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Обучение письменной речи - неотъем

лемая часть преподавания русского языка 

как иностранного. В ходе овладения рус

ской графикой и орфографией различные 

контингенты учащихся сталкиваются с раз

ными видами трудностей. Для арабов наи

более важным является овладение графи

ческими знаками, весьма отличными от 

арабской вязи, а также чтением и письмом 

слева направо (как известно, сами арабы 

пишут и читают справа налево). Нередко 

арабские учащиеся путают местами буквы, 

читая или помещая их при написании сло

ва справа налево. Однако этим список труд

ностей не исчерпывается. 

Первая группа трудностей обусловлена 

отсутствием в арабском языке прописных 

букв. Под влиянием графических навыков 

родного языка арабские учащиеся часто не 

пишут прописные буквы не только в рус

ских именах собственных, но и в начале 

предложений. 

Вторая группа проблем связана с рас

хождениями в соотношении «звук - буква» 

и «фонема - буква» в русском и арабском 

языках. В русском языке в зависимости от 

концепции выделяется 5 или 6 гласных и до 

38 согласных фонем. Как известно, некото

рые исследователи считают возможным 

выделение тридцать восьмой фонемы /у/ в 
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таких словах, как бухгалтер, бухгалтерия 

(см., напр.: Касаткин Л. Л. Фонетика со

временного русского литературного языка. 

М., 2003). 

При этом в русском алфавите имеется 

только 21 буква, обозначающая согласные, 

и, напротив, целых 10 букв, обозначающих 

гласные. Это значит, что в речи носителей 

русского языка функционирует почти в два 

раза больше согласных фонем, чем суще

ствует букв для их обозначения, и пример

но в 2 раза меньше гласных. Такая ситуа

ция не является наиболее частой. Существу

ет множество языков, в которых система 

письма точно или почти точно отражает их 

фонемный инвентарь. К числу таких язы

ков относится арабский язык, где за редким 

исключением каждой фонеме соответству

ет определенная буква. Расхождение в со

отношении «звук - буква» между русским 

и арабским языками создает серьезные 

трудности для носителей арабского языка, 

изучающих русский язык. Тем не менее в 

пособиях по русской звучащей речи, адре

сованных арабам, этой проблеме до сих пор 

уделялось не больше внимания, чем в дру

гих национально ориентированных курсах. 

В силу интерферирующего влияния 

арабского письма, где действует принцип 

«What you see is what you get», арабы и на 

русском языке пишут так, как слышат -

*спасопствуют (способствуют), *ищлачная 

(щелочная). С усвоением особенностей рус

ской графики появляются гиперкорректные 

формы: *прекрощается (прекращается), 

*врочом (врачом). Необходимо разъяснить 

учащимся, что в русском языке нет прямо

го соответствия между звуком и буквой, 

которое есть в арабском языке. 

Третья группа трудностей обусловлена 

особенностями обозначения арабских глас

ных фонем на письме. Арабский алфавит 

состоит из 28 букв, причем все они обознача

ют согласные фонемы. Три буквы из этих 

двадцати восьми используются также для 

обозначения долгих гласных фонем /и/, Л7, /а/. 

В арабском языке существуют и три крат

кие гласные фонемы, по тембру соответ

ствующие долгим. Краткие гласные на 

письме обозначаются специальными диак

ритическими знаками, которые называют

ся «огласовками» и пишутся над или под 

основными буквами алфавита. Однако тек

сты с огласовками создаются в основном в 

учебных целях: написание в них считается 

примером упрощенной орфографии {shallow 

orthography). Обычные тексты, кроме Кора

на, не содержат огласовок. Орфография та

ких текстов обозначается как deep orthography 

(неупрощенная орфография). 

В русском языке все фонемы так или 

иначе получают отражение на письме. От

личительной закономерностью функциони

рования русских гласных является то, что в 

безударном положении они подвергаются 

редукции, как правило, теряя при этом в 

длительности. Очевидно, арабы, изучаю

щие русский язык, ассоциируют русские 

редуцированные гласные с краткими глас

ными арабского языка и вследствие этого 

зачастую игнорируют их обозначение на 

письме. В результате возникают такие ва

рианты написания, как *позвни (позвони), 

*пожалист (пожалуйста), *перзваню (пере

звоню), *добра (доброе). 

Возможность не отражать на письме 

краткие гласные связана в арабском языке 

с тем, что за ними закреплены только грам

матические значения. Поэтому, даже не бу

дучи обозначены графически, краткие глас

ные легко восстанавливаются из контекста. 

В русском языке ситуация иная: наличие-

отсутствие гласных значимо, поэтому утра

та на письме соответствующих букв может 

вести к утрате или затемнению смысла (ср. 

пары слов, различающихся лишь одним 

гласным: холст - холост, собрание - соби

рание и т. п.). Между тем общий консонан

тный характер обоих языков, редукция рус

ских гласных, особенно усиливающаяся в 

безударных слогах, а также возможность 

звукового эллипсиса в русской устной раз

говорной речи (ср.: навер[иъ\ универ[с'т']ет) 

способствуют тому, что у арабов создается 
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иллюзия «похожести» русских редуциро

ванных и арабских кратких гласных. Необ

ходимо объяснить учащимся, что в русском 

языке все гласные - и краткие, и долгие -

обязательно обозначаются на письме. 

Четвертая группа трудностей связана с 

расхождениями в позиционных закономер

ностях русского и арабского консонантиз

ма. Как известно, в русском языке в опре

деленных позициях происходит мена звон

ких согласных на глухие и гЛухих на звон

кие, однако на письме эта мена, за редким 

исключением, не отражается. В арабском 

языке возможна мена звонких согласных на 

глухие в абсолютном конце слова, а также 

мена глухих согласных на звонкие в интер

вокальном положении. Однако здесь име

ет место ситуация свободного варьирова

ния: мена может происходить, а может и не 

происходить . На письме употребляется 

одна определенная буква. 

Казалось бы, последнее должно облег

чить процесс усвоения арабами особеннос

тей русского письма. Тем не менее учащие

ся часто забывают, где какая буква упот

ребляется. В результате у арабов возника

ют написания типа: *кровенозный (крове

носный), *значала (сначала), *статий (ста

дий), *гибс (гипс). 

Отдельную группу проблем составляет 

обозначение на письме «удвоенных» соглас

ных. Нередко арабы не пишут «удвоенные» 

согласные в русских словах, что зачастую 

приводит не только к орфографическим 

ошибкам, но и к разрушению смысла: ср. 

вводит - водит, длинна - длина, ссора - сора, 

ссудит - судит, поддержать - подержать. 

В арабском языке существует фоноло

гически значимое противопоставление ге-

минированных согласных негеминирован-

ным. Поэтому их написание всегда соответ

ствует произношению: на месте удвоенных 

согласных всегда произносятся долгие зву

ки, в два раза превосходящие краткие по 

длительности. 

В русском языке в отдельных случаях 

звуковые оболочки слов могут различать

ся благодаря противопоставлению долгих 

и кратких согласных: ср. спинной - спиной. 

Тем не менее, как указывает Л. А. Вербиц

кая, «в фонологической системе русского 

языка... долгие и краткие согласные не про

тивопоставлены. Именно поэтому возмож

но упрощение согласных, в результате ко

торого вместо двух произносится один со

гласный» [1, с. 50]. Произношение долгих 

звуков на месте двух одинаковых согласных 

букв возможно в том случае, если последние 

находятся в начале слова перед гласным или 

в середине слова между гласными, а также 

перед согласными на стыке приставки и 

корня или предлога и знаменательного сло

ва, например: [с:]ора, ка[с:]а, во[з:]вание, 

по[д:]верью. Позиции, в которых произно

сятся долгие и краткие согласные, деталь

но исследованы в книге Л. Л. Касаткина и 

М. Ч. Чой «Долгота/краткость согласного 

на месте сочетаний двух согласных букв в 

современном русском литературном язы

ке». Авторы отмечают, что на стыке мор

фем, особенно на стыке приставки и корня, 

сохранение долготы согласного более веро

ятно, чем внутри морфем. Чаще сохраняют 

свою долготу сочетания взрывных соглас

ных: подтвердить. Несколько реже долги

ми звуками реализуются щелевые согласные 

в положении перед сонорными: бе[с:]рочный. 

Щелевые согласные, за которыми следуют 

взрывные, как правило, теряют свою дол

готу: ра[с]каз [2, с. 136, 138]. 

Сохранение долготы согласного внут

ри морфемы между гласными вероятнее все

го в позиции после ударного гласного : 

клам[с:]овый. Тем не менее эту позицию 

нельзя назвать сильной по долготе-кратко

сти согласных в русском языке, поскольку 

и здесь долгий звук произносится не всегда. 

Внутри морфемы в позициях рядом с дру

гим согласным, на конце слова и между бе

зударными гласными на месте сочетания 

двух одинаковых согласных букв могут 

произноситься только краткие звуки. В свя

зи с этим возможно чередование долгих и 

кратких согласных: програм[м:]а - програ-
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.м[м]ный, кла[с:]овый - кла[с], дам[н:]ый -

вымда[н\ый. Более того, в разговорной речи 

согласные могут утрачивать свою долготу 

в тех позициях, в которых орфоэпическая 

норма предписывает произношение долго

го звука: каи[с]а. 

Широкая вариативность произношения 

геминированных согласных значительно 

осложняет для арабских учащихся изучение 

русской устной и письменной речи. Отсут

ствие четкой системы противопоставления 

геминированных согласных негеминиро-

ванным в русском языке «сбивает» учащих

ся, и они часто не произносят долгие звуки 

и не пишут «удвоенные» согласные там, где 

они произносятся или могут произносить

ся, например: *отиск (оттиск), *имено 

(именно), а иногда, наоборот, произносят 

долгие звуки и пишут «удвоенные» соглас

ные там, где их нет: *А[пп]юта - *Аннюта 

(Анюта). При этом особенно сильные от

клонения наблюдаются не в области уст

ной, а в области письменной речи: в тех слу

чаях, когда написание не отражает реаль

ного произношения, арабы регулярно иг

норируют написание «удвоенных» соглас

ных: *диференцированый. 

К сказанному следует добавить, что в 

русском языке для обозначения «удвоен

ных» согласных на письме всегда употреб

ляются две буквы, в то время как в араб

ском языке в этом случае используется одна 

буква с диакритикой, которая называется 

«ташдид». Ташдид в обязательном поряд

ке употребляется в арабском языке в Кора

не, в словарях, в учебной литературе и т. п. 

В остальных случаях он обычно не пишет

ся. Это является дополнительным факто

ром интерференции. 

В некоторых курсах практического рус

ского языка имеются упражнения на отра

ботку произношения «удвоенных» соглас

ных. К числу таких курсов можно отнести, 

например, работу И. В. Одинцовой «Рус

ский язык как иностранный. Звуки. Ритми

ка. Интонация» . Однако в большинстве 

пособий подобный материал отсутствует. 

В курсы русской фонетики для арабов сле

дует включать не только упражнения на 

отработку произношения геминированных 

согласных с учетом наиболее употребитель

ных минимальных пар, но и письменные 

задания. 

Нередко орфографические и графиче

ские ошибки сочетаются в интерферирован

ной письменной речи арабов с ошибками 

фонетического характера. Так, например, 

в большинстве арабских диалектов суще

ствует запрет на сочетания согласных в на

чале фонетического слова, в результате 

чего в русской речи арабов начальные со

гласные выпадают в произношении. Эта 

ошибка отражается на письме. Так, слово 

вместо произносится как *[mesta], а на 

письме в совокупности с заменой о на а, 

выглядит у арабов как *места. Это при

водит к смешению словоформ вместо и 

места (р. п. ед. ч.). 

Еще одна группа ошибок связана с ин

терферирующим влиянием другого иност

ранного языка - английского или француз

ского. Большинство арабов владеет одним 

из этих языков, поэтому знакомо с латини

цей. При овладении русской графикой ара

бы путают буквы русского алфавита с бук

вами латинского. Так, например, русские р, 

в, н, с, у, и, п смешиваются с латинскими р, 

Ъ, h, с, у, и, п соответственно. При исполь

зовании скорописи неверное написание 

букв л, и, м, ш (слишком длинные или слиш

ком короткие первые элементы) приводит 

к тому, что л путается с и, м с ш, а ш с w. 

Арабские учащиеся отмечают, что раз

граничение латиницы и кириллицы являет

ся одним из наиболее сложных моментов в 

ходе овладения русским письмом. Дело в 

том, что арабская графика слишком силь

но отличается от русской, зато многие бук

вы латиницы совпадают или отчасти схо

жи с графическими знаками кириллицы. 

Как правило, арабы с самого детства изу

чают английский или французский языки, 

поэтому навыки в области английской и 

французской графики закрепляются у них 
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очень прочно. Впоследствии эти навыки 

переносятся на русское письмо. 

Сделанные наблюдения свидетельству

ют о том, что необходимо разработать осо

бую программу обучения арабов русской 

графике и орфографии. Особенности сис

темы арабского письма, а также влияние 

латиницы необходимо учитывать при со

здании курсов практического русского язы

ка для арабов. 
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В статье предлагается авторский подход к определению рефлексивных механизмов сохране
ния психологического здоровья студентов, исходя из сущности психологического здоровья, осо
бенностей возраста, идеи о конструктивной и неконструктивной рефлексии. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, рефлексивные механизмы, переживание, само
познание, самопонимание, саморегуляция, саморазвитие, ответственность. 

The author's approach to determination of reflexive mechanisms of students' psychological health 
preservation is suggested in the article, on the basis of the essence of psychological health, age peculiarities 
and the idea of constructive and non-constructive reflection. 

Key words: psychological liealth, reflexive mechanisms, compassion, self-cognition, self-comprehension, 
self-regulation, self-development, responsibility. 

Проблема сохранения психологическо

го здоровья в последнее время приобрета

ет все большую актуальность, которая про

является не только в изучении ее возраст

ных аспектов, но и ее технологической обес

печенности. В данном контексте научной 

проблематики нам представляется важным 

определить рефлексивные механизмы со

хранения психологического здоровья в сту

денческом возрасте. Проблема рефлексив

ных механизмов в настоящее время рассмат

ривается неоднозначно и в разных аспектах 

(А. А.Тюков, Н. Г. Алексеев, Б. И. Хасан, 

И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, В. И. Сло-

бодчиков, Ю. Н. Кулюткин, А. С. Шаров , 

Н. А. Деева и др.). Но остается открытым 

вопрос об их содержании, природе и реа

лизации в процессе сохранения психологи

ческого здоровья. 

В настоящее время в литературе отсут

ствуют общие положения теории психоло

гического здоровья. Этим, на наш взгляд, 
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