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Аннотация. При исследовании единиц языка и  речи на  синтаксическом 
уровне необходима как детализация объектов изучения, так и обобщение 
наблюдений.

Чем мельче изучаемый факт языка и  речи, тем больше можно узнать 
не только о нем, но и обо всей системе единиц синтаксиса.

Внимание к словосочетанию, изучение свойств словосочетания готовит к из‑
учению предложения, связей и отношений между членами предложения.

Авторы статьи рассматривают методы преподавания русского языка, в част‑
ности, видов словосочетания, в нерусской школе. Также коллектив авторов 
обращает внимание на ошибки в словосочетаниях, которые могут возник‑
нуть у учащихся, и на пути их устранения.
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Роль русского языка в  школах Российской Федера-
ции сегодня необычайно значима. Он выполняет 
двойную функцию: это не только предмет обучения, 

но  и  средство приобретения знаний по  всем дисципли-
нам. Главная задача предмета «русский язык» в школе — 
помочь подростку социализироваться в  современном 
мире, приобщить к  родной культуре, обучить диалогу 
культур, развить у  школьников учебные, коммуника-
тивные и  общие интеллектуальные навыки. Особенное 
значение предмет «русский язык» сегодня приобретает 
в сфере обучения тех российских школьников, для кото-
рых он не является родным. Больше всего такие ошибки 
возникают у билингвов в связи с интерференцией.

В ситуации так называемого бытового двуязычия, у ре-
бенка может наблюдаться равенство двух языков. В этих 
случаях родители не  предусматривают для него полный 
переход на второй язык, сами смешивают языки, не кон-

тролируют речь ребенка, не исправляют (или не замечают) 
ошибок в его речи. Однако при общении со сверстниками 
ребенку приходится часто использовать неродной язык, 
при этом возникают и закрепляются в речи многочислен-
ные ошибки. Считается, что именно такой «стихийный» 
билингвизм характеризуется наибольшими искажениями 
в фонетической структуре второго (неродного) языка.

Любое нарушение речи в той или иной степени мо-
жет отразиться на  деятельности и  поведении ребёнка. 
Педагогу необходимо знать, какие бывают нарушения 
речи, когда и как они возникают, каковы способы их вы-
явления и устранения.

Изучение русского языка в  национальной школе — 
проблема исключительной важности. Необходимость 
повышения уровня преподавателя русского языка обу-
словлена направленностью методики обучения русско-
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му языку в национальной школе на обеспечение глубо-
ких знаний по  русскому языку и  формирование на  их 
основе прочных практических навыков.

Одной из важнейших задач является разработка ме-
тодики работы над типичными грамматическими ошиб-
ками. Для теории и практики обучения русскому языку 
нерусских учащихся необходимо описание типов оши-
бок и причин их возникновения.

Методика работы над недочетами требует присталь-
ного внимания, так как типизация устойчивых ошибок 
является необходимой предпосылкой построения пра-
вильной системы работы в преподавании русского язы-
ка в национальной школе.

В методике преподавания русского языка как нерод-
ного видные ученые не  раз обращали внимание на  из-
учение этого вопроса. В  частности, в  трудах М. Р. Льво-
ва, С. Н. Цейтлина, Т. А. Ладыженской, М. С. Соловейчика 
даны теоретические и  методические основы изучения 
речевых ошибок школьников. Так, Львов отмечал под 
речевой ошибкой «неудачно выбранное слово, непра-
вильно построенное предложение, искаженную морфо-
логическую форму».

Цейтлин С. Н. понимает под речевыми ошибками 
«любые случаи отклонения от  действующих языковых 
норм». При этом языковая норма — «это относительно 
устойчивый способ (или способы) выражения, отража-
ющий исторические закономерности развития языка, 
закрепленный в лучших образцах литературы и предпо-
читаемый образованной частью общества» [5].

Наиболее полное определение речевых ошибок 
и  недочетов дано в  работах Т. А. Ладыженской. По  ее 
мнению, «весь отрицательный языковой материал де-
лится на ошибки и недочеты. Ошибка — это нарушение 
требований правильности речи, нарушение норм лите-
ратурного языка… Недочет — это нарушение требова-
ний правильности речи, нарушение рекомендаций, свя-
занных с  понятием хорошей речи, т. е. богатой, точной 
и выразительной» [3].

М. С. Соловейчик в  своих исследованиях выделяет 
два вида отклонений в речи учащихся:

1. Нарушение языковой правильности (отклонения 
от требований языковой системы).

2. Нарушение речевой правильности (отклонения 
от требований контекста).

В связи с этим М. С. Соловейчик выделяет две группы 
речевых ошибок:

1. группа — «ошибки, связанные с  нарушением 
структуры, образования языковых единиц — 

слов, форм слов, словосочетаний, предложений. 
В  классификации эти ошибки называются грам-
матическими».

2. группа — «недочеты, вызванные неумением поль-
зоваться в  практике обучения языковыми сред-
ствами. Эта группа погрешностей называется ре-
чевыми недочетами».

Рассмотренные выше классификации речевых оши-
бок схожи между собой. В них все ошибки подразделя-
ются на следующие группы:

 ♦ Речевые ошибки (недочеты).
 ♦ Грамматические (неречевые) ошибки.

Отметим, что Т. А. Ладыженская и  М. С. Соловейчик 
основывают группировку грамматических ошибок на ос-
нове тех языковых единиц, структура которых нарушена. 
Например, застрял в  лужу (ошибка в  формообразова-
нии).

Первый вид ошибок, который выделяют данные ав-
торы — это ошибки в образовании (структуре) слова [3].

Т. А. Ладыженская выделяет следующие виды оши-
бок:

а) в словообразовании (непоседка вместо непоседа);
б) в формообразовании:
имен существительных (облаки, рельса, с повидлой);
имен прилагательных (красивше);
глагола (ездиет, хочат, оставший рубль).

Мы рассматриваем ошибки такие, которые связаны 
с  неверным построением словосочетаний, предложе-
ний. При классификации ошибок и причин их появления 
большое значение имеет учет типов школ, где проходит 
обучение на русском и родном языке.

В  школах с  родным языком обучения — анализ уст-
ной речи и письменных работ показывает, что типы оши-
бок в русской речи учащихся с родным и русским языка-
ми обучения порой совпадают по качеству, они сильно 
различаются по  количеству. Например, в  русской речи 
учащихся школ с родным языком обучения очень устой-
чивы ошибки в  образовании словосочетаний по  типу 
управление. Это связано с родом психолого-педагогиче-
ских условий работы школ и социолингвистических фак-
торов функционирования родного и русского языков:

а)  в школах с родным языком обучения родной язык 
опережает обучение русскому языку;

б)  все школьные предметы изучаются на родном язы-
ке;

в)  учащиеся мало читают на  русском языке — в  ре-
зультате словарь русских слов мал.

В школах с русским языком обучения:
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а)  все предметы изучаются на русском языке, русский 
язык опережает обучение родному языку;

б)  в этих школах лучше организована внеклассная ра-
бота с учащимися на русском языке;

в)  учителя словесники обращают больше внимания 
на  практическую направленность русского языка 
и  прививают учащимся навыки самостоятельного 
совершенствования знаний.

В  данном случае М. С. Соловейчик и  Т. А. Ладыжен-
ская выделяют две группы ошибок:

 ♦ ошибки в построении словосочетаний;
 ♦ ошибки в  построении предложений (простых 

и сложных).

К ошибкам в структуре словосочетаний все два авто-
ра относят:

 ♦ нарушение согласования (Вошла красивый де-
вушка. Черное кофе.);

 ♦ нарушение управления (Студенты идут на  уни-
верситет. Я изучаю для мои слова).

К ошибкам в построении предложений относят сле-
дующие ошибки: нарушение границы предложения (Со-
баки напали на след зайца. И стали гонять его по выруб-
ке.); нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 
(Птичка вылетел из клетки. Цвет красок Шишкин приме-
нил светлые.)

Наблюдая над грамматическими ошибками, необхо-
димо установить частотность и степень устойчивости их 
в речи. При исследовании ошибок прежде всего необхо-
димо выяснить, какие из них считать типичными и какие 
нетипичными, выявить причины их появления.

Под типичными следует понимать ошибки в русской 
речи, встречающиеся у большинства учащихся опреде-
ленной языковой группы (пропуск предлогов в  слово-
сочетаниях, согласование в роде и т. д.) и имеющие объ-
ективные причины в общих закономерностях усвоения, 
в  особенностях обучения или закономерностях, обу-
словленных внутриязыковой и межъязыковой интерфе-
ренцией.

Ошибки механические, вызванные незнанием или 
плохим знанием правил изучаемого языка, отсутствием 
необходимой тренировки и  не  связанные с  системой 
русского языка и со спецификой родного, являются не-
типичными.

Из всех ошибок, встречающихся в русской речи уча-
щихся национальных школ, наиболее многочисленны 
такие: Мальчик залез на высокую дерево вм. на высо-
кое дерево. Показалось трава вм. показалась трава. 

Лето дождливая вм. лето дождливое. На откры-
том поляне вм. на открытой поляне и т. д.

В русской речи учащихся национальных школ встре-
чаются ошибки, вызванные расхождением в  структуре 
словосочетаний русского и родного языков, например: 
Зацветет абрикосовые деревья вм. зацветут абри-
косовые деревья.

Так, например, причиной появления таких граммати-
ческих ошибок в  русской речи учащихся-кабардинцев 
является влияние родного языка: Хуарджэ жычхэр къэ-
гъэгъэнуж (букв.: Абрикос деревья зацветет), молодежи 
работал (букв.: Щалэгъу’алэхэр лэжьащ) вм. молодежь 
работала, народ пришли вм. народ пришел (в адыгских 
языках народ «ц1ыхухэр» — люди, поэтому народ при-
шли).

С целью предупреждения появления ошибок счита-
ем необходимым проводить систематически следующую 
работу:

 ♦ регулярно повторять теорию языка по  разделу 
«Морфология»;

 ♦ осуществлять выполнение различных упражне-
ний и заданий;

 ♦ рекомендовать активное чтение произведений 
русской классической литературы.

Особое внимание необходимо обратить учителю 
на трудные случаи согласования. Наиболее часто встре-
чаются ошибки в  согласовании глаголов с  собиратель-
ными существительными (листва, беднота, детвора, 
студенчество). По отношению к таким существительным 
учащиеся нередко допускают «согласование по  смыс-
лу», например: «Детвора заполнили все улицы». В  этом 
случае глагол учащиеся соотносят не с грамматической 
формой подлежащего, а  с  реальным представлением 
(детвора — много детей). Учащимся надо объяснить, что 
глагол согласуется с  существительным не  «по смыслу», 
а в зависимости от грамматической категории существи-
тельного.

Трудные вопросы согласования не  могут быть раз-
решены разовым, однократным упражнением, необхо-
димо возвращаться к ним по мере необходимости. В ра-
боте с  трудными случаями согласования надо уделять 
внимание систематическому закреплению полученных 
знаний. Для этого можно предложить различные виды 
заданий, ориентированные на работу с текстами, где на-
рушены семантика и грамматические нормы.

Ошибки в управлении

Как показывает практика, самыми частотными явля-
ются ошибки, связанные с  нарушением норм граммати-
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ческого управления. Например: Дали премия вм. дали 
премию, стрелять на зайца вм. стрелять в зайца и т. д.

Трудности в  усвоении глагольного (беспредложно-
го) управления учащимися объясняются, во-первых, его 
сложностью в  современном русском языке. На  форми-
рование словосочетаний со  связью управления оказы-
вает влияние целый ряд факторов:

 ♦ грамматических (изучать математику — изучение 
математики);

 ♦ лексических (вел машину — правил машиной);
 ♦ словообразовательных (ехать по лесу — проехать 

лес);
 ♦ семантических (жаловаться брату — жаловаться 

на брата);

во-вторых, несовпадением глагольного управления 
в  русском и  родном языках. В  беспредложных глаголь-
ных сочетаниях типа подождать одна минута вм. 
подождать одну минуту ошибки появляются в  ре-
зультате переноса в русский язык зависимых слов одна 
минута и  без изменения этих форм, так как они стоят 
в  аналогичных сочетаниях родного языка в  основном 
(начальном) падеже (в абхазо-адыгских языках: зы дакъ-
икъэ). В  сочетаниях с  отрицанием типа не было весна 
вм. не было весны.

Ошибки появляются потому, что в  абхазо-адыгских 
(гъатхэ щы1акъым — буквально, весна не было) язы-
ках отрицательные и утвердительные конструкции свя-
заны одной падежной формой и  отрицание не  влияет 
на управление слов.

Управление как тип подчинительной связи в грамма-
тике понимается по-разному. С  одной стороны, управ-
ление ограничивают случаями, когда главное слово 
требует только обязательного употребления зависимых 
существительных в определенных падежах (писать сти-
хи, входить в комнату, переходить улицу и т. д.), т. е. случа-
ями обязательного, сильного управления.

Что же касается случаев необязательного, нерегуляр-
ного употребления зависимых существительных (дом 
возле леса, читать в комнате и т. д.), то их относят к дру-
гому типу связи примыканию, считая, где главное слово 
не «руководит», а управляет ими, и, следовательно, эти 
зависимые словоформы только примыкают к главному.

Одним из  путей предупреждения грамматических 
недочетов в управлении у нерусских учащихся является 
использование разнообразных видов творческих зада-
ний, основанных на работе со словарем. Это могут быть 
такие формы работы:

 ♦ использование дидактических карточек разных 
видов (например, составить словосочетание 

по  рисунку, по  заданному слову, по  предлогам, 
выбрать словосочетание из стихотворных строк, 
продолжив этот ряд своими примерами);

 ♦ составление презентаций по заданной теме;
 ♦ выполнение игровых заданий с  использованием 

элементов аудиоуроков.

Ошибки в примыкании

Вероломна падать вм. вероломно падать. Вплот-
ную добраться вм. вплотную подобраться.

При примыкании главным словом могут быть все ча-
сти речи, кроме числительного (быстро говорить, очень 
нужный, попытки писать, идти работать, идти хромая). 
В качестве зависимого слова всегда употребляется неиз-
меняемая часть речи.

Ошибки свидетельствуют о  том, что ученик непра-
вильно воспринимает звуковой состав, не  умеет выде-
лять части речи, не  умеет устанавливать связь между 
словом в предложении и т. д.

От  правильной диагностики зависит верность вы-
бора вспомогательных средств и  успех всей методиче-
ской работы по преодолению ошибок. Если у учащихся 
то  и  дело появляются недочеты, искажающие смысл 
слова и предложения, то такому ученику нужно больше 
читать, пересказывать прочитанное, обращаться при 
чтении к толковому словарю для того, чтобы понять от-
дельные слова, факты, события. Иногда при низкой гра-
мотности (орфографической) особое внимание должно 
быть уделено не  столько морфологии и  орфографии, 
сколько вопросам синтаксиса — словосочетанию, спо-
собам связи слов в предложении.

Работа над ошибками в  составлении русских слово-
сочетаний учащимися национальных школ является не-
отъемлемой частью обучения русскому языку, имеющей 
не менее важное значение, чем работа над произноше-
нием, усвоением новых слов, словообразовательных 
моделей. В  связи с  этим предлагаем систему упражне-
ний, которая является стержнем всей работы по совер-
шенствованию русской речи.

Система упражнений. Для закрепления знаний 
о  словосочетаниях, предупреждении ошибок в  согла-
совании, управлении и примыкании, развития навыков 
правильного употребления основных моделей словосо-
четаний в речи нами использовались следующие упраж-
нения: языковые, предречевые, речевые.

Языковые упражнения основаны на  принципе 
применения знаний, т. е. предполагают постоянное об-
ращение к предварительно заученному правилу и под-
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готовку к использованию его в речи, в них коммуника-
тивная направленность не  является главенствующей 
целью.

Предречевые упражнении доводят языковой мате-
риал до уровня автоматизма. Так как автоматизм немыс-
лим без материала, то и здесь мы имеем дело с упражне-
ниями грамматического характера.

Речевые упражнения представляют собой высшую 
ступень заданий по  развитию речи учащихся. Главное 
место занимают операционные упражнения, т. е. состав-
ление текста по опорным словосочетаниям.

Совмещение всех трех видов упражнений на практи-
ке оказывается эффективным. Работа по  предупрежде-
нию ошибок синтаксического характера должна носить 
систематический характер.

В  работах Ф. П. Сергеева указана система упражне-
ний по предупреждению ошибок согласно их классифи-
кации. Его типология выглядит следующим образом:

1. Предупреждение речевых недочетов — объясне-
ние слов и фразеологизмов. К этой группе упражнений 
относятся:

А)  словарные упражнения: составить предложения 
с  данными словами: покров, жалость, жюри, 
доверие; выясните значение слов при помощи 
толкового словаря: соратник, владеть, подчи-
ненный; подберите синонимы к  словам: тайна, 
любоваться, бранить.

Б)  Ознакомление учащихся с основными видами ре-
чевых недочетов и правки текста: исправьте ошиб-
ки в  предложениях: На одно время мальчики 
забылись (растерялись); найдите ошибки в пред-
ложениях. Исправьте их.

Она поборола боязнь и страх. Он негодовал 
от возмущения; исправьте предложения, избежав по-
вторений.

Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти 
в лес. Ребята пошли в лес по полевой дороге.

В)  Упражнения на  лексическую сочетаемость: со-
ставить предложения с  данными устойчивыми 
сочетаниями: играть роль, одержать побе-
ду; составьте словосочетания, употребив слова 
в скобках в нужной форме: вести (беседа), (вкус-
ный) яблоко.

2.Предупреждение грамматических ошибок:

А)  Найти ошибки в  образовании частей речи: Вот 
такая разноязыковая наша страна. У него без-
заботливый характер;

Б)  Предупреждение ошибок в именах существитель-
ных и прилагательных: согласование прилагатель-
ного с существительным: (долгий) путь, (серый) 
мышь, (картофельный) пюре; допишите оконча-
ния прилагательных и  глаголов: густ… ковыль, 
степь зазеленел…;

В)  Предупреждение ошибок в  местоимениях: ис-
правьте ошибки в  употреблении местоимений. 
Вася подарил Марусе куклу, но она скоро умер-
ла. Отец Пети ушел на фронт, когда ему было 
три года; перестройте предложения, избежав по-
вторений местоимений. Меня окружили незнако-
мые мальчики и пригласили меня купаться.

Г)  Предупреждение ошибок в  глаголах, причастиях, 
деепричастиях: составьте словосочетания с  глаго-
лами вооружать (кого? чем?), выразить (кому? 
что?); найти ошибки. У него были вьющие воло-
сы. Мы увидели в реке купающих коней; испра-
вить ошибки в предложениях. Придя первый день 
на участок, нам дали задание.

Д)  Предупреждение ошибок в простых предложени-
ях: укажите ошибки.

Стукнул по голове волка Яша. Он подыскал на-
дежного себе помощника. После операции он стал 
не выступать на сцене. Пушкин он написал много 
произведений.

Е)  Предупреждение ошибок в  построении сложных 
предложений: устраните ошибки в  предложени-
ях: Разведчик вернулся, то все стали активно 
готовиться к выполнению задания. Мы едем 
в школу, бывает туман.

Процесс обучения синтаксическим связям слов в сло-
восочетании мы условно разделим на два этапа:

I этап — формирование понятий о словосочетаниях, 
их основных типах;

II этап — овладение нормами построения синтакси-
ческих конструкций.

Например:
1. Определите словом, словосочетанием или пред-

ложением являются данные примеры: стройная 
береза, растет береза, растет тоненькая береза;

2. Прочитайте текст, выпишите словосочетания: гла-
гол + существительное, существительное + прила-
гательное, существительное + существительное, 
глагол + наречие, причастие + существительное;

3. Употребите данные существительные с  числи-
тельными: один, одна, одно, ваза, чайник, дерево, 
стул, лампа.
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Помимо числового, у слова «один» есть и другие пе-
реносные значения, на  что следует обратить внимание 
учащихся:

1)  «отдельно», без других, в одиночестве. «Стою один 
среди равнины голой» (С. Есенин);

2)  «только лишь». В кружке занимались одни девочки;
3)  «какой-то, некий». Этот рассказ поведал мне один 

знакомый.

Для предупреждения ошибок в управлении при име-
нах прилагательных, в  зависимости от  их роли в  пред-
ложении, мы предлагаем подобрать к  прилагательным 
существительные:

 ♦ благодарный (кому?);
 ♦ интересный (кому? для кого?);
 ♦ искусный (в чем?);
 ♦ типичный (для чего?);
 ♦ обиженный (на кого? на что? кем? чем?).

Учащиеся составляют с заданными прилагательными 
словосочетания и с некоторыми из них — предложения.

При обучении согласованию русских слов можно 
предложить такие задания, как:

Согласование в роде

I. Согласование местоимений мой, твой, наш, ваш 
с существительными в роде.

1. Согласуйте местоимения с  существительными 
в роде.

По таблице можно провести различные упражнения:
а)  учитель вызывает ученика и требует, чтобы он до-

полнил данные местоимения соответствующими 
окончаниями, употребил их с  существительными, 
например: мой брат, моя сестра и т. д.;

б)  по  требованию учителя ученик согласует местои-
мение сначала только с существительными женско-
го рода, затем с существительными мужского рода 
и, наконец, с существительными среднего рода.

2. Подберите имена существительные к  следующим 
местоимениям, составьте с  ними предложения и  запи-
шите. Мой (твой); моя (твоя); мое (твое).

II. Согласование прилагательных с существитель-
ными в роде

В процессе выполнения упражнений большое внима-
ние должно быть уделено правильному произношению 
окончаний мужского рода прилагательных на  -ый: уча-
щиеся-кабардинцы говорят и пишут черни, бели, красни 
и т. д. (вместо черный, красный, белый). В подобных слу-
чаях мы имеем дело с двумя видами ошибок.

1. Учитель приносит в  класс несколько предметов 
(можно использовать классную мебель). Показывая их 
по одному, он требует называть цвет предмета и суще-
ствительное, обозначающее данный предмет.

Образец:

Учитель (только 
показывает) Ученик (отвечает)

ручка желтая ручка

галстук красный галстук

3. Учитель называет имя существительное, а учащие-
ся подбирают к нему несколько прилагательных, подхо-
дящих по смыслу.

Образец:

Учитель Учащиеся

дуб дуб старый, дуб большой, дуб тенистый

береза
береза белая, береза большая, береза старая, 
береза толстая

дерево
дерево большое, тенистое, дерево старое, дерево 
толстое.

Согласование в числе

I. Согласование местоимений мой, твой, наш, ваш 
с сущ.

1. Согласуйте местоимения с  существительными 
в числе,

2. К местоимениям мои, твои, наши, ваши дети подби-
рают существительные и составляют с ними предложе-
ния. Образец:

Мои: Мои ботинки стоят в  углу. Мои тетради лежат 
на столе.
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Твои: Твои товарищи пошли в школу. Твои друзья ра-
ботают в колхозе. Наши: …; ваши: …

II. Упражнения на  употребление глагола с  суще-
ствительным.

1. Согласуйте глагол в  прошедшем времени с  суще-
ствительным в правильной форме.

Земля Паха…
Зерно Сея…
На земле Работа…
После обеда Отдыха…
книгу Чита…

2. Составьте пары слов, правильно выбирая в или на, 
из или с.

Идут… работу, завод, фабрику.
Возвращаются… работы, завода, фабрики.
Идут… магазин, школу, институт.
Возвращаются… института, магазина, школы.

Выводы

Билингвизм — объективная необходимость, в  фор-
мировании которой главная роль принадлежит нацио-
нальной школе. Как показало наше исследование, про-
цесс осуществления речевой деятельности на  русском 
как неродном имеет свои особенности, анализ которых 
позволяет обнаружить более рациональные способы 
достижения целей и  задач обучения русскому языку. 
В  соответствии с  этим актуальным является глубокое 
изучение и  широкое использование современной нау-
ки по  различным аспектам языкового взаимодействия 
с целью внедрения лингвистических новаций в практи-
ку обучения второму языку. Это тем более необходимо, 
что современная методика обучения русскому языку 
должна строиться с  учетом теоретических положений 

билингвизма и  интерференции, так как методист толь-
ко в  процессе познания законов возникновения и  рас-
пространения интерференции сможет спрогнозировать 
сферы возможных ошибочных реализаций на  втором 
языке и своевременно принять меры по предупрежде-
нию и преодолению интерферентных ошибок.

Результаты исследования позволили сделать особый 
акцент на  теоретической актуальности и  практической 
значимости рассмотренной проблемы, играющей, как до-
казано в работе, значительную роль при обучении грамма-
тике русского языка и повышении сознательного усвоения 
одного из сложнейших разделов школьной программы.

В  работе в  качестве дидактического материала ис-
пользуется система разнообразных упражнений, требу-
ющая от  учащихся активного творческого мышления, 
умения анализировать и обобщать, делать выводы, срав-
нивать и сопоставлять.

Вся работа по  предупреждению ошибок разных ви-
дов позволяет развивать и повышать культуру речи не-
русских школьников.

Через развитие речи возможно становление и совершен-
ствование мышления, воображения, представления, высших 
эмоций. Оно неотделимо от любой языковой работы.

Преодолевая трудности интерференции, они начина-
ют овладевать нормами устного и письменного литера-
турного языка, учатся использовать языковые средства 
в  разных условиях общения в  соответствии с  целями 
и содержанием речи.

Могут быть и другие возможности решения назван-
ной проблемы, однако рамками одного исследования 
невозможно охватить все ее стороны. Остается ряд про-
блем в данном вопросе, которые нуждаются в дальней-
шей разработке.
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