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АННОТАЦИЯ. Актуальность темы определяется тем, что в современном мире происходит непре-
рывный поиск новых подходов к обучению студентов русскому языку. Цель исследования – опреде-
лить место эрратологического подхода в системе подходов к обучению русскому языку иностран-
ных студентов-нефилологов. Для достижения цели применялись следующие методы – анализ, син-
тез, сравнение, обобщение. Материалами для получения данных послужили опубликованные тру-
ды, посвященные анализу основных подходов к изучению иностранного (неродного) языка. Про-
анализировав основные подходы к изучению нового языка и рассмотрев основные характеристики 
подходов к обучению иностранному языку, мы установили их корреляцию с разработанным нами 
новым подходом, который получил название «эрратологический подход». В ходе анализа мы при-
шли к выводу о том, что эрратологический подход к обучению совершенствует существующие под-
ходы, тесно с ними связан, но вместе с тем в рамках подхода разрабатываются новые методы обуче-
ния, благодаря чему формируется не только устойчивый интерес к изучению русского языка, но и 
русскоязычная профессиональная коммуникативная компетенция. 
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ABSTRACT. The relevance of the topic is determined by the fact that in the modern world there is a con-
tinuous search for new approaches to teaching students the Russian language. The purpose of the study is 
to determine the place of the erratological approach in the system of approaches to teaching Russian to 
foreign students-non-philologists. To achieve the goal, the following methods were used – analysis, synthe-
sis, comparison, generalization. The materials for obtaining data were published works devoted to the 
analysis of the main approaches to learning a foreign (non-native) language. Having analyzed the main ap-
proaches to learning a new language and having considered the main characteristics of approaches to 
teaching a foreign language, we established their correlation with the new approach we developed, which 
was called the “erratological approach”. In the course of the analysis, we came to the conclusion that the 
erratological approach to teaching improves existing approaches, is closely related to them, but at the same 
time, new teaching methods are being developed within the framework of the approach, due to which not 
only a stable interest in learning the Russian language is formed, but also Russian-language professional 
communicative competence. 
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ведение. В настоящее время пра-
вильно звучащей речи придается 

большое значение. Правильно использо-
ванные в устной или письменной речи язы-
ковые единицы – несомненное преимуще-
ство образованного человека. Постоянное 
увеличение скорости и объемов новой ин-
формации усложняет процесс ее переработ-
ки и усвоения. Иностранные студенты, обу-
чающиеся в технических вузах, должны 

владеть новой технической лексикой, но-
выми понятиями по специальности. Они 
также испытывают потребность в употреб-
лении сложных текстообразующих специ-
фических структур научного текста. Требо-
вание по овладению студентами правиль-
ной русской профессиональной речью за-
ложено в регламентирующем документе 
технического вуза (профессиональный мо-
дуль) и является основной задачей препо-

В 

© Цховребов А. С., 2024 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 5  

 

273 

давателя русского языка.  
Современный образовательный процесс 

в высшей школе предполагает применение 
различных методологических подходов к 
обучению иностранному языку. Одной из 
проблем, с которой сталкиваются препода-
ватели, считается профессиональная непод-
готовленность студентов к изучению текстов 
по специальности. Не менее острой пробле-
мой является непонимание сложных грам-
матических структур, которыми насыщены 
тексты профильных дисциплин. В этой свя-
зи главным инструментом преподавателя-
русиста для исправления ситуации становит-
ся применение арсенала методов и приемов 
обучения, содержащих языковые образцы 
(модели), которые позволяют успешно фор-
мировать ключевые компетенции.  

Известно, что в лингвометодике суще-
ствуют разные подходы к обучению ино-
странным языкам. Чтобы перейти к анали-
зу нашего подхода, сначала кратко рассмот-
рим уже существующие подходы в методике 
и представим некоторые определения отно-
сительно понятия «подход». Сравнивая по-
нятия «подход» и «метод», Т. И. Капитоно-
ва, Л. В. Московкин и А. Н. Щукин отмеча-
ют, что, в отличие от метода, «подход пред-
ставляет собой что-то более широкое, 
аморфное, декларативное и, соответствен-
но, менее конкретное» [10, с. 15]. По мне-
нию авторов, подход нужно рассматривать 
как родовое понятие, включающее все ме-
тоды, в которых реализуется основной ве-
дущий принцип обучения. И. Л. Бим рас-
сматривает «подход к обучению» как базо-
вое понятие методики преподавания ино-
странных языков, определяющее выбор ме-
тодов, приемов и технологий обучения дан-
ному предмету [2]. Выделяя в качестве до-
минанты позицию объекта обучения, 
И. А. Зимняя в рамках подхода к обучению рас-
сматривает языковой, речевой, речедеятель-
ностный (коммуникативно-деятельностный) 
подходы [8]. 

Относительно понятия «эрратология» 
существует ряд исследований [9; 12; 14; 20]. 
Большинство эрратологических исследова-
ний в лингвистике посвящены переводче-
ским ошибкам. Так, Е. А. Гильмуллина пред-
лагает описание квантитативно-системного 
подхода к оценке качества перевода [3]. О пе-
реводческих псевдоэквивалентах в лексике 
французского и русского языков пишет 
С. В. Грецова [4]. Новую систему классифи-
кации переводческих ошибок предлагают 
Гу Цзюньлин и Хуан Чжунлянь [5]. Резуль-
таты эксперимента, направленного на вы-
явление и классификацию типичных оши-
бок при переводе с персидского языка на 
русский, описаны в работе М. Искандари 
[7]. Место понятия «переводческие универ-

салии» в исследованиях переводного дис-
курса исследуется Е. С. Краснопеевой [13]. 
Проблемы эрратологии при обучении пере-
воду и межъязыковой коммуникации подни-
маются в работах А. В. Пушкиной, А. Б. Шев-
нина, А. А. Яковлева [17; 19; 21]. Эрратологи-
ческий подход к изучению грамматики, в рам-
ках которого реализуется эрратологическая 
модель обучения иностранцев-нефилологов, 
разработан А. С. Цховребовым [18].  

Результаты исследования. В прак-
тике преподавания иностранного языка 
принято в качестве основных подходов вы-
делять следующие: лексический, граммати-
ческий, коммуникативный и др. Все подхо-
ды взаимосвязаны и составляют комплекс 
методик, в рамках которого осуществляется 
обучение лексике, грамматическим едини-
цам, видам речевой деятельности. Укажем 
основные характеристики подходов к обу-
чению иностранного языка и отметим не-
разрывную связь разработанного нами эр-
ратологического подхода со всеми перечис-
ленными выше подходами.  

Лексический подход представляет со-
бой стартовый уровень речевой деятельно-
сти, поскольку для восприятия языковой 
единицы – словосочетания, предложения, 
текста – необходимо понимание той лекси-
ки, которой они наполняются. В рамках 
данного подхода происходит семантизация 
лексики, в основном осуществляется пред-
текствовая работа с синонимами, антони-
мами, паронимами. Эрратологический под-
ход, безусловно, основан на лексическом 
материале и представляет собой путь от се-
мантизации лексики через грамматические 
конструкции к профессиональной речи. Со-
гласно эрратологическому подходу, в нашей 
модели обучения немаловажная роль отво-
дится изучению профессиональной лекси-
ки, т. е., как и предполагается в методике 
преподавания языка специальности, проис-
ходит комплексная работа с уже известной, а 
также новой специальной терминологией, 
которая наряду с элементарными граммати-
ческими моделями выполняет текстообра-
зующие функции. Уже на этапе выполнения 
предтекстовых заданий с введением началь-
ной грамматики (стартовых грамматических 
моделей) нами применяются упражнения с 
соответствующей лексикой, содержащие 
условие по работе с ошибками. Они носят 
подготовительный характер, вводят обуча-
ющегося в процесс получения профессио-
нальных знаний, но через совершенствова-
ние речи, основанное на коррекции знаний. 
Таким образом, данные упражнения наце-
лены как на снятие грамматических трудно-
стей, так и на формирование правильной 
синтаксической компетенции в целом. 

Грамматический подход к обучению в 
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системе подготовки иностранных студентов 
занимает важное место. Грамматический 
подход описан достаточно подробно отече-
ственными и зарубежными исследователя-
ми (Н. Д. Гальскова, М. В. Ляховицкий, 
А. А. Миролюбов, А. В. Парахина, Х. Функ, 
М. Кент, Д. А. Штелинг и др.). В обучении 
грамматике выделяются два подхода – им-
плицитный (грамматическим правилам от-
водится второстепенная роль) и эксплицит-
ный (в основе лежит объяснение граммати-
ческих правил). В рамках имплицитного 
подхода выделяются структурный и комму-
никативный методы, в рамках эксплицит-
ного – дедуктивный и индуктивный. Струк-
турный метод предполагает упражнения на 
длительную специальную отработку струк-
турных моделей предложения. В основе же 
коммуникативного метода лежит усвоение 
грамматического материала в конкретной 
речевой ситуации, а также процесс созда-
ния структурного образа этой речевой ситу-
ации, упражнения здесь нацелены на отра-
ботку однотипных фраз.  

Структурный метод является фунда-
ментом эрратологического подхода. Из-
вестно, что иностранец воспринимает пред-
ложение на формально-грамматическом и 
смысловом уровнях. В связи с этим при изу-
чении сложного предложения для лучшего 
восприятия структуры грамматической кон-
струкции, как правило, мы выделяем субъ-
ект, предикат и объект, т. е. представляем 
предложение в виде пропозиций (ядерных 
утверждений). Наш подход, в основе которо-
го лежит обучение сложным предложениям 
посредством ошибок, безусловно, предпола-
гает грамматический анализ предложенно-
го материала. При работе с ошибками обя-
зательным условием нашей методики для 
лучшего понимания формально-
грамматической стороны предложения яв-
ляется использование моделей (пропози-
ций) – S + P + O. Такой подход очень важен, 
поскольку в некоторых случаях, как, напри-
мер, в работе с целевыми конструкциями с 
союзом чтобы наличие одного или двух 
субъектов влияет на грамматическую струк-
туру предложения, а также на оформление 
видовременного плана глаголов в предика-
тивных частях сложного предложения.  

Эрратологический подход, безусловно, 
предполагает и дедуктивный метод обуче-
ния сложному предложению, в основе ко-
торого лежит последовательный переход от 
общего к частному – от теории к практике. 
При дедуктивном подходе знание о грамма-
тике представляется эксплицитно, правило 
дается ориентировочно. При эрратологиче-
ском подходе изучение грамматики имеет 
свою последовательность – демонстрация 
ошибок, обсуждение грамматических меха-

низмов устранения ошибок, вовлечение 
студентов в процесс анализа ошибок, осо-
знанное понимание и восприятие правил по 
анализу ошибок, многократное применение 
знаний на практике по исправлению оши-
бок. Сначала анализируется специфическая 
грамматическая единица, содержащая 
ошибку. Анализ осуществляется на кон-
кретном речевом образце. Затем по анало-
гии с образцом выполняются различные 
упражнения на отработку навыка по устра-
нению ошибки при определенной грамма-
тической единице. После этого обучающие-
ся должны эту единицу выявить в тексте и в 
зависимости от контекста объяснить ее, ис-
править нарушение. Подобная работа поз-
воляет формировать не только грамматиче-
ский, но и лексический навык, поскольку в 
сложных конструкциях, текстах для анализа 
представлена соответствующая терминоло-
гия. Лексика, грамматика в совокупности 
позволяют формировать профессиональ-
ную научную речь.  

Поскольку наш подход предназначен 
для формирования грамматической сторо-
ны русской речи, в частности навыков по 
сложному предложению, наша методиче-
ская система предполагает объяснение 
грамматических правил (эксплицитно) че-
рез индуктивный метод – переход от еди-
ничного к общему. В рамках эрратологиче-
ского подхода осуществляется самостоя-
тельное языковое наблюдение, реализуется 
технология проблемного обучения, форми-
руется навык работы по контексту. Роль 
преподавателя сводится к объяснению 
грамматических правил через представле-
ние конкретных примеров (предложений), 
содержащих речевые нарушения. Благода-
ря этому также формируется навык осмыс-
ления изучаемого явления через контекст: 
студентам предлагается задание найти в 
тексте речевую ошибку, объяснить фор-
мальную сторону нарушения, выяснить за-
кономерности правильного употребления 
предложенной конструкции, скорректиро-
вать грамматическое правило. После рабо-
ты с контекстом предлагается отработка 
этого грамматического явления, содержа-
щего ошибку, уже вне контекста посред-
ством других упражнений. Процесс работы 
над ошибками способствует пробуждению 
активности обучающихся, повышению мо-
тивации к учебной деятельности, появле-
нию интереса к правильным грамматиче-
ским знаниям, а также позволяет вырабо-
тать собственные стратегии относительно 
правильной речевой деятельности. 

Использование индуктивного метода в 
рамках нашего подхода целесообразно, так 
как позволяет сформировать у студентов 
механизм языковой догадки, а также навык 
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коррекции собственной речи через кон-
текст. Такой подход к обучению позволяет 
применять данную методику не только в 
аудитории, но и на самостоятельной подго-
товке. Это способствует развитию автоном-
ности обучающихся, способности самостоя-
тельно распознать модель, содержащую 
нарушение; формирует у них умения само-
стоятельно решать поставленную перед ни-
ми задачу и, безусловно, корректировать 
полученные знания, оценивать свою работу 
и осуществлять контроль. Процесс анализа 
ошибок может предполагать коллектив-
ность, совместность действия, благодаря че-
му студенты получают дополнительную 
языковую практику. Подобная работа моти-
вирует студентов, поскольку они становятся 
активными участниками процесса обучения. 

Таким образом, применение экспли-
цитных знаний через деятельность по ис-
правлению ошибок позволяет ускорить 
процесс осознанного восприятия структуры 
грамматического явления и, безусловно, 
формирует навык употребления граммати-
ческого правила, а также оценки собствен-
ного языкового результата. Более того, обу-
чение языку, изучение грамматических 
правил, основанных на ошибках, становит-
ся контролируемым процессом деятельно-
сти. С точки зрения формирования комму-
никативных навыков роль имплицитного 
знания велика, так как процесс усвоения 
грамматики происходит на подсознатель-
ном уровне, автоматически и осуществляет-
ся через выполнение различных устных и 
письменных заданий. При этом процесс 
коммуникации приобретает формат спон-
танности и не требует сознательного объяс-
нения грамматических правил, важно лишь 
их употребление в речи. Используя оба ме-
тода (имплицитный, эксплицитный), пре-
подаватель может добиться желаемых ре-
зультатов – свободного владения студента-
ми русским языком.  

Итак, обучению грамматике, в частно-
сти сложному предложению, в нашей мето-
дической системе отводится основная роль. 
В предложенной методике педагогического 
воздействия, ориентированной на коррек-
цию речевых нарушений, процесс изучения 
грамматических правил осуществляется че-
рез определенные модели предложения. 
Работа с ошибками дает возможность сту-
дентам понять структуру построения пра-
вильных моделей предложений, усвоить, а 
затем правильно использовать конкретные 
грамматические элементы. При этом па-
раллельно формируются все виды речевой 
деятельности – аудирование, говорение, 
чтение, письмо. Коллективное обсуждение 
нарушения, его анализ, приведение своей 
аргументации относительно исправления 

ошибки играют большую роль в совершен-
ствовании таких видов деятельности, как 
аудирование и говорение. Процесс анализа 
ошибок предполагает чтение грамматиче-
ской единицы, содержащей ошибку. Более 
того, предложенная методика обучения 
предполагает идентификацию (распозна-
ние) ошибки не только на уровне предло-
жения, но и внутри абзаца, текста, что так-
же формирует навык чтения. При этом 
навыки письма совершенствуются постоян-
но: нарушение исправляется, фиксируется в 
правильной форме, затем письменно вы-
полняются различные упражнения разного 
уровня – от работы с моделями предложе-
ния до воспроизведения собственного рече-
вого действа. Таким образом, грамматика, 
как и предполагает правильная речевая 
коммуникация, интегрируется во все виды 
речевой деятельности. 

Известно, что грамматическая компе-
тенция формируется в процессе практики, 
сознательной тренировки навыков. При эр-
ратологическом подходе этот процесс фор-
мирования проходит поэтапно: а) предлага-
ется рассмотрение (выделение для анализа) 
важной грамматической сложной структу-
ры, содержащей ошибку; б) эта важная 
структура проходит тщательную обработку: 
студентам предоставляется информация 
(технология) по устранению нарушения, в 
связи с чем в процессе анализа ошибки 
происходит осмысление принципа построе-
ния структуры подобной модели предложе-
ния; в) после анализа ошибки студентам 
предлагается многократное повторение 
проанализированной грамматической 
структуры; г) посредством выполнения раз-
личных упражнений, направленных на 
формирование всех видов речевой деятель-
ности, студенты могут правильно воспроиз-
водить грамматическую структуру; д) ко-
нечный этап формирования связан с тем, 
что студенты способны самостоятельно рас-
познавать нарушение в грамматической 
структуре, осмысленно описать принцип 
исправления ошибки при конкретной 
грамматической единице. 

Грамматический навык следует считать 
сформированным тогда, когда процесс вос-
произведения изученной модели в устной 
или письменной форме происходит осо-
знанно: студент без труда может восприни-
мать форму единицы, ее семантику, рече-
вую функцию используемого явления и, 
безусловно, умеет употреблять грамматиче-
скую единицу в процессе коммуникации, а 
также использует полученные знания в 
грамматических заданиях. Эрратологиче-
ский подход к изучению грамматической 
стороны речи повышает эффективность 
усвоения грамматической системы языка, 
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способствует формированию навыка ком-
муникации на иностранном языке. 

Концепция коммуникативного подхода 
разработана Е. И. Пассовым [16], который 
выделил основные характеристики теории 
иноязычного образования – принципы 
обучения, типологию коммуникативных за-
даний. Автор придавал большое значение 
речевым заданиям и предложил классифи-
кацию упражнений по способу их выполне-
ния. По классификации Е. И. Пассова вы-
деляются имитативные, подстановочные, 
трансформационные, собственно репродук-
тивные упражнения [16]. Известно, что в 
рамках коммуникативного обучения фор-
мируется не только речевая, но и граммати-
ческая компетенция. Некоторые ученые 
выделяют коммуникативно-когнитивный 
подход, внутри которого формируется 
грамматическая компетенция [3; 6; 7 и др.]. 
Согласно данному подходу, обучение стро-
ится не только с опорой на принципы ком-
муникативности и сознательности при ве-
дущей роли первого, но и с учетом функци-
ональной и формальной сторон граммати-
ческих моделей.  

В рамках эрратологического подхода 
формирование профессиональной комму-
никативной компетенции является главной 
целью обучения иностранцев-нефилологов. 
Процесс обучения осуществляется за счет 
реализации всех видов речевой деятельно-
сти – говорения, чтения, аудирования, 
письма. Система заданий нашей учебно-
методической стратегии, предложенная 
нами для формирования искомой компе-
тенции, предполагает различные формы 
работы. Конечной целью нашего подхода, в 
основе которого лежит идея обучения 
грамматическим единицам посредством 
анализа собственных ошибок, является 
правильная профессиональная коммуника-
тивная компетенция. Она выражается в 
том, что у обучающихся должны быть 
сформированы не только смысловое вос-
приятие и понимание речевых высказыва-
ний, но и навыки построения правильной 
собственной речевой коммуникации в кон-
кретной профессиональной ситуации. Сту-
дент должен без труда поддержать профес-
сиональный диалог, но употребляя те 
грамматические конструкции профессио-
нальной речи, которым его научил препо-
даватель русского языка. В отличие от соб-
ственно коммуникативного подхода, в рам-
ках которого основной акцент делается не 
на грамматике, наша методическая страте-
гия отводит важную роль в процессе обуче-
ния именно грамматике, в частности слож-
ным синтаксическим структурам, характер-
ным для науки определенной профессии 
(инженерно-технической). В процессе обу-

чения по нашей методике достаточное вре-
мя уделяется изучению необходимой лек-
сики, важных грамматических конструкций. 
Однако вместе с тем особое внимание мы 
уделяем процессу коммуникации, поскольку 
параллельно с формированием грамматиче-
ской компетенции происходит достижение 
общей коммуникативной цели обучения.  

При коллективном анализе ошибок 
студенты взаимодействуют, объясняют друг 
другу ошибки, комментируют их, исправ-
ляют, строят правильные фразы с нужными 
грамматическими единицами, а затем соб-
ственное монологическое высказывание, 
т. е. в достаточно полном объеме осуществ-
ляется коммуникация, более того расширя-
ются рамки профессиональной компетен-
ции. Следует отметить, что с целью форми-
рования искомой компетенции эффектив-
ной показала себя работа в группах: полу-
чая определенное задание, студенты бесе-
дуют, дискуссируют, строят диалоги, ис-
пользуют предложенные грамматические 
конструкции в ответах. Коллективная рабо-
та, реализуемая в свободной форме, в сово-
купности с самостоятельной деятельностью 
обучающихся позволяет снять страх перед 
общением. Предлагаемую методику следует 
использовать не только в группе, но и при 
индивидуальных занятиях.  

Первостепенную роль в стимуляции 
процесса обучения на ошибках при эррато-
логическом подходе, как и при коммуника-
тивном, играют учебные материалы. Наша 
методика основана на текстовом обучении, 
в рамках которого выполняются предтек-
стовые, притекстовые и послетекстовые за-
дания, ориентированные на решение ком-
муникативной задачи и нацеленные на 
формирование грамматической и профес-
сиональной компетенций. Текстовое обуче-
ние представляет собой использование 
аутентичных материалов из учебников 
профильных дисциплин, по которым учатся 
инженеры. Однако каждый урок, помимо 
аутентичных текстов, включает небольшие 
тексты научно-популярного характера о 
различных языковых реалиях, которые яв-
ляются дополнением к основному материалу 
занятия по языку специальности и содержат 
увлекательный практический материал. 
Предъявление грамматического материала в 
таком контексте (на текстовой основе) поз-
воляет формировать языковую, коммуника-
тивную компетенции. Процесс обучения 
протекает в формате, приближенном к реа-
лиям профессиональной деятельности.  

Эрратологический подход основан на 
поэтапности, стадиальности обучения: в хо-
де реализации нашей педагогической мо-
дели расширяется словарный запас обуча-
ющихся, формируются навыки аудирова-
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ния, чтения, совершенствуются умения уст-
ной и письменной речи. Безусловно, крас-
ной нитью через весь процесс формирова-
ния навыков по всем видам речевой дея-
тельности проходит развитие грамматиче-
ской компетенции. Как при коммуникатив-
ном, так и при эрратологическом подходе 
грамматический материал вводится по-
этапно: на первой стадии осуществляется 
процесс мотивации обучающихся, происхо-
дит вовлечение субъекта в учебную дея-
тельность. На этой стадии предъявляется 
ошибочная форма грамматического явле-
ния, ее идентификация, обсуждение; вторая 
стадия предполагает изучение этой языко-
вой единицы, закрепление грамматического 
правила: в нашем случае это анализ речевой 
(синтаксической ошибки) со всеми вытека-
ющими процедурами – выявлением, устра-
нением, коррекцией. Овладеть инструмента-
рием для исправления ошибки – основная 
цель этой стадии; третья стадия является ко-
нечной, закрепляющей материал, и предпо-
лагает выполнение различных заданий, со-
держащих требование по использованию 
изученных грамматических правил и наце-
ленных на формирование коммуникативно-
профессиональной компетенции.  

Итак, коммуникативный процесс (гово-
рение, восприятие) обучения при нашем 
подходе осуществляется на всех стадиях: не 
только на уровне анализа ошибок, но и на 
последующих стадиях формирования грам-
матической и профессиональной компетен-
ций. Мы акцентируем внимание на практи-
ческом применении грамматических еди-
ниц в конкретных речевых ситуациях, ин-
сценирующих профессиональную деятель-
ность. Другими словами, наша методиче-
ская стратегия сначала направлена на обу-
чение искомым учебным навыкам, а затем 
на формирование практических умений в 
контексте межличностной коммуникации. 

Таким образом, коммуникативный 
подход, а также предложенная в нем типо-
логия упражнений применяются и в нашей 
методической системе обучения сложным 
предложениям научного стиля речи, но 
наряду с эрратологическим подходом, ха-
рактеристики и особенности которого мы 
представим ниже. Сам процесс анализа 
ошибок, их исправление носит функцио-

нальный, деятельностный характер. Одной 
из основных задач нашей методики являет-
ся погружение в языковую деятельность, а 
также опора на коммуникативную функцию 
языка. Таким образом, в рамках нашего 
подхода реализуется функциональная ме-
тодика обучения сложным предложениям. 
Мысль Т. И. Антоненко о том, что при функ-
циональном подходе студенты должны чи-
тать, общаться, участвовать в ролевых играх, 
излагать свои мысли, делать выводы, т. е. 
выбирать для своего речевого акта структуру 
в соответствии с выполняемой функцией [1], 
применима и к нашему подходу. 

Заключение. Таким образом, эррато-
логический подход к обучению совершен-
ствует существующие подходы, тесно с ни-
ми связан, но вместе с тем в рамках подхода 
разрабатываются новые методы обучения, 
благодаря чему формируется устойчивый 
интерес к изучению русского языка. Эрра-
тологический подход предполагает разра-
ботку таких технологий, методов, приемов и 
средств обучения, которые могут формиро-
вать комплексные навыки – русскоязычную 
профессиональную коммуникативную ком-
петенцию. Вместе с тем в контексте форми-
рования указанного комплекса компетен-
ций особое внимание уделяется не только 
лингвистическому и коммуникативному ас-
пектам, но и лингвострановедческому. 
На наш взгляд, это правильный подход, по-
скольку наряду с основной задачей по фор-
мированию языковых навыков преподава-
тель должен научить и способам общения 
на межкультурном уровне.  

Реализация эрратологического подхода 
в процессе изучения синтаксиса позволяет 
отметить некоторые положительные мо-
менты подобной ориентации обучения:  

а) повышение мотивации курсантов в 
изучении русского языка;  

б) осознание важности работы над 
ошибками;  

в) понимание значимости устранения 
своих или чужих синтаксических ошибок;  

г) достижение поставленной цели, ее 
безусловная реализация;  

д) овладение методом комплексной 
коррекции синтаксической ошибки, моде-
лирования речевой ситуации. 
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