свою позицию относительно вопроса 
исправления конкретного речевого акта. 
Возможность выразить мысль дается всем, 
нередко процесс исправления ошибки пере-
ходит в диалоговую дискуссионную форму. 
Это не говорит о том, что урок проходит в 
беспорядочной форме, напротив, после дис-
куссий совместными усилиями объясняется 
ошибка, выводится грамматическое правило. 
Следует обратить внимание на то, что грам-
матическое правило-инструкция дается в 
очень простой форме, доступном для всех 
обучающихся виде. Как правило, оно по-
строено по определенным упрощенным мо-
делям: здесь пишем глагол в прошедшем вре-
мени, потому что два субъекта (при союзе 
чтобы); здесь нужен падеж № 3, потому 
что есть глагол позвонить (при союзном 
слове который). Важно отметить, что по 
данным проведенного экспериментального 
исследования подобную процедуру анализа 
ошибки целесообразно проводить практиче-
ски на всех уровнях обучения, как только 
студент способен выразить какие-либо ин-
тенции с помощью сложных предложений.   

Ступень 5. Исправление (устранение) 
ошибки. Как мы указывали выше, все ступе-
ни взаимосвязаны. Таковой является и ис-
правление (устранение) ошибки. После про-
цесса идентификации ошибки, ее квалифика-
ции, определения лингвистических парамет-
ров нарушения (структуры и содержания), 
выявления грамматического средства связи в 
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сложном предложении, в котором заключа-
ется отклонение, следует приступить к ис-
правлению ошибки. Подобная подготови-
тельная процедура по анализу ошибки гото-
вит студента без особых трудностей присту-
пить к исправлению выявленного наруше-
ния. При исправлении ошибки студент опи-
рается на то грамматическое правило-
инструкцию, о котором мы говорили выше. 
Пошаговый алгоритм позволяет студенту 
справиться с поставленной задачей – устра-
нить типичную ошибку. Важно еще раз от-
метить, что исправление/устранение ошибки 
проходит в очень благожелательной обста-
новке: студенты, предлагая свои варианты 
исправления, дискуссируют, вовлекаются в 
диалог, становятся активными участниками 
учебного процесса, осуществляют неприну-
жденную речевую коммуникацию. Таким 
образом, эта стадия характеризуется тем, что 
формирует познавательную активность, по-
вышает интерес к учебному процессу. Важ-
ное место на этой стадии педагогической мо-
дели отводится коллективности, совместно-
сти. Следует также отметить, что процесс 
исправления ошибки реализуется в основном 
в аудитории.   

Ступень 6. Контрольно-корректиро- 
вочная деятельность (тренировка). В на-
чале описания ступеней мы обратили внима-
ние на то, что условно их следует разделить 
на два типа – подготовительный и практиче-
ский. С шестой ступени берет свое начало 
практическая часть педагогической модели. 
Этот этап предполагает коррекцию речи пу-
тем тренировки полученных знаний. Цель 
контрольно-корректировочной деятельности – 
получение обратной связи: посредством это-
го этапа преподаватель получает объектив-
ную (актуальную) информацию, что позво-
ляет ему эффективно управлять качеством 
образовательного процесса. Этап носит ди-
агностический характер и решает следующие 
задачи: а) способствует получению, как мы 
уже отметили, достоверной информации о 
состоянии диагностируемого объекта. В на-
шем случае диагностируемым объектом вы-
ступает грамматическая единица с ошибкой, 

вокруг которой осуществляется корректиро-
вочная деятельность; б) позволяет после по-
лучения информации о состоянии анализи-
руемого педагогического объекта актуализи-
ровать те навыки, которые получены на пре-
дыдущих стадиях – на подготовительном 
этапе; в) позволяет студенту применить на 
практике выведенное на занятии граммати-
ческое правило: следуя пошаговой инструк-
ции по устранению нарушения, студент ак-
туализирует навыки идентификации, исправ-
ления ошибки; г) позволяет осуществить 
оперативную коррекцию речевой деятельно-
сти студента. Таким образом, в процессе 
контрольно-корректировочной деятельности 
устанавливается обратная связь, выявляется 
посредством диагностики состояние усвоен-
ных знаний по изучаемому объекту и осуще-
ствляется оперативная коррекция речевой 
деятельности на основе коллективно разра-
ботанного алгоритма действий по устране-
нию ошибки. Более того, эту стадию следует 
охарактеризовать как этап выявления при-
чинно-следственных связей, поскольку на 
этой стадии происходит оценка состояния 
знаний по конкретному изучаемому объекту, 
обнаружение факторов, негативно или поло-
жительно влияющих на достижение желае-
мых результатов. Этот и последующие этапы 
нашей методической системы позволяют 
прогнозировать процесс проектирования мо-
дели педагогического воздействия.  

Итак, важнейшей задачей на данной ста-
дии являются коррекция полученных знаний 
и контроль изучаемого материала. Контроль-
но-корректировочная функция признается 
важной составляющей эрратологической мо-
дели, поскольку позволяет реализовать на 
практике деятельность по устранению за-
труднений – ошибок, которые проявляются в 
речи иностранца. Следует отметить, что этап 
предполагает модель/образец диагностируе-
мого грамматического объекта, в качестве 
которого выступает тот алгоритм действий 
по устранению нарушений, который разрабо-
тан нами на занятиях коллективными уси-
лиями. Функции эксперта на данной стадии 
выполняет преподаватель: ему отводится 
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главная роль, однако он управляет педагоги-
ческим процессом таким образом, что час-
тично передает эти функции обучающимся, 
делится с ними своими обязанностями. Это 
позволяет формировать навык самоконтроля, 
в который плавно переходит этап контроль-
но-корректировочной деятельности. 

Контрольно-корректировочная деятель-
ность невозможна без тренировки знаний, 
так как обучение и тренировка – это единый 
педагогический процесс. Все ступени, кото-
рые занимают постпозицию относительно 
коррекции, так или иначе предполагают тре-
нировку учебной деятельности. Поскольку 
любой навык формируется с помощью тре-
нировки, в нашей педагогической модели ей 
отводится ключевое место. Тренировка по-
зволяет закрепить и совершенствовать полу-
ченные на подготовительном этапе знания: 
посредством грамматических правил-
инструкций корректировать собственную 
речевую деятельность. Конечной целью тре-
нировки является непринужденное использо-
вание в речи тех важных конструкций, над 
которыми производился анализ, осуществ-
лялся процесс контрольно-корректировочной 
деятельности. 

Таким образом, коррекция в предложен-
ной педагогической модели реализуется по-
средством последовательной систематиче-
ской тренировки грамматических навыков на 
занятиях по русскому языку. Коррекция 
предполагает постановку конкретной цели, 
направленной на устранение ошибки, кото-
рая сначала правильно распознана, иденти-
фицирована (квалифицирована), затем ус-
пешно проанализирована и требует кон-
трольно-корректировочной деятельности. С 
учетом обозначенных положений нами был 
разработан комплекс упражнений, корректи-
рующих навык конструирования сложных 
синтаксических единиц, формирование ус-
тойчивых грамматических компетенций.  

Ступень 7. Формирование навыка са-
моконтроля. Этот этап, как мы отметили 
выше, вытекает из предыдущего этапа и тес-
но с ним связан. Эрратологический подход к 
обучению предполагает на занятиях обеспе-

чение самостоятельной деятельности студен-
тов, а, как известно, самостоятельность по-
рождает самоконтроль, самооценку. Форми-
ровать навык самоконтроля – одна из основ-
ных задача эрратологического подхода, в ос-
нове которого лежит обучение через ошибки. 
Все ступени эрратологической модели в 
большей или меньшей степени подразуме-
вают формирование навыка самоконтроля. 
На подсознательном уровне уже на этапе 
распознания, идентификации ошибки сту-
дент думает о том, как лучше запомнить эту 
процедуру, этот алгоритм к действию, то 
есть осуществляется неосознанный контроль 
над самим собой, над собственным речепо-
рождением. Все последующие этапы также 
вынуждают студента держать непринужден-
но в голове мысль, контролирующую про-
цесс запоминания изученного. Это способст-
вует более эффективному усвоению знаний, 
лучшему их запоминанию и воспроизведе-
нию и позволяет говорить о значимости са-
моконтроля в процессе формирования не 
только языковых, но и предметных (профес-
сиональных) компетенций. На наш взгляд, 
профессиональная компетентность, так не-
обходимая будущему специалисту, невоз-
можна без успешно сформированного навы-
ка самоконтроля. Выполняя различные учеб-
ные универсальные действия, студент кон-
тролирует себя на всех этапах обучения: он 
инициативен, активен, проявляет умение ре-
ально оценивать свои знания. Более того, 
студент, контролируя и оценивая свои зна-
ния, самокритичен, однако, критика самого 
себя осуществляется целесообразно, чтобы 
изменить свои действия к лучшему, испра-
вить допущенные недочеты. Следует отме-
тить, что указанный навык формируется не 
насильственным образом, а происходит как 
бы непреднамеренно (имплицитно), в связи с 
чем преподавателю постепенно удается до-
биться полного совершенствования навыка 
самоконтроля. Реализовав весь план дейст-
вий, преподаватель тогда уже использует 
специально разработанный диагностический 
инструментарий, который позволяет выявить 
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уровень сформированности самоконтроля у 
иностранцев-нефилологов. 

Таким образом, в рамках эрратологиче-
ской модели обучения реализуется такая сис-
тема учебной деятельности, которая обеспе-
чивает эффективное формирование навыка 
самоконтроля. Самоконтроль занимает клю-
чевое место в нашей методике, поскольку не 
только способствует формированию у сту-
дента навыка самостоятельной познаватель-
ной активности и, как следствие, самооцен-
ки, саморегуляции, но и воздействует эффек-
тивно на педагогический процесс в целом.  

Ступень 8. Фиксация неошибочной 
(правильной) речевой деятельности. Зада-
чей данного этапа является фиксация ис-
правленной ошибки, правильное ее запоми-
нание. Этот этап важен, поскольку является 
предпоследним завершающим в системе эр-
ратологической модели. Среди некоторых 
преподавателей и методистов отмечается, 
что демонстрировать нарушение в иностран-
ной, и в русской так же, аудитории не следу-
ет, поскольку обучающийся может запом-
нить ошибочный вариант предложения. В 
своей работе мы опровергаем эту мысль кол-
лег: опираясь на результаты эксперимен-
тального исследования, мы доказали целесо-
образность обучения, основанного на ошиб-
ках. Реализовав всю методическую процеду-
ру, осуществив поэтапный анализ ошибки 
(по всем ступеням), студенты должны зафик-
сировать правильную (исправленную) грам-
матическую единицу. Более того, на занятиях 
это демонстрируется на доске наряду с отри-
цательным материалом после процедуры 
устранения. Студенты видят оба примера, 
сравнивают, оценивают, анализируют, по-
этому они, как правило, запоминают именно 
второй вариант – правильную грамматиче-
скую конструкцию. На доске происходит 
разбор структуры сложного предложения, 
анализ его предикативных частей и грамма-
тического средства связи – все необходимое 
выделяется, нужное обводится, подчеркива-
ется. Таким образом, этот этап решает про-
блему психологического характера: препода-
ватель, демонстрируя оба варианта сложных 

структур (ошибочную и исправленную) и 
организуя их анализ, постепенно подводит 
студента к такому состоянию, когда у него на 
автоматическом уровне срабатывает навык 
самоконтроля, напоминающий ему о том, что 
нужно запомнить второй вариант – правиль-
ную конструкцию.  

Ступень 9. Рефлексия (самоанализ, 
самооценка) полученных знаний. Этот этап 
связан с седьмой стадией, является ее про-
должением и формирует у студентов навык 
самооценки. Рефлексия (от лат. reflexio – об-
ращение назад, отражение) – размышление, 
самонаблюдение, самопознание; обращен-
ность познания человека на самого себя, свой 
внутренний мир, психические качества и со-
стояние, склонность к самоанализу. Рефлек-
сии в эрратологической модели отводится 
важное место: она реализуется в двух формах – 
коллективно-коммуникативной (совместное 
осмысление речевых действий) и индивиду-
альной (личностное осмысление, самона-
блюдение). В обоих случаях осуществляется 
анализ, коррекция, прогнозирование своих 
(происходит индивидуально) или чужих 
(происходит коллективно) речевых действий. 
Следует отметить, что посредством рефлек-
сии в рамках эрратологической модели на 
занятии выполняются следующие важные 
педагогические функции – планирование, 
целеполагание, контроль. Преподаватель 
планирует учебный процесс так, при котором 
предполагается самоанализ речевой деятель-
ности. Он ставит цель, достижение которой 
должно привести к рефлексии своей дея-
тельности и самоконтролю. 

Условно стадия «рефлексия» включает 
три подэтапа: а) анализ речевой деятельно-
сти, содержащей отклонение; б) реконструк-
ция (коррекция) ошибочной деятельности;  
в) поиск нормативной речевой деятельности 
и ее фиксация. Первый подэтап – это этап, на 
котором формируется предметная, профес-
сиональная рефлексия личности. Целью этой 
стадии является то, что студент должен са-
мостоятельно осознать значимость ошибки, 
выделить ее как условную задачу, при реше-
нии которой устранится и проблема прояв-
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ления затруднений в речи. Важно отметить, 
что, осознав роль отклонения в процессе 
формирования профессиональной речи, сту-
дент самостоятельно ставит перед собой за-
дачу, ищет пути преодоления затруднений. 
Осознанная оценка собственной ошибочной 
речевой деятельности, самостоятельный по-
иск механизма решения этой проблемы сти-
мулируют обучающегося, мотивируют его, 
позволяют ему спланировать перспективу 
профессионального становления. Таким об-
разом, профессиональная рефлексия – это 
способ разрешения проблемы, поскольку 
студент осуществляет рефлексивные дейст-
вия как по отношению к собственной лично-
сти, так и к своей профессиональной дея-
тельности, что благоприятно сказывается на 
его профессиональном самосознании.  

Второй подэтап рефлексии предполагает 
реконструкцию (коррекцию) выявленного 
отклонения. Коррекция возможна тогда, ко-
гда студент способен самостоятельно вычле-
нять проблему, смоделировать ход решения 
проблемы, скорректировать зону, которая 
нуждается в реконструкции. Важно отме-
тить, что самостоятельный подход способст-
вует повышению ответственности при реше-
нии проблемы, осознанию собственной зна-
чимости в решении этого вопроса, формиро-
ванию навыков критического анализа содер-
жания проблемной зоны – ошибки.  

Третий подэтап рефлексии – это поиск 
возможных нормативных вариантов для за-
мены отрицательного материала. При пра-
вильном выявлении и реконструкции отри-
цательного материала осуществляется поиск 
разных вариантов трансформаций ошибоч-
ного в нормативное. Овладев приемами реф-
лексии на уровне методологического пони-
мания, студент способен применить, методи-
чески воплотить этот алгоритм – трехуров-
невый механизм – на практике. 

Таким образом, рефлексия как ступень 
эрратологической модели позволяет субъек-
ту учебного процесса фиксировать результат 
своей деятельности (ошибочной и норматив-
ной), оценивать степень саморазвития, а 
также формировать навык самоконтроля. 

Рефлексия выполняет несколько весьма важ-
ных функций: а) диагностическую – опреде-
ляется состояние сформированности навыков 
участников педагогического процесса;  
б) функцию моделирования учебного про-
цесса – позволяет организовать эффективное 
учебное взаимодействие педагога и студента; 
в) проектировочную – основывается на пла-
нировании совместной учебной деятельности 
участников педагогического процесса;  
г) коммуникативно-профессиональную – осу-
ществление речевого взаимодействия в том 
числе на профессиональные темы; д) мотива-
ционную – предполагает повышение интереса 
посредством привлечения отрицательного 
языкового материала; е) коррекционную – 
осуществление индивидуальной или коллек-
тивной реконструкции речевой деятельности 
участников педагогического процесса.  

Итак, методика преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ) предполагает 
проектирование рациональной методической 
системы обучения сложному предложению, 
«создание модели формирования коммуни-
кативной компетенции в системе высшего 
профессионального образования» [22]. 

Следует отметить, что все стадии анали-
за ошибки взаимосвязаны – каждая ступень 
предполагает тщательную тренировку полу-
ченных знаний, авторский курс предлагает 
комплекс тренировочных упражнений. Так-
же важно учитывать, что в конкретной учеб-
ной деятельности могут функционировать не 
все ступени – для некоторых студентов дос-
таточна работа по нескольким ступеням, по-
скольку они перешагнули уровень некоторых 
стадий. Другими словами, если обучающий-
ся видит ошибку, понимает ее, то не следует 
всю процедуру осуществлять сначала: ему 
достаточно выполнить ключевые универ-
сальные учебные действия – проанализиро-
вать ошибку, устранить ее и выполнить зада-
ния на употребление тех сложных структур, 
в которых проявляется отклонение. Препода-
ватель, оценивая учебную ситуацию на уро-
ке, решает, как действовать в конкретной 
обстановке. 
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Рис. 1. Эрратологическая модель формирования и развития русскоязычной профессиональной ком-

муникативной компетенции курсантов-иностранцев инженерно-тематического профиля (уровень B2) 
Fig. 1. Erratological model of development a Russian-speaking professional communicative competence of 

cadets-foreigners of engineering-theme profile (B2 level) 
 
Источник: построено автором на основе разработанной авторской концептуальной модели обучения, получившей на-

звание «эрратологическая модель». 
Source: constructed by the author based on authorial conceptual teaching model called the “erratological model”. 
 
 
Принцип реализации разработанной пе-

дагогической модели формирования и разви-
тия коммуникативной компетенции курсан-
тов-иностранцев инженерно-технического 
профиля предполагает разработку авторской 
дидактической системы методов и приемов 

Представим схематично разработанную 
нами эрратологическую модель формирова-
ния и развития русскоязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции 
(уровень В2) курсантов-иностранцев инже-
нерно-технического профиля (рис. 1). 

 
ВЫВОДЫ 

 
В ходе исследования мы пришли к сле-

дующим выводам. 
Эрратологическая модель обучения 

сложному предложению отвечает требова-
ниями основного регламентирующего доку-

мента (профессионального модуля), по кото-
рому осуществляется учебный процесс в во-
енно-техническом вузе. В рамках разработан-
ной нами модели обучения используются ос-
новные дидактические методы и приемы, реа-
лизующие цели обучения русскому языку. 

Разработанная концептуальная авторская 
педагогическая модель обучения, получив-
шая название «эрратологическая модель», 
основана на девятиступенчатой системе ана-
лиза ошибок. Следует отметить, что все ста-
дии анализа ошибок взаимосвязаны, однако 
важно учитывать, что в конкретной учебной 
деятельности могут функционировать не все 
ступени – для некоторых студентов в этом 
нет необходимости: уровень владения рус-
ским языком у них достаточно высокий, по-
этому им не требуется прохождения всех 
этапов. В этом случае студентом выполняют-
ся ключевые универсальные учебные дейст-
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  - распознание ошибочной 
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 - контрольно-корректировочная 
деятельность (тренировка); 
- формирование навыка 
самоконтроля; 
- фиксация неошибочной 
(правильной) речевой 
деятельности; 
- рефлексия (самоанализ, 
самооценка) полученных знаний.  
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вия – проанализировать ошибку, устранить 
ее и выполнить задания на употребление тех 
сложных структур, в которых проявляется 
отклонение. 

Учебный процесс, основанный на эрра-
тологии, не только развивает грамматические 
компетенции, но и формирует учебно-
познавательные, коммуникативные, профес-
сиональные навыки. Особо подчеркивается 
основное достоинство эрратологической мо-
дели –  в процессе обучения иноязычному 
общению снимается языковой барьер, пропа-
дает страх допустить ошибку, поскольку са-
ма эрратологическая методика предполагает 
работу именно с ошибками, предметом ана-
лиза выступают нарушения, на их основе 
осуществляется речевая деятельность. Дру-
гими словами, наш подход решает одну из 
главных проблем методики, которая возни-
кает при обучении новому языку – непосред-
ственно снимает не только языковой, но и 
психологический барьеры. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет говорить о следующих досто-
инствах эрратологической модели обучения: 

а) студенты, вовлекаясь в учебную дея-
тельность, проявляют интерес к процессу 
деятельности, основанному на анализе оши-
бок. Благодаря этому у студентов формиру-
ется мотивация к изучению нового языка, 
развиваются его индивидуальные учебные 
способности;  

б) учебный процесс, основанный на эр-
ратологической модели, способствует созда-
нию благоприятной обстановки на уроке, что 
позволяет реализовать на практике основные 
принципы лингводидактики, а также влечет 
за собой увеличение прочности знаний, по-
скольку стадиальность обучения, поэтап-
ность внедрения новых технологий, которые 
предполагает наша система работы, позво-
ляют добиться устойчивых грамматических и 
профессиональных умений;  

в) преподаватель выступает в учебном 
процессе как направляющий деятельность 

обучающегося в нужное русло, открываю-
щий «новый путь» к получению знаний. Он 
создает такие условия обучения, при которых 
студенты, анализируя «отрицательный мате-
риал» на уроке, самостоятельно добывают 
знания, демонстрируют активную познава-
тельную деятельность. Получив нужные ин-
струкции от преподавателя, устойчивые зна-
ния, студент получает возможность само-
стоятельного поиска нужного инструмента-
рия для дальнейшего формирования своего 
навыка в изучаемой области (учебно-
предметной). Выступая как активный участ-
ник учебного процесса, студент, стремясь к 
личностному результату, непринужденно 
приобретает профессионально-значимые 
знания;   

г) обучение языку специальности на 
уроке, согласно нашему подходу, определя-
ется как совместная деятельность, продук-
тивная речевая стратегия сотрудничества 
между преподавателем и студентом, благо-
даря чему осуществляется процесс овладения 
новыми грамматическими правилами, инст-
рукциями, которые затем позволяют создать 
правильное речевое высказывание; 

д) эрратологический подход, безусловно, 
ставит перед преподавателем и студентом 
новые задачи, ранее не используемые на уро-
ках русского языка. Это служит большим 
стимулом для формирования не только язы-
кового, но и предметного потенциала, по-
скольку предлагаемая нами методика осно-
вана на профессиональном материале, со-
держит сложные структуры, характерные для 
языка профильных дисциплин.  

Особое внимание при эрратологическом 
подходе уделяется активной совместной дея-
тельности студентов, так как процесс анализа 
ошибок часто осуществляется в коллектив-
ной форме: вовлекаясь в деятельность, сту-
денты вынуждены следовать не только к сво-
ему собственному результату, а к общим по-
казателям работы в целом.  
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