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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мельникова Ольга Андреевна,
кандидат политических наук, 
и.о. замдиректора Департамента 
международной информационной 
безопасности МИД РФ, 
г. Москва, Россия

РУССКИЙ ЯЗЫК В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Состояние языка и культуры речи является индикатором общей куль-
туры человека и национальной культуры общества в целом. 

Сегодняшние лингвистические проблемы языка переросли в пробле-
мы национальной безопасности.

Совершенно не случайно Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента России 5 де-
кабря 2016 г. № 646, к числу основных объектов обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации в сфере духовной жизни 
относит русский язык как фактор духовного единения народов многона-
циональной России, язык межгосударственного общения народов госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств. 

Процесс засорения русского языка иностранными словами и терми-
нами, т.н. вестернизация русского языка наглядно проявляется в инфор-
мационной среде – сети Интернет, электронных СМИ и, особенно, в со-
циальных сетях. Использование англицизмов и американизмов, безус-
ловно, приводят к истощению богатства и разнообразия русского языка. 

Вопросы, связанные с использованием и регулированием сети Ин-
тернет, за последние годы приобрели особое значение. Глобальная сеть 
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превращается в главную платформу для распространения не только ин-
формации, но и различного рода политических манипуляций, дестаби-
лизации обществ и оказания давления на государственную власть.

Под ударом оказываются наименее защищенные группы населения 
– дети и молодежь, рассматривающие Интернет как основной источник 
информации и главное средство общения. 

Визуальная информация всё больше входит в информационную сре-
ду, замещая письменные данные. Использование графических знаков, 
пиктограмм, заменяющих слова и, как правило, служащих для обозна-
чения эмоции собеседника. В настоящее время ни один форум или чат 
не обходится без набора самых различных смайлов, которые помогут 
выразить любую эмоцию человека. 

Написание слов по принципу: «как слышится, так и пишется», а так-
же использование сокращение слов (норм = нормально; прив = привет; 
спс = спасибо) не способствуют развитию русского языка. К сожалению, 
такие слова входят в широкий оборот. 

Большинство людей отказывается от написания знаков препинания 
и заглавных букв в начале предложения, поскольку это требует лишне-
го усилия, которое нежелательно, когда информацию следует передать 
оперативно. 

В информационной сфере заметно влияние западной терминологии, 
что обусловлено спецификой самого процесса развития средств вычис-
лительной техники и информатики. Общеизвестно, что по целому ряду 
направлений лидерство здесь долгие годы удерживали США, контроли-
рующие большую часть мирового рынка средств информации. Именно 
они задавали тон в формировании и распространении новых терминов 
и профессиональной лексики в данной области. Эти термины станови-
лись сначала стандартами «де-факто», а затем в ряде случаев – и стан-
дартами «де-юре», получая свое закрепление в рекомендациях между-
народных организаций по вычислительной технике и информатике.

При этом происходило интенсивное заимствование многих англо-
язычных терминов, которые стали все более широко употребляться  
в технической документации, статьях и монографиях, издававшихся на 
русском языке, часто вытесняя при этом многие использовавшиеся ра-
нее русские термины. Таким образом, проходил процесс «американиза-
ции» нашей административной и технической терминологии.



10

Поскольку техническая культура составляет значительную часть об-
щей культуры, то этот процесс, безусловно, оказал свое воздействие 
и на всю культуру российского общества и не мог не отразиться на языке.

Широко используются термины американского происхождения в на-
учной и технической литературе, публикациях в СМИ. В настоящее вре-
мя эта тенденция продолжает сохраняться.

Некоторые страны (например, Китай, Франция), оказавшись в подоб-
ной ситуации, в целях сохранения чистоту своего языка не ввели в обо-
рот английские названия. 

Необходимо учитывать проблему размывания статуса русского язы-
ка, который является системообразующим интеграционным фактором 
в решении задачи создания единого информационного пространстве 
СНГ. Его утрата для молодого поколения граждан стран СНГ тесно свя-
зана с вопросом возможности для молодежи получения российского 
образования, а для государств – с перспективой повышения уровня соб-
ственного кадрового потенциала.

Хоанг Тху Куинь,
преподаватель русского языка 
Ханойского университета 
предпринимательства и технологий, 
аспирант СВФУ,
г. Ханой, Вьетнам 

РУССКИЙ ЯЗЫК ВО ВЬЕТНАМЕ

К сожалению, можно сказать, что во Вьетнаме русский язык по по-
пулярности уступает английскому языку. Во Вьетнаме многие считают 
своим родным языком английский. Люди, изучающие русский язык, по-
сле окончания университета, не могут устроиться на работу, если знают 
только русский язык. 
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Продвижение и распространение русского языка во Вьетнаме носит 
академический, а не практический характер. Ежегодно Россотрудниче-
ство организует множество мероприятий по повышению квалификации 
преподавателей русского языка как иностранного. Однако, по моему 
личному мнению в качестве участника различных курсов, программа 
обучения очень теоретизирована, а нам нужен простой, практический 
русский язык. Русский язык преподают всего в нескольких специализи-
рованных школах. В вузах ситуация не лучше. Часто после 1 года обуче-
ния студенты переходят на другие специальности. Изучая русский язык, 
они обнаруживают, что русский гораздо сложнее английского. Им ста-
новится скучно и не хочется продолжать обучение, несмотря на то, что 
мы регулярно обновляем программу и методы обучения, максимально 
упрощая русский язык для привлечения студентов.

Бенрахмун Рашида,
кандидат филологических наук, 
профессор университета Мухамеда V, 
г. Рабат, Марокко

РУССКИЙ ЯЗЫК В МАРОККО

Хотя в Марокко любят русский язык, но трудности с этой проблемой, 
конечно, есть. Раньше у нас было очень много студентов, изучавших рус-
ский язык, и был договор с Институтом Пушкина. Наши студенты туда 
ездили на стажировку почти на месяц, все было бесплатно. У нас рань-
ше была секция русского языка, но после распада Советского Союза из-
учение русского языка в Марокко стало затруднительным. Но, к сожа-
лению, сейчас в университете не секция, просто мы преподаем русский 
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язык как иностранный, а студенты не сдают экзамен. У них этот предмет 
добровольный, но студенты любят этот язык и хотят его изучать. Они 
очень хотят поехать в Россию, чтобы изучать русский язык и литературы, 
потом приехать сюда и преподавать русский язык здесь, если будет воз-
можность.

Хорошо то, что у нас сейчас договор с РУДН, и наши студенты ез-
дят туда на стажировку, а их арабисты приезжают в Марокко изучать 
арабский. Я, координатор, хочу сказать, что центр культуры есть у нас 
в Марокко. Книжки (пособия, учебники) мы раньше получали, но в по-
следние годы мы их не получаем. У нас есть группа «Русский язык как 
иностранный». Там помогала мне преподаватель из РУДН. Она обучала 
наших студентов, которые ездили на стажировку. Но сейчас я сотрудни-
чаю с преподавателями РУДН, от них я получаю и словари, и книги. 

Насчет школ: в школах, к сожалению, не преподают русский язык, 
преподают только в нескольких университетах, специалистов очень 
мало. У преподавателей, которые остались, которые преподают рус-
ский язык, русский язык не по специальности, они работают по второму 
диплому, который получили раньше. Они преподаватели английского  
и французского языков. Они изучали во время Союза, они закончили по-
сле распада, так что им давали по два диплома.

Студентов у нас много, они любят русский язык. Хотя они и не сдают 
экзамены, у них все равно есть интерес.

В будущем нам обещали помочь в плане обучения русского языка  
в Марокко. Когда я буду в Москве, я постараюсь встретиться с президен-
том Фонда «Русский мир». Надеюсь на поддержку российских коллег.
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Хади Бак, 
доцент Департамента русского языка 
и литературы Ататюркского университета, 
г. Арзурум, Турция

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Â ÒÓÐÖÈÈ

Широкое распространение русского языка, продвижение российско-
го образования среди турецкого населения обусловлены многопози-
ционным стратегическим сотрудничеством РФ и Турецкой Республики 
и имеют отчетливую тенденцию к полноценному развитию в долгосроч-
ном аспекте. Распространению русского языка в Турции способствуют 
многочисленные смешанные браки. В тех городах, где проживают рус-
скоязычные семьи, открываются представительства, клубы по интере-
сам, культурные центры и ассоциации. Изучение русского языка сведе-
но не только к изучению самой системы языка, но и связанными с ним 
сферами – литературы, истории и культуры русского народа, а также 
направлено на сохранение, развитие русского языка, укрепление его 
функций в Турецкой Республике. 

На ведущей кафедре русского языка и литературы Анатолийского 
университета турецкие студенты осваивают как сам русский язык, его 
грамматику, так и наиболее значимые и характерные произведения рус-
ской литературы. 

Один из векторов современных исследований обучения РКИ направ-
лен на изучение особенностей самой методики преподавания РКИ. Для 
решения этих задач нами предлагается использовать комплексный под-
ход в методике преподавания РКИ, ориентированный на сочетание тра-
диционных методик и современных коммуникативных технологий.
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Особенность преподавания РКИ заключается в различии между тра-
дициями двух культур, стандартами литературного образования и мен-
талитетом.

В рамках обучения РКИ важно формирование лингвосоциокультур-
ной компетенции, учёт особенностей родного языка учащихся, изучение 
русского языка не только на аудиторных занятиях, но и во внеаудитор-
ное время, активное обучение ведению дискуссии, развитие мышле-
ния, инициативы студентов и творческой инновации. 

Таким образом, в контексте современных исследований по пробле-
мам обучения РКИ на современном этапе мы приходим к выводу, о том, 
что среди исследователей-русистов отсутствует комплексный подход, 
обобщающий объективные закономерности как преподавания, так и 
изучения РКИ. Эта же проблема присутствует и среди академического 
сообщества в образовательном пространстве России, Турции, других 
стран, что оказывает свое негативное влияние на повышение результа-
тивности обучения РКИ, и, несомненно, требует дальнейшего теорети-
ко-методологического изучения и обоснования.

Сосорбарам Эрдэнэмаам,
профессор Монгольского государственного 
университета образования, 
вице-президент Монгольской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы,
г. Улан-Батор, Монголия 

МЫ ВЕРНЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК В МОНГОЛИЮ

Русистов монгольских вузов и Северо-Восточного федерального уни-
верситета связывает многолетнее сотрудничество. Думаю, что оно будет 
еще больше развиваться, расширяться и углубляться. Я очень рад, что на 
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XV Конгрессе МАПРЯЛ в Санкт-Петербурге познакомился с профессором 
вашего университета Петровой Светланой Максимовной. Мы были мо-
дераторами одной из секций по методике преподавания русского язы-
ка, неродного, иностранного языков. На конгрессе мы услышали много 
интересных докладов русистов из разных стран, поэтому имеем пред-
ставление о проблемах, связанных с обучением русскому языку во всем 
мире. Что касается обучения русскому языку в Монголии, то хотелось бы 
ответить следующее. 

30 лет тому назад с преподаванием русского языка у нас в стране 
были очень благоприятные условия. Его изучали в учебных заведениях 
всех ступеней. Он тогда был действительно единственным окном в мир. 
Других иностранных языков почти не изучали. Благодаря таким благо-
приятным условиям почти вся Монголия знала, так или иначе, русский 
язык. Но с переходом на рыночные отношения ситуация с русским язы-
ком резко ухудшилась у нас в стране. Стали изучать другие иностранные 
языки, такие как английский, китайский, японский, корейский, немец-
кий, французский и т.д. В результате всего этого русский язык в вузах  
и в профессиональных технических учебных заведениях среднего звена 
перестали преподавать как обязательную учебную дисциплину. Более 
того, в средней школе русский язык как обязательная для изучения дис-
циплина остался лишь в 7, 8, 9 классах, и то только по 2 часа в неделю. 
Мы, монгольские русисты, в рамках деятельности национальной ассо-
циации преподавателей русского языка и литературы, вице-президен-
том которой я являюсь, вот уже в течение последних 5-6 лет интенсивно 
боремся за то, чтобы количество отводимых на русский язык часов уве-
личили, чтобы его преподавали с 5 по 12 классы, чтобы в вузах и техни-
кумах возобновили преподавание русского языка и т.д. Пока наша борь-
ба ощутимых результатов не дает, но мы продолжаем нашу борьбу за 
сохранение в Монголии великого и могучего русского языка. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ

Аннотация. Знания людей об истории и культуре имеют большое 
значение для изучения семантики слов. Некоторые исследователи языка 
стремятся отыскать в слове, наряду с лексическими, денотативно-сиг-
нификативными и коннотативными особенностями, такие элементы, 
специфика которых находится за пределами самого слова. В данном слу-
чае речь идет о фоновых знаниях и символической компетенции. Симво-
лическое значение слова не всегда фиксируется в словарной стать. По-
этому информацию о нём часто можно получить, опираясь на фоновые 
знания носителей культуры того или иного народа. Нас будут интересо-
вать, как эти выше обозначенные особенности проявляются в русском  
и китайском языках и культурах.

Ключевые слова: лингвострановедение, символы языка, символическое 
значение слова, культурная компетенция.

Alexeeva E.A.
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(Russia, Saratov)

DEVELOPMENT OF CULTURAL-SYMBOLIC COMPETENCE 
IN TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. People’s knowledge of history and culture is of great importance 
for the study of word semantics. Some language researchers seek to find in  
a word, along with lexical, denotative-significative and connotative features, 
such elements, the specificity of which is outside of the word itself. In this 
case, we are talking about background knowledge and symbolic competence. 
The symbolic meaning of a word is not always fixed in the dictionary article. 
Therefore, information about it can be obtained on the basis of background 
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knowledge of carriers of national culture. We will be interested in how these 
features are manifested in the Russian and Chinese languages and cultures.

Keywords: linguo-country studies, language symbols, symbolic meaning of  
a word, cultural competence.

При освоении иностранного языка учащемуся следует понимать ка-
ким образом культурная информация проявляется в словесных едини-
цах в литературе и в бытовом общении. Учебные программы по пре-
подаванию иностранных языков разрабатываются с той целью, чтобы 
иностранные и русские студенты смогли максимально быстро адаптиро-
ваться к жизни в зарубежной стране, адекватно реагировать и общаться. 
Это возможно лишь имея хороший запас знаний культурного порядка. 

Как известно, человек регулирует свои взаимодействия посредством 
сложной системы знаковых представлений, связанных в сознании  
с объектами внешнего мира. К этим системам относятся и образные, 
и словесные, и эмоциональные представления. Каждая национальная 
культура вырабатывает свою систему национальных образов, которые 
характеризуются яркостью и экспрессивностью взгляда на мир, на его 
объекты и явления. Примечательно, что сами образы могут служить 
формой для выражения символов, которые, в свою очередь, также фор-
мируют в совокупности свою символическую систему. В каждой нацио-
нальной культуре создается своя система символов. В ней разные объ-
екты и явления могут быть рассмотрены в ракурсе мифологического или 
религиозного мышления. Символы являются важными механизмами  
и средствами концентрации культурной информации. Они продуктивно 
используются в искусстве, литературе и даже в повседневной практи-
ке общения между людьми, обладая большей информационной емко-
стью, чем все остальные знаковые и незнаковые сущности. Благодаря 
наличию свойств многозначности и тесной связи с культурой, систему 
символов (символику) можно оценить как «экономное» и, вместе с тем, 
«емкое» средство обозначения, которым человечество с успехом поль-
зуется на протяжении тысячелетий.

В качестве средств выражения самих символических представлений 
могут служить элементы разных семиотических систем. Приоритетное 
место принадлежит языковой системе, обладающей организованным 
и, вместе с тем, разнообразным набором семантических механизмов. 
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Недаром, некоторые исследователи языка стремятся отыскать в сло-
весных единицах, наряду с лексическими, денотативно-сигнификатив-
ными и коннотативными особенностями, такие элементы, специфика 
которых находится за пределами самих слов. Эти внеязыковые сведе-
ния, относящиеся к лексическому понятию, исследователи называют 
лексическим фоном [Верещагин, Костомаров 1976, c. 200]. В свою оче-
редь, лексический фон состоит из совокупности семантических долей, 
к которой можно отнести культурно-символическую компетенцию. Без 
принятия во внимание этой информации семантика слова оказывает-
ся не до конца раскрытой. Говоря о присутствии экстралингвистическо-
го элемента в семантике слов, стоит указать на то, что он часто связан  
с обозначением некоторым словом объекта, взятого в культурно-сим-
волической перспективе, и проявляется особым образом в слове. Дан-
ная информация особым образом фиксируется в языке, то есть в словах,  
в сочетаниях слов. Иначе говоря, слово, кроме того, что может соотно-
ситься непосредственно с некоторым объектом, то есть передавать ре-
ферентное содержание, способно обозначать этот предмет в качестве 
символа и передавать содержание данного символа в контексте евро-
пейской культуры.

Важной особенностью такого культурно-символического значения 
слова является тот факт, что оно не всегда содержится в словарной ста-
тье, посвященной соответствующей лексической единице. Поэтому ин-
формацию о нём часто можно получить, опираясь на фоновые знания 
носителей культуры. Отмечая своеобразие символического значения, 
исследователи единодушно признают тот факт, что оно не развивается 
из прямого: причины его возникновения лежат в экстралингвистической 
сфере. Это обусловлено прежде всего тем, что символ связан с представ-
лениями общества за пределами логических систем. Он наблюдается  
в ритуалах, в обычаях, в мифах, в самой истории общества, в его сегод-
няшней жизни, религиозных и других идеологических представлениях.

Существенной особенностью символического значения слова явля-
ется то, что обозначаемый символ имеет нечетко очерченное содер-
жание. Слово переполняется тем количеством информации, которое 
заключено в обозначаемом символе. Иначе говоря, символическое зна-
чение такого слова отличается полиденотативностью, ибо потеряна чет-
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кость предметной отнесенности между словом и содержанием, которое 
передается в обозначаемом символе. Сигнификат также чрезвычайно 
многоаспектен и связан с множеством понятий, так как символ соотно-
сится сразу с множеством других символических подсистем и идей. В то 
же время коннотат символического значения также очень разнонаправ-
лен, так как обозначаемый символ связан с множеством разнообразных 
эмоций.

Общеизвестно, что основная функция лексической единицы заклю-
чается в обозначении (назывании, номинации) предметов, явлений 
действительности. Каждое слово, прежде всего, обозначает предмет  
в его исконном, прямом значении. Например, слово солнце обозначает, 
прежде всего, «небесное светило, раскаленное плазменное тело шаро-
образной формы, вокруг которого вращается Земля и другие планеты» 
[ССРЛЯ 1990-1994, c. 744]. В данном случае это есть денотативно-сигни-
фикативное значение данного слова, то есть совокупность тех призна-
ков предмета, которые существенны для правильного именования этого 
предмета в системе данного языка и которые, следовательно, раскрыва-
ют его понятийное содержание.

Говоря о том, что единицы языка могут обозначать символы, мы 
имеем в виду, что, например, слово солнце обозначает небесное све-
тило не только в качестве предмета, но и в качестве символа. Речь идет  
о первичном и вторичном значениях этого слова, когда оно выражает, 
с одной стороны, идею существования небесных светил, а с другой – 
идею божественного мира, Добра, Света, Бессмертия, так как спускается 
каждую ночь в царство мертвых и опять поднимается утром на небо, 
Воскрешения и даже Смерти, так как может испепелить, превратить  
в пустыню, иссушить [Chevalier 1992, c. 708]. 

Иначе говоря, речь идет о семантической структуре слова, в которой 
первичное значение обозначает некоторый денотат в качестве рефе-
рента, а вторичное – как определенный символ. Первое значение связа-
но с системой предметного мира и с системой понятий, выработанных 
в определенной культуре, во втором случае – с системой национально-
культурных символов. В данном случае вторичное значение слова солн-
це мы будем называть символическим значением этого слова, чтобы 
подчеркнуть наличие в семантической структуре словесного знака той 
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его части, посредством которой в нем устанавливается и выражается от-
ношение с национальной системой символов. Обнаружение и наличие 
данного компонента значения слова является важным условием удач-
ной письменной и устной коммуникации между людьми. Оно пред-
ставляет собой отношение между лексической формой слова и соответ-
ствующим символом, выработанным данной национальной культурой. 
Символическое значение – это есть также система его сигнификативного 
и денотативного компонентов. Сигнификативный компонент символи-
ческого значения закрепляется за словом как единицей языка, а денота-
тивный компонент проявляется в слове на уровне речи.

Сигнификативный компонент символического значения представ-
ляет собой концепт, то есть культурно-значимое для данного общества 
понятие в системе концептосферы. Что касается денотативного компо-
нента, то он отражает все многообразие как основных, так и дополни-
тельных характеристик данного концепта в речи, как правило, за преде-
лами его структурных взаимосвязей с другими концептами. Например, 
сигнификативный компонент символического значения слова солнце 
представляет собой структуру отношений, которые связывают данный 
символ с другими символами в символической системе соответствую-
щей культуры. Что касается денотативной части символического значе-
ния слова солнце, то здесь проявляется такие его черты, как Жизнь, Воз-
рождение, Бессмертие.

В качестве другого примера, приведем случай именования фран-
цузского короля Людовика XIV «королем-солнцем». Известен факт, что 
в 1662 г. во время бала, он появился в костюме лучезарного бога. По 
мнению самого короля, солнце являлось самым живым и прекрасным 
подобием великого монарха, ибо оно распределяет свой свет повсюду 
и творит добро и жизнь. Об этом свидетельствовал и девиз короля: «au-
dessus du reste des hommes» [быть выше всех остальных]. В данном 
случае, мы имеем прямую соотнесенность значения символа солнце 
с именованием человека. Ведь солнце, как мы видели, в европейской 
культуре соотносится с идеями Власти и Света и Добра. 

Слово солнце, то есть иероглиф, обозначающий его, имеет свою 
историю в китайской культуре. Известно, что раньше он напоминал 
солнечный диск с точкой посередине. Позднее вместо точки появилась 
горизонтальная черта и более овальная форма. С появлением кисти ие-
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роглиф стал похож на окошечко 日. Данный иероглиф обозначает собой 
«солнце», а также слова, связанные с ним по смыслу: «день», «воскре-
сенье», «праздник». 

Символ солнце чрезвычайно значим в китайской культуре. Он отно-
сится к природной группе символов культуры Китая, возможно потому, 
что даосское направление философии было связано с гармоничным 
взаимодействием человека и природы. Прежде всего, в китайской куль-
турной традиции солнце – воплощение энергии Ян. Оно символизиру-
ет все, что связано с жизнью: со светом, теплом, весной и с Востоком 
(восход солнца). Это и символ императорского могущества и всевыш-
ней божественной власти. Недаром солнце является основным симво-
лом буддийской доктрины «трех веков» (сань ши 三 世), в которой ми-
ровая история подразделялась на три этапа: «прошлое», «настоящее»  
и «будущее». Идеологи буддийского «учения Белого лотоса» (Байлянь 
шэ 白蓮社) превратили его в религиозную концепцию «трёх солнц». Эра 
синего солнца символизировала «прошлое», в котором миром правил 
Будда прошлого Кашьяпа (Цзяефо 迦 葉 佛). Эра красного солнца – во-
площение «настоящего», то есть время власти Будды Шакьямуни. Эра 
белого солнца трактуется, как «будущее», к котором воцарится Будда 
Майтрейя. Он и создаст идеальное общество [см. Левина 2018, с. 36-37].

Исходя из значения символа солнце в китайской культуре, следует 
с вниманием относится к его использованию в художественной лите-
ратуре и в поэзии. В соответствующей ситуации слово, обозначающее 
его, будет активно коррелировать с культурным контекстом и выражать 
символическое значение. Важно, что символическая аура словесных 
единиц до сих пор осознается современными людьми, и наличие ее 
подтверждается мифологической и этимологической реконструкцией. 
Вместе с тем, значение символа может быть знакомо далеко не всем 
представителям данной культуры, или часто в его неполном объеме. 
Такое положение заставляет говорить о так называемой символической 
компетенции членов общества.

Итак, изучение символического значения, выраженного словом или 
сочетанием слов в соответствующем контексте, представляется одним 
из способов обнаружения как универсальных, так и национально-спец-
ифических черт, связанных с особенностями видения картины мира, со-
циокультурного пространства и ментальности. 



22

Вполне закономерным оказывается стремление исследователей де-
тально разработать структуру семиотических категорий, которыми чело-
век оперирует в процессе познания и оценки фактов объективной дей-
ствительности. К их числу, среди остальных, относят символы, в описа-
ние которых внесли свой вклад представители многих отраслей науки, 
а также философии. Для лингвистической науки особую важность при-
обретают вопросы отношения символов к языковой системе, а именно 
то, как символы обозначаются с помощью языковых единиц, в частно-
сти, с помощью метафоры, метонимии, фразеологизма. Изучение во-
просов разграничения символического значения слова и приобретения 
символической компетенции в процессе освоения иностранного языка, 
по-прежнему остаются актуальными для исследователей лингвокульту-
рологического направления науки. 
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С появлением новых технологий особое внимание начало уделяться 
тому, что было названо навыками XXI века. Приобретение знаний пере-
стало быть ключевым приоритетом, а на первый план в учебных про-
граммах и педагогическом проектировании вышли способность рабо-
тать в команде, сотрудничать и эффективно общаться, а также развивать 
аналитические и цифровые навыки, чтобы лучше подготовить учащихся 
к жизни в мире, в котором они окажутся после окончания школы. По-
явилось мнение, что освоение цифровых навыков и приобретение опы-
та использования базовых технологий неразрывно связаны с обучением 
тому, как надо учиться, и значимостью обучения на протяжении всей 
жизни [1].

Системы Искусственного интеллекта (ИИ) как одна из вершин циф-
ровых технологий всё активнее используются в образовательном про-
цессе. Исследователи выделяют следующие возможности, которые ИИ 
используются в этой сфере:

1. Улучшение процесса приема: ИИ используется для анализа дан-
ных, чтобы помочь учреждениям принимать более обоснованные ре-
шения о приеме студентов. Алгоритмы машинного обучения могут 
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анализировать такие факторы, как оценки, результаты стандартизиро-
ванных тестов, эссе и социальные сети, чтобы определить, кто является 
наиболее подходящим кандидатом для поступления.

2. Персонализация обучения: ИИ может быть использован для созда-
ния индивидуальных планов обучения, которые учитывают потребности 
и способности каждого студента. Это может помочь студентам быстрее 
и эффективнее осваивать материал, а также увеличить их мотивацию  
и вовлеченность в учебный процесс.

3. Разработка онлайн-курсов: ИИ может помочь в создании интерак-
тивных онлайн-курсов, которые привлекают и удерживают внимание 
студентов. Используя алгоритмы машинного обучения и обработку есте-
ственного языка, ИИ может отвечать на вопросы студентов в реальном 
времени, давать персонализированные рекомендации по материалам 
для чтения и даже оценивать их работу.

4. Улучшение управления университетом: ИИ также может помочь 
управлять университетами, выполняя такие задачи, как обработка за-
явок на финансовую помощь, управление общежитиями и составление 
расписаний.

5. Повышение качества научных исследований: ИИ позволяет иссле-
дователям быстрее анализировать большие объемы данных и выявлять 
новые закономерности и идеи. В результате ученые могут делать более 
точные и значимые выводы и открытия.

Параллельно с процессом внедрения ИИ, идёт разговор о самом об-
разовании. Традиционно образование рассматривается как сумма зна-
ний и умения применять эти знания. Начавшаяся цифровизация дала 
повод дискуссии о месте человека и смысле его обучения.

«…» Навыки XXI века», как их принято сейчас называть, – это набор 
компетенций и способностей, которые потребуются учащимся для мак-
симально полной реализации их потенциала по окончании учебы.

И хотя набор навыков в списках «навыков XXI века» может варьиро-
ваться, существует единогласие по поводу того, что к числу основопо-
лагающих относятся креативность, умение сотрудничать, критическое 
мышление, настойчивость, умение решать проблемы, саморегуляция 
поведения, осведомленность о глобальных вопросах и цифровая гра-
мотность.
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Технологии могут помочь учащимся в развитии навыков во всех этих 
областях, а применение ИИ позволит преподавателям организовать  
и персонализировать обучение в соответствии с потребностями учащих-
ся. Нагляднее всего значимость ИИ для улучшения результатов обучения 
доказывает его способность оценивать учебные достижения, используя 
обширный перечень разнообразных показателей, собирать данные по 
всем – зачастую разнородным и не связанным друг с другом – способам 
обучения и анализировать их, обеспечивая целостное представление  
о достижениях каждого отдельного учащегося» [1, с. 20].

Роль ИИ в системе образования – это не замена преподавателя. Ис-
кусственный интеллект может быть полезным помощником или на-
ставником для студентов и преподавателей в образовании. Он может 
предоставлять быстрый доступ к информации, отвечать на вопросы  
и помогать в решении задач. Для студентов ИИ также может стать своего 
рода вторым я – цифровой моделью, как сейчас при поступлении созда-
ется личный кабинет, будет создаваться чистый ИИ для взаимодействия 
в процессе обучения. Студент учится и учит эту цифровую модель, со-
вершенствуя и развивая свои навыки и умения (навыки 21 века). Сегод-
ня онлайн-курсы предполагают лишь «пассивную» интерактивность, во 
многих случаях происходит перенос с бумаги на другие каналы переда-
чи, хотя и это большой плюс для расширения каналов восприятия. 

Чтобы построить цифровую образовательную модель студента с ис-
пользованием искусственного интеллекта, можно использовать различ-
ные методы и алгоритмы. Один из подходов заключается в использова-
нии машинного обучения для анализа данных об успеваемости студен-
тов и определения их сильных и слабых сторон. На основе этих данных 
можно создать индивидуальную образовательную траекторию для каж-
дого студента, которая будет учитывать его потребности и способности.

Другой подход заключается в использовании рекомендательных си-
стем для предложения студентам курсов и материалов, которые могут 
быть им полезны. Эти системы анализируют данные о студентах и кур-
сах, чтобы предложить наиболее подходящие рекомендации.

Кроме того, можно использовать анализ текста для определения ин-
тересов и предпочтений студентов на основе их сообщений в социаль-
ных сетях, электронной почты и других источников. Это поможет соз-
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дать более персонализированную образовательную модель, которая 
будет учитывать интересы и предпочтения студента.

В целом, построение образовательной модели студента с использо-
ванием ИИ может значительно улучшить качество образования и сде-
лать его более индивидуализированным для каждого студента. Однако, 
важно помнить, что использование ИИ должно быть сбалансированным 
и не заменять Создание искусственного интеллекта (ИИ) студентом мо-
жет быть не только процессом обучения, но и возможностью для разви-
тия и применения своих навыков в области программирования, машин-
ного обучения и анализа данных. Вот несколько этапов, которые студент 
может пройти при создании собственного ИИ:

Определение проблемы или задачи: Первый шаг заключается  
в определении проблемы, которую ИИ может решить. Это может быть 
распознавание речи, обработка естественного языка, распознавание 
изображений или любая другая задача.

Сбор и анализ данных: После определения задачи следующим ша-
гом будет сбор и анализ данных, необходимых для обучения модели. 
Это может включать в себя ручной сбор данных или использование су-
ществующих наборов данных.

Выбор архитектуры модели: На основе поставленной задачи студент 
должен выбрать соответствующую архитектуру модели ИИ, например, 
сверточную нейронную сеть для обработки изображений или рекур-
рентную нейронную сеть для анализа последовательности данных.

Обучение модели: После выбора архитектуры модели студент дол-
жен обучить модель на собранных данных. Этот процесс включает  
в себя настройку параметров, оптимизацию функции потерь и оценку 
производительности модели на тестовых данных.

Конечно, создание системы ИИ – это для будущих ИТ специалистов 
и в этой области она уже применяется или планируется к применению. 
Сложнее ситуация для гуманитарных специальностей т.к. необходима 
готовая платформа ИИ и остается открытым вопрос о ее реализации. Вуз 
сам создаёт ИИ и к нему имеют доступ студенты и выпускники или же 
используется готовая система с некоторыми доработками (YaGPT2 – Ян-
декс, GigaChat – Сбер). Но в любом случае внедрение и использование 
ИИ, насущная необходимость если мы хотим готовить современных спе-
циалистов.
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Коммуникативная компетенция является ключевой в обучении рус-
скому языку как иностранному. Она относится к способности человека 
эффективно общаться на данном языке и включает в себя рецептивные 
навыки, такие как понимание на слух и чтение, и экспрессивные навыки 
– говорение и письмо. Также включает в себя знание основ граммати-
ки, владение лексикой, умение построения различных синтаксических 
конструкций. Сильные коммуникативные навыки являются ключом  
к эффективному взаимодействию в любых речевых ситуациях. 

Изучение и анализ художественных образов могут сыграть важную 
роль в развитии коммуникативной компетенции, поскольку они явля-
ются не только инструментами для выражения художественных идей  
и концепций, но и отражают специфику национальной культуры русско-
го народа.

Под художественным образом понимается «обобщённое художе-
ственное отражение действительности в конкретной форме, картина 
человеческой жизни (или фрагмент такой картины), созданная при по-
мощи творческой фантазии художника и в свете его эстетического иде-
ала. Образ художественный помогает не только воспроизвести то или 
иное явление действительности, но и выразить его сущность. Двойствен 
по своей природе: с одной стороны, представляет собою продукт пре-
дельно индивидуализированного художественного описания, с другой 
– обладает функциональностью символа и несёт в себе обобщающее 
начало. Образ художественный создаётся с помощью типизации, обоб-
щения, вымысла (условности) и имеет самостоятельное эстетическое 
значение» [2]. Выделяют несколько видов художественных образов: об-
разы-детали, пейзаж, интерьер, натюрморт, образ человека и др. [3].

Анализируя художественные образы, иностранные студенты могут 
получить представление об историко-культурном контексте литератур-
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ного произведения, могут узнать о взглядах автора на различные соци-
альные, политические и философские вопросы. 

При создании художественных образов часто используются средства 
выразительности, такие как метафоры, сравнения, олицетворения, что 
несомненно может вызвать определенные трудности у иностранных 
учащихся. Систематическая и тщательная работа над тропами поможет 
не только обогатить лексический словарь, но и улучшить речевую куль-
туру в целом. 

В данной статье мы рассмотрим план занятия, способствующего ре-
чевой инициативе учащихся, на примере анализа художественного об-
раза литературных героев рассказа А.П. Чехова «Светлая личность». 

Перед чтением студентам предлагаются следующие задания:
1. Прочитайте слова, определите их лексическое значение – незна-

комка, психолог, знаток, негодяй, мучитель, мерзавец, дворник, ре-
портер. Например: незнакомка – неизвестная женщина. 

2. Ответьте на вопрос: как вы думаете, какого человека можно на-
звать «светлой личностью»?

Рассказ можно адаптировать под необходимый уровень владения 
языком. Оригинальная версия подойдет студентам продвинутого уров-
ня (не ниже В1). 

После чтения текста обращаемся к художественным персонажам 
произведения:

1. Какие герои встречаются в рассказе? Что вы о них узнали?
2. Найдите и прочитайте описание внешности молодой женщины. 

Как вы думаете, почему герой использует уменьшительно-ласкательные 
слова: головка, глазки, кофточка? 

3. Как главный герой называет женщину в окне? (солнце, чудное, 
редкое создание, настоящая женщина, редкая женщина и др.). 

4. Почему он полюбил эту девушку? Какой он ее себе представляет? 
5. Что он сделал, чтобы познакомиться с ней? Как это его характери-

зует?
6. Почему герой в конце произнес слова Шекспира «О, женщины, 

женщины!»?
Далее можно предложить иностранным студентам пересказать эту 

историю от лица главного героя спустя месяц после описываемых со-
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бытий, изменится ли речь персонажа, будет ли она такой же экспрес-
сивной. 

Итак, анализ художественных образов на занятиях с иностранными 
студентами дает большой потенциал для развития коммуникативных 
навыков и умений, позволяет повысить интерес к литературному чте-
нию. 
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Игра одна из самых интересных и эффективных видов учебной дея-
тельности. Игровые технологии используются на всех этапах обучения 
и с любым контингентом учащихся. В последнее время все большую 
популярность набирают настольные игры, которые можно использо-
вать и на практических занятиях по русскому языку как иностранному. 
Существует множество видов игр (интеллектуальные, экономические, 
стратегические, «ходилки» и т.д.), но не все по своей оригинальной ин-
струкции подходят для иностранцев начального уровня. Поэтому перед 
преподавателем стоит задача – адаптировать уже имеющуюся игру под 
определенный уровень, разработав иные правила, которые позволят 
вовлечь иностранных учащихся в учебный процесс, создать дружескую 
атмосферу, а также сформировать лексико-грамматические навыки. 

В данной работе мы предлагаем иную концепцию уже известным 
настольным играм, которые подойдут для студентов элементарного 
уровня. С помощью представленных игр у студентов закрепляется лек-
сический материал по пройденным темам, развиваются речевые и язы-
ковые навыки. 

Первая игра, которую мы рассмотрим, «Мемо. Флаги». Суть игры за-
ключается в следующем: необходимо собрать как можно больше пар 
карточек, т.е. две карточки с одинаковой картинкой. Сначала карточки 
кладутся на стол изображением вниз. Игроки по очереди переворачи-
вают по две карточки таким образом, чтобы все могли видеть изобра-
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женные на них картинки. Если картинки на карточках одинаковые, то 
игрок забирает их. Он может продолжать игру до тех пор, пока он на-
ходит карточки с одинаковыми картинками. Если картинки на карточках 
не совпадают, то игрок кладёт карточки обратно картинками вниз и ход 
переходит к следующему игроку. Выигрывает тот игрок, который к концу 
наберет большее количество парных карточек.

Назвать только страну не так интересно, можно предложить учащим-
ся назвать столицу, жителей или язык. Или усложнить задачу и попро-
сить составить предложение. Например, во Франции живут французы  
и говорят по-французски.

Если студент затрудняется ответить, ход передается следующему 
игроку. Или же эта пара откладывается в сторону.

Данная игра поможет не только запомнить изученный материал, но 
углубить свои географические познания. 

Настольная игра этой же серии «Memo. Достопримечательности 
России». По этому же принципу можно усложнить правила, подключив 
грамматику. Студенты должны назвать, в каком городе находится та или 
иная достопримечательность. Например, Красная площадь находится  
в Москве. 

Следующая игра называется «Соображарий». Очень простая, бы-
страя и весёлая игра, которая помогает актуализировать активный  
и пассивный словарь, сплотить группу, особенно если студенты из раз-
ных стран. 

В игре есть две колоды: «категории» и «буквы». Их нужно перетасо-
вать и положить в две стопки. Первый игрок открывает верхнюю кар-
ту колоды «категорий» и верхнюю карту колоды «букв». И выполняет 
попавшееся задание. Он должен как можно быстрее назвать слово, ко-
торое подходит под открытую категорию и начинается с открытой бук-
вы. Например, попадается карта «Может быть красного цвета» и карта  
с буквой «Р». Игрок отвечает «ручка» и получает один балл. 

По оригинальным правилам каждый участник играет сам за себя. 
Студенту начального уровня может быть затруднительно быстро подо-
брать подходящее слово, поэтому лучше сформировать команды из 3-4 
человек. Каждая команда придумывает себе название. Балл получают 
при условии выполнения задания. Можно усложнить задание: называть 
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не только имена существительные, но и подбирать к ним определение. 
Тем самым отрабатывается навык согласования прилагательных с суще-
ствительными по роду. 

Эта игра активизирует весь лексический запас студентов. Оказавшись 
в ситуации цейтнот, участники быстрее находят нужные слова, прояв-
ляя фантазию и креативность. При этом активизируется мыслительная 
деятельность, неосознанно происходит переход лексических единиц из 
разряда пассивных в активные.

Правила настольной игры «Три кота с загадками» просты: игрокам 
раздаются большие карточки с профессиями. У ведущего маленькие 
карточки с загадками. Он зачитывает загадку, игроки должны отгадать 
профессию. Если угадали и в их большой карте есть эта профессия, тогда 
они забирают эту карту. 

Загадки, представленные в лото, трудны для понимания студентов 
начального уровня. Поэтому ведущий, видя изображение на карточке, 
не читает загадку, а называет место работы. Участники же должны от-
гадать профессию. Например, выпадает карточка с профессией врача, 
ведущий говорит: «Он работает в больнице». Или же ведущий может 
сказать, чем занимается человек этой профессии, например, «Он пишет 
стихи». В качестве ведущего стоит выбрать более сильного студента, 
иначе игра может не получится. 

Существует множество настольных игр на закрепление лексическо-
го материала по различным темам: виды спорта, животные, одежда, 
транспорт и др. Правила не меняются: ведущий показывает карточку  
с изображением, игроки отвечают. Если ответ верный, получают эту кар-
ту.

Таким образом, игры способствуют в игровой форме запоминанию 
лексики, грамматических конструкций, вносят разнообразие в урок,  
а также мотивируют к изучению русского языка.
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Eastern Federal University. The experience of these events can be useful for 
organizing extracurricular work in other universities.
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова яв-
ляется основным центром по обучению русскому языку как иностран-
ному в Республике Саха (Якутия). На филологическом факультете 11-й 
год работает кафедра русского языка как иностранного, через которую 
прошли сотни иностранных студентов из более чем 40 стран мира. В на-
стоящее время в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) 
обучается более 800 иностранцев. Это молодые люди из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР): Вьетнам, Индонезия, Китай, Монголия, 
Южная Корея, Япония), из Африки (Кот-д’Ивуар, Намибия, Замбия, ЮАР 
и др.), Латинской Америки (Гайана, Панама) и др. 

Как известно, Республика Саха (Якутия) отличается от других рос-
сийских регионов климатическими особенностями. Зима здесь суровая  
и продолжительная, экстремальные морозы сложно переносить даже 
местным жителям. По итогам социологического опроса иностранных 
студентов наибольшую трудность в адаптационном процессе представ-
ляет недостаточное знание русского языка, далее – климат и питание 
[1, с. 28]. Языковой барьер, пожалуй, самая распространённая пробле-
ма, независимо от национальности и стран, откуда приезжают студен-
ты. Для решения данного вопроса в нашем университете разработаны 
и реализуются программы: «Buddy» и «Языковой тандем». «Buddy» (от 
англ. «приятель») предполагает прикрепление в помощь к иностранцу 
местного студента – «бадди». Его задачи – свести к минимуму адапта-
ционный стресс, помочь сориентироваться на новом месте, преодолеть 
языковой барьер. «Языковой тандем» направлен на создание языковой 
среды и преодоление барьера: к 1-2 студентам прикрепляется группа 
из нескольких местных студентов. В отличии от проекта «бадди» про-
грамма «Языковой тандем» состоит в том, что в неформальной обста-
новке (встречи в кафе, походы в музеи) местные студенты преподают 
иностранцам русский язык, а те − свой родной язык. Что касается, адап-
тации к климату, то иностранные студенту переносят её по-разному. По-
скольку физиологические факторы и психологические факторы взаимос-
вязаны, и климатические особенности Якутии могут повлиять на моти-
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вацию к учёбе, на наш взгляд, в условиях данного региона крайне важно 
проводить интересные внеаудиторные мероприятия для иностранных 
студентов. 

Одним из направлений внеаудиторной деятельности является науч-
но-исследовательская работа студентов. На кафедре работает студенче-
ский научный кружок «Интерлогос», в котором иностранные студенты 
делают свои первые шаги в мир науки. Члены кружка активно участвуют 
в различных научно-практических конференциях и олимпиадах. Так, по-
бедителем международного конкурса «Ломоносов-16 стала студентка 
нашего факультета Лыу Тхи Хуен из Вьетнама. В 2017 г. команда СВФУ 
победила во Всероссийской интернет-олимпиаде для иностранных 
студентов (г. Челябинск), а капитан команды Чжан Кайли (КНР) заняла 
I место в личном зачете. Также в 2017 г. Петр Янец (Польша) получил 
диплом за лучшую работу в номинации «За реальный вклад в экологи-
ческое развитие России» в VI Международной олимпиаде по русскому 
языку, литературе и культуре (3-4 июня, 2017, БФУ им. И. Канта, г. Кали-
нинград). 

Помимо научно-исследовательской деятельности, внеаудиторная 
работа с иностранцами включает организацию мероприятий, направ-
ленных на повышение мотивации к изучению русского языка. Ежегодно 
в ноябре проводится Декада русского языка и литературы, посвященная 
Международному дню студентов. Во время Декады проводятся следую-
щие мероприятия для иностранных студентов:

1. Конкурс эссе «Якутия моими глазами»/ «Россия моими глазами».
2. Конкурс ораторов «Сделай свою речь бриллиантовой».
3. Конкурс красивого почерка «Золотое перо».
4. Конкурс рисунков «Моя Россия»/ «Моя Якутия».
5. Квест-игра «Знатоки русского языка».
6. Концерт с участием иностранных и российских студентов.
Подобные мероприятия можно адаптировать и проводить в других 

региональных вузах. Остановимся подробнее на каждом.
В конкурсе эссе участникам предлагаются 2 темы на выбор: «Якутия 

моими глазами» и «Россия моими глазами». Темы эссе способствуют по-
ложительному восприятию страны изучаемого языка или региона пре-
бывания. Как правило, студенты пишут о положительном опыте. При-
ведем пример из эссе (рис. 1)
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   Рисунок 1

Как известно, у многих иностранцев Якутия ассоциируется с алмаза-
ми – недаром её называют «алмазной» республикой. Именно это легло 
в основу идеи конкурса ораторов «Сделай свою речь бриллиантовой» 
(«Diamond up your language»). Конкурс проводится в 3 этапа: 1) отбо-
рочный тур в учебных группах; 2) выступление с подготовленной речью; 
3) финал – выступление со спонтанной речью. В 2023 г. на 1 и 2 этапах 
участникам были предложены 5 тем на выбор:

• Можно ли жить без Интернета?
• Искусственный интеллект – друг или враг?
• Где студенту лучше жить – в общежитии или квартире?
• Работа во время учёбы в университете – во благо или во вред?
• В чем секрет успешной учёбы?
Наибольший интерес вызвала тема «Можно ли жизнь без Интерне-

та?» – её выбрали 50% участников. В финале были предложены неслож-
ные, на наш взгляд, темы: «Моё любимое время года», «Моя будущая 
профессия», «Моё хобби», «Что я знаю о Якутии?», «Что я знаю о Рос-
сии?», «Город моей мечты». Финалисты вытягивали темы, готовились 
одну минуту и выступали со спонтанной речью. 
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В конкурсе красивого почерка «Золотое перо» обучающимся предла-
гается переписать текст стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Русский 
язык» [3]: 

Русский язык
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей роди-

ны, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние 
при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы та-
кой язык не был дан великому народу!

И.С. Тургенев,
1882 г.

Текст должен быть списан каллиграфически точно, без каких-либо 
орфографических или пунктуационных ошибок. Приветствуется оформ-
ление текста. Многие участники проявляют в данном конкурсе творче-
ский подход (рис. 2).

   Рисунок 2

В конкурсе рисунков участники должны представить рисунок на одну 
из выбранных тем – «Моя Россия» или «Моя Якутия». На конкурс при-
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нимаются рисунки, выполненные цветными карандашами, акварелью 
или гуашью на листах плотной бумаги или картона формата А4/А3. Ра-
боты оцениваются по следующим критериям: 1) соответствие тематике; 
2) авторское решение; 3) гармоничность цветового решения; 4) художе-
ственная выразительность. 

Все конкурсы, кроме ораторского состязания, не требуют выступле-
ния на публике, поэтому в них принимают участие и стеснительные 
студенты, при этом охват участников довольно большой: например,  
в 2023 г. было 105 человек.

Также во время Декады силами магистрантов кафедры проводится 
квест-игра «Знатоки русского языка». В игре могут принимать участие 
все желающие иностранцы, владеющие русским языком на любом 
уровне. Собравшееся количество студентов делят по командам. Коман-
ды посещают станции, где выполняют различные задания. 

1. Станция «Хештег». Участникам предлагаются разделить на слова-
компоненты 5 хештегов: #ялюблюрусскийязык, #яучусьвсеверовосточ-
номфедеральномуниверситете, #службадоставкиеды и т.д. За каждый 
правильно разделенный хештег даётся балл. 

2. Станция «Карта России». На данном этапе играющие должны со-
брать паззл – карту России. За каждый правильно собранный элемент 
паззла студенты получают по баллу. 

3. Станция «Словодел». Здесь участники должны составить как мож-
но больше слов из предложенного одного – «монеточка». Например, 
кот, тон, ток, точка и т.д. За каждое правильное слово – балл.

4. Станция «Известные люди России». На данной станции студенты 
должны угадать имена и/или фамилии известных россиян как совре-
менников, так и из прошлых эпох. За каждую угаданную персону полу-
чают 1 балл. 

5. Станция «Крокодил». На этой станции капитан команды показы-
вает заданные слова, которые должны отгадать остальные участники. 
Например, даются следующие слова: зима, учитель, телефон, компью-
тер и т.д. 

Команда, набравшая большее количество очков за наименьшее вре-
мя, становится победителем. 
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Завершается Декада концертом с участием иностранных и россий-
ских студентов. Как правило, иностранцы готовят выступления на рус-
ском языке – песни, стихи, инсценировки. Стоит отметить, что для мно-
гих иностранцев выход на сцену является первым опытом, так называе-
мым «выходом из зоны комфорта». 

В течение учебного года также проводятся такие мероприятия, как 
новогодний вечер, Масленица, День поэзии, День славянской письмен-
ности, Пушкинский день России и др. Кроме того, внеаудиторная работа 
включает посещение достопримечательностей, музеев, выставок и теа-
тров города. 

Один из видов внеаудиторной работы – российско-китайский онлайн-
клуб общения на русском языке «Алмаз». Структурную основу клуба со-
ставляют тематические встречи со студентами китайских вузов-партне-
ров СВФУ [2].

Таким образом, внеаудиторная работа с иностранными студентами 
может решать важнейшие задачи: 1) продвижение и популяризация 
русского языка; 2) повышение учебной мотивации; 3) положительное 
восприятие региона пребывания; 4) творческая реализация личностно-
го потенциала иностранцев и др. 

Литература
1. Антонова Л.Н. Особенности адаптации иностранных студентов в Ре-

спублике Саха (Якутия). Сб. Материалов Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием «Филология и образование: 
80 лет развития русской словесности в Республике Саха (Якутия)». – Чебок-
сары : ЦНС «Интерактив плюс», 216. – 328 с. 

2. Петрова С.М., Жондорова Г.Е. Российско-китайский клуб общения на 
русском языке «Алмаз» как эффективная форма развития коммуникатив-
ной компетенции обучающихся // Филология и культура. – 2020. – №4 (62). 
– С. 172-176. 

3. Тургенев И.С. https://www.culture.ru/poems/27625/russkii-yazyk-
stikhotvorenie-v-proze 



41

УДК 659.1.011.14

Артамонова Н.П.
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова 

(Россия, Якутск)

ПРОДВИЖЕНИЕ ЯКУТСКИХ СКАЗОК ПОСРЕДСТВОМ 
РЕКЛАМНОЙ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация. На данный период достаточно остро стоит вопрос о со-
хранении своего культурного наследия для наших потомков и не только. 
И если данная проблема является выполненной, и мы сейчас имеем много 
возможностей для сохранения культурного наследия, то на первый план 
выходит уже другая актуальная проблема. Это проблема продвижения 
и популяризации своего культурного наследия среди иноязычной аудито-
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Abstract. For this period, the issue of preserving our cultural heritage for 
our descendants is quite acute. And if this problem has been completed, and 
we now have many opportunities for the preservation of cultural heritage, then 
another urgent problem comes to the fore. This is the problem of promoting and 
popularizing one’s cultural heritage among young people. This article discusses 
the promotion and popularization of Yakut fairy tales through advertising 
photography.
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Россия богата уникальным культурным наследием и традициями, 
которые сохраняются благодаря более 190 народам, проживающим на 
территории нашей необъятной страны. 

Понятие «культурное наследие» включает не только материальные 
движимые и недвижимые объекты – памятники архитектуры, музей-
ные, архивные и библиотечные фонды, произведения искусства, но  
и нематериальное культурное достояние, выраженное в родном языке, 
фольклоре, традициях, праздниках и обрядах, памятных и исторических 
датах, народных промыслах и ремеслах.

Сам термин «культурное наследие» считается сравнительно новым, 
так как его появление связано с принятием на XVII сессии Генеральной 
конференции Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурно-
го и природного наследия» 16 ноября 1972 г. В нем приводится состав 
культурного наследия: «Культурное наследие включает предметы мате-
риальной культуры, памятники, группы зданий и территории, облада-
ющие различной ценностью, включая символическую, историческую, 
художественную, эстетическую, этнографическую или археологическую, 
имеющие научное и общественное значение».

Универсальное значение понятия «Культурное наследие» воспри-
нимается как нормы, ценности, правила и традиции. Как совокупность 
всех материальных и духовных культурных достижений общества, его 
исторический опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти.

На информационную составляющую как базовый компонент насле-
дия обращает внимание М. Е. Кулешова: «…наследие можно рассматри-
вать как информационный потенциал, запечатленный в явлениях, собы-
тиях, материальных объектах и необходимый человечеству для своего 
развития, а также сохраняемый для передачи будущим поколениям».

Понятие «культурное наследие» при всем многообразии существую-
щих определений, до сих пор в полной мере не закрепилось. При общей 
теоретической разработанности его структуры (оно подразделяется на 
материальное и нематериальное культурное наследие, а материальное 
в свою очередь делится на движимые и недвижимые объекты) на прак-
тике граница между вышеупомянутыми группами зачастую бывает раз-
мыта.

Согласно определению энциклопедического словаря по культуроло-
гии под редакцией К.М. Хоруженко, культурно-историческое наследие 
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является одной из форм закрепления и передачи совокупного духовного 
опыта человечества. К.М. Хоруженко выделяет следующие компоненты 
культурно-исторического наследия: язык, идеалы, традиции, обряды, 
обычаи, праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы  
и ремесла; произведения искусства, музейные, архивные и библиотеч-
ные фонды, коллекции, рукописи, письма, личные архивы; памятники 
архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамб-
ли, достопримечательные места и другие свидетельства исторического 
прошлого. Историческое наследие, по его мнению, синтетическое поня-
тие, включающее разнообразнейшие проявления культуры.

Необходимо отметить, что упоминания о нематериальном наследии 
нет в Конвенции 1972 г. Оно появилось спустя 31 год в Конвенции ЮНЕ-
СКО «Об охране нематериального культурного наследия» (2003).

В России Конвенция «Об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия» (1972) ратифицирована только в конце 1980-х гг. (Указ 
Президиума ВС СССР от 09.03.1988 № 8595-XI). В современном россий-
ском законодательстве, а именно в Федеральном законе № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. дано определение 
«культурного наследия»: «К объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации в целях настоя-
щего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества 
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в результате истори-
ческих событий, представляющие собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки  
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры 
и являющиеся свидетельством цивилизации, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры» [2].

Также следует отметить, что в данном законе нет упоминания о не-
материальном культурном наследии, а Конвенция ЮНЕСКО «Об охране 
нематериального культурного наследия» (2003) Россией до сих пор не 
ратифицирована [1].
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Данный проект был разработан в рамках открытого конкурса «МОЯ-
АЛЬМА МАТЕР», который ежегодно проводит кафедра рекламы и свя-
зей с общественностью Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова. В 2022 г. конкурс был посвящен Году культурно-
го наследия народов России. Год культурного наследия народов России 
проводился в целях популяризации народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурно-
го многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации.

Наш проект был направлен на формирование у молодежи ответ-
ственности за сохранение культуры РФ и чувства уважения к культурно-
му наследию нашей необъятной Родины. 

Целью проекта являлась популяризация и продвижение якутских 
сказок среди иноязычной аудитории Якутии посредством рекламной 
фотографии, так как молодёжь в нашей Республике, к сожалению, не 
интересуется якутскими сказками и не читает их, несмотря на то, что это 
очень важно. Ведь с помощью сказок можно узнать самобытность сво-
его народа; понимать, как они жили, чего боялись, к чему стремились 
и т.д.

В нашей работе мы решили рассмотреть возможность популяриза-
ции якутских сказок посредством рекламной фотографии. 

Рекламная фотография (рекламная фотосъёмка) – особый вид фото-
графии. Рекламная фотография является одним из видов «коммерче-
ской фотографии» и включает в себя практически все жанры, но не за-
меняет ни один из них. Распространены такие виды рекламной фото-
графии, как портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетные сцены. Одной из 
особенностей рекламной фотографии является способность вызывать 
у зрителей ощущение присутствия, что является, безусловно, одним из 
самых главных его качеств.

Для продвижения якутских сказок посредством рекламной фотогра-
фии нами был использован такой вид рекламной фотографии как сю-
жетные сцены. 

У якутов, как и у любого другого народа, сказки всегда были непре-
менными и любимыми фольклорными произведениями. Сказки состав-
ляют для якутов несомненную историческую истину. Они служат у них 
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главным родом поэзии, главным средством просвещения, они идут ря-
дом с их поверьями и обычаями, они по возможности осмысливают по-
следние, они служат главным источником для объяснения всех явлений 
жизни [5]. 

Якутские сказки обратили на себя внимание ученых еще со второй 
половины XIX века. Впервые их записал известный русский револю-
ционер и фольклорист И.А. Худяков, отбывавший ссылку в Верхоянске  
в 1867-1875 гг. он необычайно быстро овладел якутским языком и за-
писал большое количество текстов и перевел их на русский язык. Пере-
воды восьми полных якутских сказок, две сокращенные записи сказок 
по-русски и много составителя других жанров вошли в «Верхоянский 
сборник», изданные уже после смерти составителя в 1890 г. Якутские 
тексты этого сборника были опубликованы Э.К. Пекарским в «Образцах 
народной литературы якутов».

У якутов, как и у любого другого народа, сказки всегда были непре-
менными и любимыми фольклорными произведениями. Красочность 
якутских сказок была отмечена еще И.А. Худяковым. Якутские сказки 
служили не только средством развлечения, но и формой просвещения, 
имели воспитательное значение. Богатая образность и поэзия народных 
сказок позволяла слушателям осмыслить традиции, обычаи, верования, 
объясняющие картину мира. Сказки составляют для якутов несомнен-
ную историческую истину. Они служат главным родом поэзии, главным 
средством просвещения, они идут рядом с поверьями и обычаями, они 
по возможности осмысливают последние, они служат главным источни-
ком для объяснения всех явлений жизни [5].

Проект был подготовлен студентами 1 курса направления подго-
товки «Реклама и связи с общественностью», главной целью которого 
было формирование научно-познавательного интереса, нравственного, 
бережного отношения к своей культуре. На планирование проекта и на 
реализацию проекта ушло два месяца (с учётом организационных мо-
ментов и обсуждений). 

Все с детства знают популярные сказки, которые им рассказывали 
родители или дети сами их где-то слышали, но для нашего проекта мы 
взяли сказки, которые не очень популярные, но при этом имеют смысл 
и в них присутствует мораль. Это три сказки: «Как девушки спасались об 
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абаасы», «Бычы-Бычехан и Лягдяр-Бергесе» и «Как люди солнце мешка-
ми таскали». 
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В сказке «Как девушки спасались от абаасы» детей учат не уходить 
далеко в лес, как можно выжить в лесу летом и как противостоять злым 
силам, то есть «абаасы» при помощи добрых духов, которые всегда обе-
регают людей. 

Абаасы (Абааhы) – миф., фольк. злой дух, злое начало. Абаасы – это 
исконные и постоянные противники людей [1].
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В сказке «Бычы-Бычехан и Лягдяр-Бергесе» двое братьев жили вме-
сте, один из них был хорошим рыбаком, а второй был отличным охотни-
ком. В этой сказке учат тому, что нельзя быть жадным, что нужно всегда 
делиться с друг другом и быть добрыми по отношению к друг другу.
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В третьей же сказке «Как люди солнце мешками таскали» нас учат 
тому, что всегда нужно делиться своими знаниями, умом и смекалкой.

Студенты во время презентации своего проекта пришли к выводу, 
что им удалось перенести моменты из сказок в «реальность», передать 
их атмосферу и показать все это именно через сюжетные рекламные 
фотографии. Мы считаем, что такое продвижение якутских сказок и не 
только, поможет иноязычной аудитории заинтересоваться рекламными 
фото этих сказок и, в конечном итоге, прочитать эти сказки. 
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Аннотация. OBE – это образовательная парадигма, ориентирован-
ная на результаты, которая объединяет цели (результаты) в различных 
областях образовательной системы. В данной статье анализируются 
способы преподавания базового курса русского языка на основе концепции 
OBE, и предлагаются соответствующие рекомендации для дальнейшего 
рассмотрения.
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MODELS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 
BASED ON THE CONCEPT OF OBE IN CHINA

Abstract. OBE is an outcome-based educational paradigm that integrates 
goals (results) in different areas of the educational system. This paper analyzes 
the teaching methods of the basic Russian language course based on the OBE 
concept and provides relevant recommendations for further consideration.
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models. 

1. Концепция образования OBE
Концепция образования, основанная на результатах (OBE), впервые 

была предложена американским педагогом Spady в 1981 г. и быстро по-
лучила широкое признание и применение. В последующие 10 лет OBE 
сформировала относительно целостную теоретическую систему и стала 
доминирующей идеей в реформе образования в США, Великобритании, 
Канаде и других странах. Модель обучения OBE делает учебные цели 
более конкретными, содержание обучения более реальным и методы 
обучения более систематическими. Это исследование и размышления 
о том, как высшие учебные заведения нового периода совершенствуют 
подготовку кадров и повышают качество преподавания [1, с. 23].

1.1. Что такое основанное на результатах образование
Цель обучения – это цель, на которую направлены учебный дизайн  

и реализация обучения. Это процесс, в ходе которого студенты дости-
гают конечных результатов обучения с помощью образовательных 
средств. OBE подчеркивает следующие четыре вопроса:

(1) Какие результаты обучения мы хотим, чтобы учащиеся достигли?
(2) Почему мы хотим, чтобы учащиеся достигли таких результатов об-

учения?
(3) Как эффективно помочь учащимся достичь этих результатов об-

учения?
(4) Как узнать, достигли ли учащиеся этих результатов?



51

Описанные здесь результаты – это конечные результаты обучения, то 
есть максимальные способности учащихся после определенного пери-
ода обучения.

1.2 Понимание содержания OBE
(1) OBE подчеркивает, что каждый может добиться успеха. Все уча-

щиеся могут успешно учиться, но не обязательно в одно и то же время 
или одинаковым образом.

(2) OBE подчеркивает индивидуализированную оценку. На основе 
индивидуальных различий в развитии каждого ученика, индивидуали-
зированная оценка и своевременная оценка позволяют учителям точно 
отслеживать состояние обучения учащихся и своевременно исправлять 
ошибки в обучении.

(3) OBE подчеркивает совершенство. Предпосылка оценки обучения 
состоит в том, что каждый ученик знаком с содержанием. Больше не су-
ществует различий между высоким и низким уровнем. Если каждому 
ученику предоставляется возможность учиться, он может достичь ре-
зультатов обучения.

(4) OBE подчеркивает ответственность за результаты. Школа несет 
большую ответственность за результаты обучения, чем ученики, и долж-
на предоставлять более конкретные оценки и основания для улучше-
ния.

(5) OBE подчеркивает приоритет способностей. Образование должно 
дать учащимся возможность адаптироваться к будущей жизни. Цели об-
учения должны включать конкретные основные способности, для каж-
дой основной способности должны быть четкие требования и должно 
быть подробное отражение в курсе обучения [2, с. 150].

Таким образом, OBE требует от школ и учителей четко определять 
результаты обучения, иметь гибкие индивидуальные требования к об-
учению, позволять учащимся самостоятельно преодолевать трудности  
в процессе обучения, а обратная связь по результатам помогает улуч-
шить первоначальный дизайн курса и преподавание курса.

2. Цель обучения русскому языку на основе концепции OBE
2.1. Определение целей обучения по базовому курсу русского языка 

на основе концепции OBE
На основе требования OBE к ориентации на результаты, цели обуче-

ния по базовому курсу русского языка определяются на основе основ-
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ных потребностей на рынке труда, в котором выпускники будут рабо-
тать после окончания университета. Основные области трудоустройства 
выпускников русского языка включают: образование, внешнеторговую 
деятельность, журналистику, СМИ и туризм. Поэтому студенты должны 
обладать прочными основами русского языка и свободно владеть таки-
ми навыками, как аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод. 
Эти основные языковые навыки студенты должны освоить в базовом 
курсе русского языка. Таким образом, цели обучения по базовому курсу 
русского языка должны быть направлены на формирование у студентов 
языковых привычек, навыков русского мышления и способности вла-
деть русским языком, чтобы они могли хорошо подготовиться к буду-
щей работе. Кроме того, базовая программа по русскому языку должна 
также уделять внимание развитию у студентов критического мышления  
и творческих способностей. Студенты должны уметь самостоятельно 
мыслить и точно использовать русский язык для создания логически по-
следовательных высказываний. Они должны уметь использовать слож-
ные предложения в русском языке для общения в рамках текста. Они 
также должны расширить свой культурный кругозор и сформировать 
межкультурное коммуникативное сознание. Они должны научиться 
осторожно оценивать и корректировать свое мышление. [3, с. 40]

2.2. Цели обучения по базовому курсу русского языка 4 на основе 
концепции OBE

В рамках OBE-концепции обучения базовый курс русского языка 4 
должен быть построен на основе целей и рамок описания компетенций 
специальности. Учебные результаты этого курса включают три аспекта: 
знания, навыки и качества.

(1) Знания. Этот курс должен передать студентам базовые знания по 
аудированию, разговорной речи, чтению, грамматике, письму и пере-
воду. Студенты должны освоить основные знания по русскому языку  
в области аудирования, говорения, чтения, письма и перевода.

(2) Навыки. Этот курс должен развивать у студентов логическое мыш-
ление и критическое мышление с помощью различных форм обучения, 
таких как дискуссии, чтение и перевод с русского на китайский. Это по-
может студентам достичь цели свободного и последовательного выра-
жения мыслей на русском языке.
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(3) Воспитание. В процессе обучения русскому языку следует инте-
грировать элементы политической грамотности, строить многомерное 
культурное мировоззрение и развивать у студентов межкультурные 
коммуникативные способности. Это поможет студентам развить способ-
ность осторожно оценивать и корректировать свое мышление.

3. Реформа форм обучения по базовому курсу русского языка
Для более эффективного достижения результатов OBE кафедра рус-

ского языка провела реформу форм обучения по курсу «Основной рус-
ский язык 4» для 2019 г., 5-го курса.

3.1 Комбинированное обучение с использованием перевернутого 
класса

Этот метод обучения соответствует концепции интеграции техноло-
гий и образования, продвигаемой в «Десятилетнем плане развития ин-
форматизации образования (2011-2020)». Он также может лучше тре-
нировать базовые языковые навыки студентов и развивать их способ-
ности. Преподаватель больше не тратит время на преподавание знаний 
на занятиях, а студенты могут подготовиться к занятиям, просмотрев 
видеокурсы и другие ресурсы курса. Затем они приходят на занятия  
с вопросами, и на занятиях преподаватель и студенты взаимодейству-
ют друг с другом, включая ответы на вопросы, импровизации, ролевые 
игры и другие коммуникативные упражнения или погружение в изуче-
ние русского языка.

Перевернутый класс позволяет избежать таких проблем, как моно-
лог преподавателя, однообразность обучения и плохая атмосфера на 
занятиях.

Для каждого модуля тема модуля определяется как основное со-
держание занятий в модуле, и разрабатывается план модуля, который 
включает в себя следующие аспекты:

Анализ условий обучения студентов. Анализируются основные и слож-
ные моменты модуля, а также знания, необходимые студентам для ус-
воения знаний модуля.

Методы и средства обучения. Основными методами обучения явля-
ются дискуссии, демонстрации, документальные материалы и т.д., кото-
рые демонстрируются с помощью мультимедиа, карточек и доски.
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Ресурсы обучения. К ним относятся учебник «Университетский рус-
ский язык 4», видеокурсы, форумы по русскому языку, официальные ак-
каунты WeChat и т.д., а также учебные инструменты.

Показатели способностей и учебные цели. На основе тематического 
плана курса «Основной русский язык 4» определяются показатели спо-
собностей и учебные цели для каждого модуля. 

Учебные цели. Основные учебные цели модуля заключаются в сле-
дующем: 

– Подготовка преподавателя к занятиям. Исследование методов об-
учения, содержания обучения, разработка домашних заданий и подго-
товка учебных материалов и т.д. 

– Подготовка студентов к занятиям. Просмотр видео ресурсов курса, 
создание заметок и систематизация вопросов. 

– Течение занятий. Занятия делятся на подготовительную деятель-
ность, развивающую деятельность, тематическое общение и интегриру-
ющую деятельность. 

– Обсуждение обучения. Выступление в модуле составляет 20%, 
практическое выступление составляет 50%, а домашние задания состав-
ляют 30%. 

– Домашние задания. 
– Заметки преподавателя.
Офлайн-обучение в сочетании с перевернутым классом действитель-

но может обеспечить ориентированное на учащихся и ориентирован-
ное на результат обучение по программе OBE, создать для студентов 
больше возможностей для практики, моделировать реальные сцена-
рии русского общения и обучать студентов аудированию, говорению, 
чтению, письму, а также базовым навыкам русского языка, таким как 
перевод. и развивать мышление учащихся, логические способности  
и русскую грамотность.

3.2 Реформа оценки курса базового русского языка
OBE – это образование, основанное на «результатах», поэтому оцен-

ка эффективности обучения имеет решающее значение. Кафедра рус-
ского языка провела значительные изменения в оценке курса базового 
русского языка для студентов 2019 г. Форма экзамена осталась прежней 
и состоит из двух частей: формирующего экзамена (оценка за семестр) 
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+ итогового экзамена (экзамен в конце семестра). Однако в формиру-
ющей оценке, помимо оценки посещаемости, поведения на занятиях, 
участия в обсуждениях и ответов на вопросы, также были добавлены 
регулярные тесты для оценки знаний студентов по русскому языку и их 
коммуникативных навыков, а также оценка выполнения письменных 
работ. Доля формирующей оценки была снижена, а доля итогового эк-
замена увеличена, что позволило уделять больше внимания результа-
там обучения студентов [4, с. 33].

4. Заключение
В данном исследовании были проанализированы следующие аспек-

ты: содержание и особенности концепции OBE, изменение методов об-
учения русскому языку на основе концепции OBE, а также роль пере-
вернутого класса в реформе обучения русскому языку. На основе кон-
цепции OBE цели обучения стали более четкими, содержание обучения 
стало более богатым, методы обучения стали более разнообразными, а 
результаты обучения стали более заметными.
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В наше время отмечается увеличение разнообразия и международ-
ной направленности в сфере академического образования. В свете ра-
стущего влияния международных обменных программ особенно важно 
обращать внимание на методы преподавания экономической термино-
логии, особенно в контексте их применения в банковской сфере, для 
иностранных студентов. В данном контексте особенно важно обеспечи-
вать понимание учебных программ и материалов для студентов, для ко-
торых родной язык не является языком преподавания. Эта статья сосре-
дотачивается на использовании экономических терминов в банковской 
деятельности с целью облегчения усвоения материала иностранными 
студентами. Более того, многие иностранные студенты сталкиваются  
с трудностями при открытии счетов и использовании банковских про-
дуктов за границей. Главная цель исследования заключается в предо-
ставлении широкого спектра терминов, характерных для банковской 
работы, и разъяснении их содержания в доступной форме. В отличие 
от других исследований, данная статья не акцентируется на методиках 
преподавания, а фокусируется на предоставлении терминологического 
аппарата для более легкого усвоения материала иностранными студен-
тами.

В свете основной цели статьи, направленной на предоставление тер-
минологического инструмента для улучшения усвоения информации по 
банковской деятельности иностранными студентами, ниже будут пред-
ставлены ключевые экономические термины, используемые в данной 
области, с подробными и понятными объяснениями с целью обучения.

− Процентная ставка – это ставка, которую банк взимает за предо-
ставление кредитов или использование депозитов.

− Депозит – это процесс создания и управления бизнесом, включаю-
щий в себя принятие рисков и развитие новаторских идей.

− Кредит – это сумма денег или заем, предоставленный банком или 
другой финансовой организацией лицу или компании под условием 
возврата с определенными процентами.

− Овердрафт – это услуга, предоставляемая банком, при которой кли-
ент может получить возможность тратить больше денег, чем у него есть 
на счету.
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− Дебетовая карта – это пластиковая карта, выпущенная банком, ко-
торая позволяет клиентам снимать деньги с банкомата или делать по-
купки в магазинах.

− Ипотека – это долгосрочный кредит, который предоставляется бан-
ком или кредитором для приобретения или рефинансирования недви-
жимости.

− SWIFT – это процесс замены одного кредита другим с целью сниже-
ния процентных ставок или изменения условий кредита.

− Рефинансирование – это процесс превращения чего-либо в источ-
ник дохода, например, монетизация веб-сайта через рекламу.

− Платежное поручение – это инструкция или распоряжение клиента 
банку о переводе средств со своего счета на счет другого лица или ор-
ганизации.

− Связанный счет – это дополнительный банковский счет, связанный 
с основным счетом клиента.

− Международные переводы – процесс перевода средств между 
банковскими счетами на разных международных территориях.

− Консолидированный счет – счет, объединяющий несколько банков-
ских счетов или финансовых активов в одно место для удобного управ-
ления и контроля.

− Банковская комиссия – плата, взимаемая банком за предоставле-
ние определенных банковских услуг или операций.

− Аккредитив – документ, выдаваемый банком для гарантии платежа 
в международной торговле.

− Банковская гарантия – это обязательство банка выплатить опреде-
ленную сумму в пользу бенефициара (получателя) в случае невыполне-
ния определенных условий или обязательств со стороны клиента или 
контрагента.

− Банковская секретность – принцип и практика конфиденциально-
сти и защиты данных клиентов, которые банк обязан соблюдать.

− Кредитный лимит – это максимальная сумма, которую банк готов 
предоставить клиенту в рамках кредитной линии или кредитного дого-
вора.

− Банковская транзакция – это операция, проводимая между банка-
ми или счетами клиентов для передачи средств или выполнения других 
финансовых операций.
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− Страхование вкладов – форма защиты депозитов клиентов банков 
путем гарантирования возврата определенной суммы в случае банкрот-
ства или неплатежеспособности банка.

− Инвестиционный банк – тип банка, который специализируется на 
предоставлении услуг по организации и оказанию финансовых советов, 
капиталовложений, слияний и приобретений, эмиссии ценных бумаг  
и управлению активами.

− Чек – это финансовый документ, который содержит указание на 
банк о выплате определенной суммы денег счетовладельцу или опре-
деленному получателю.

В заключение, предоставление понятных и доступных объяснений 
экономических терминов для иностранных студентов важно для их 
успешного обучения в области банковской деятельности и в повседнев-
ной жизни. Знакомство с такими терминами помогает не только понять 
профессиональную лексику, но и освоить ключевые концепции, необ-
ходимые для успешной работы в сфере банковского и экономическо-
го дела. Представление этих терминов в простой и доступной форме 
создает основу для усвоения более сложных терминов и способствует 
успешной адаптации студентов в международной образовательной  
среде.
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Учебная программа является важнейшим документом, регламенти-
рующим учебный процесс и, по мнению Т.М. Балыхиной и Чжао Юйцзян, 
влияющим на его качество [1, с. 344]. Ее основные разделы, связанные 
с описанием целей и содержания обучения, выступают в качестве ори-
ентира как для преподавателей, так и для авторов учебников. При этом 
учебные программы по русскому языку, по которым обучают китайских 
студентов в вузах России и Китая, отличаются по своему наполнению. 
Они во многом обусловлены спецификой обучения в языковой среде  
и вне ее, а также различными лингводидактическими традициями. В це-
лях обеспечения качества подготовки студентов необходимо их согла-
сование или, по крайней мере, взаимный учет. Для этого и проводится 
сопоставление целей и содержания обучения в российской и китайской 
учебных программах по русскому языку. 

В процессе исследования использовался метод сравнительно-сопо-
ставительного анализа, позволяющий выявить сходства и различия в це-
лях и содержании обучения русскому языку как иностранному в России 
и в Китае. Сравнение требований к владению аспектами языка показало 
следующее. 

1. Содержание обучения фонетике (то есть обучение произношению, 
ударению, ритмике и интонации) в двух программах в основном одно  
и то же [2, c. 145-150]. Требования к целям обучения фонетике в россий-
ской учебной программе выше, чем в китайской. 

2. Содержание обучения морфологии, словообразованию, синтакси-
су в китайской и русской программах также сходно, то есть в обеих про-
граммах представлены одни и те же грамматические темы [3, c. 94-102]. 
Кроме того, в обеих программах представлен грамматический материал 
в виде семантических блоков, служащих средством выражения отноше-
ний: уступительных, условных, целевых, причинно-следственных, про-
странственных, временных, необходимости и возможности. Требования 
к целям обучения грамматике в российской учебной программе ниже, 
чем в китайской. 

3. Отбор лексики тесно связан с представленными в программах те-
мами общения, демонстрирующими использование лексических еди-
ниц в пределах каждой темы [4, c. 400]. В российской программе сфера 
повседневного общения представлена 10 темами, а в китайской – 21 
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темой. Несмотря на то что количество лексических тем в китайской про-
грамме больше, чем в российской, содержание большинства лексиче-
ских тем в обоих программах одно и то же. В программах представлены 
такие сходные темы, как «Рассказ о себе: учеба, детство, работа, семья, 
интересы», «Друзья и знакомые» и т.д. При этом существуют различия: 
кроме похожих тем, представленных в программах, в китайской про-
грамме представлены еще такие темы, как «Питание и кухня», «Покуп-
ка: магазины, товары, интернет-покупка» и т.д. 

В российской программе требования к умениям говорения также 
выше, чем в китайской. Китайская программа требует сформировать  
у студентов умение участвовать в диалоге или предъявить монологиче-
ское высказывание в рамках изученных тем, то есть студентам дается 
время для подготовки [5, c. 224]. Российская программа требует нали-
чия у студентов умения строить монологическое высказывание продук-
тивно-репродуктивного характера и выражать коммуникативное наме-
рение в достаточно широком наборе речевых ситуаций. При этом темы 
и ситуации общения, представленные в обеих программах, в основном 
одни и те же. 

В китайской программе по русскому языку требования к преподава-
нию русской грамматики выше, чем в российской. Это позволяет объяс-
нить, почему китайские преподаватели придают особое внимание грам-
матическому аспекту языка. Такие более высокие требования, возмож-
но, обусловлены влиянием китайских лингводидактических традиций 
[6, c. 112]. Несмотря на внедрение в преподавание иностранных языков 
в Китае ряда зарубежных методических концепций, большинство пре-
подавателей и студентов считают, что именно изучение грамматики яв-
ляется основой владения языком. 

Преподаватели, обучающие китайских студентов русскому языку 
в вузах России, должны иметь в виду, что трудности, испытываемые 
студентами, носят не только субъективный, но и объективный харак-
тер. Они вызваны условиями обучения (в языковой среде или вне ее) 
и разными лингводидактическими традициями. Это выявляется в ходе 
анализа учебных программ, по которым китайских студентов обучают 
русскому языку: авторы китайской программы делают упор на обуче-
ние грамматике и письменной речи, авторы российской – на обучение 
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устной речи. Китайские студенты чувствовали бы себя комфортнее, если 
бы российские преподаватели это учитывали. Вместе с тем они испы-
тывали бы меньше проблем в процессе устного общения с носителями 
русского языка, если бы китайские преподаватели уделяли больше вни-
мания обучению устной речи.
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Аннотация. В статье авторами представлены лингвометодические 
основы межкультурного обучения русскому языку китайских учащихся 
 с учётом их национальных особенностей. Определён главный принцип 
организации учебного процесса в китайской аудитории – обучение рус-
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скому языку через постижение культуры русского народа в её диалоге  
с культурой китайского этноса. 
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LINGUOMETHODICAL FOUNDATIONS 
OF INTERCULTURAL ETHNO-ORIENTED EDUCATION 

USING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A CHINESE AUDIENCE

Abstract. In the article, the authors present the linguistic and methodological 
foundations of intercultural teaching of the Russian language to Chinese 
students, taking into account their national characteristics. The main principle 
of organizing the educational process in a Chinese classroom has been defined – 
teaching the Russian language through understanding the culture of the Russian 
people in its dialogue with the culture of the Chinese ethnic group.

Кeywords: Russian as a foreign language, intercultural ethno-oriented 
education, Chinese students.

В результате современных преобразований в экономической, поли-
тической, социокультурной жизни российского общества русский язык 
не утратил статуса языка международного общения. Всё большее ко-
личество иностранцев проявляют интерес к изучению русского языка  
с целью получения высшего образования на русском языке в россий-
ском вузе, ведения профессиональной деятельности в различных со-
вместных фирмах и организациях в качестве переводчиков, менедже-
ров и т.д., проживания в Российской Федерации. 

Китайско-российские образовательные связи имеют многолетнюю 
историю. В 2022 г. в российских высших учебных заведениях обучалось 
более 37 000 студентов из Китая, в 2021 г. чуть более 35 000 китайских 
студентов. В 2012 г. общее количество китайских студентов в России было 
более 25 тысяч человек. Следовательно, с 2012 г. по 2022 г. численность 
китайских студентов в России увеличилась на 50%. Основные специаль-
ности, которые выбирают граждане Китая, – филология, лингвистика, 
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зарубежное регионоведение, международные отношения, экономика, 
электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника 
и т.д. В настоящее время в Китае русский язык входит в тройку попу-
лярных и востребованных языков: его преподают в школах, в центрах 
изучения русского языка, в вузах. В университетах на филологических 
отделениях русский язык преподаётся как основная специальность, ино-
гда как вторая или дополнительная к выбранной специальности. На XV 
Конгрессе МАПРЯЛ «Русский язык и литература в меняющемся мире», 
который проходил с 16 по 21 сентября 2023 г. в Санкт-Петербурге, пре-
зидент Китайской ассоциации преподавателей русского языка и лите-
ратуры, проректор Пекинского университета, профессор Нин Ци пред-
ставила участникам конгресса ретроспективу развития русского языка 
в Китае за последние 40 лет. Данные, озвученные в докладе, говорят 
о заинтересованности китайских граждан на современном этапе в из-
учении русского языка и приводят к пониманию необходимости разви-
тия, совершенствования этноориентированной методики преподавания 
русского языка. 

Важной функцией русского языка, считаем, является транслирование 
русской культуры в её диалоге с другими культурами, помимо выполня-
емых русским языком главных общественных функций, – быть языком 
национальным, межнациональным и интернациональным.

Проблема межкультурной коммуникации и диалога культур, есте-
ственно, интересует преподавателей-русистов, призванных дать студен-
там-иностранцам те или иные предметные знания в самых различных 
сферах культуры, научить использовать инструментарий, который помо-
жет иностранным учащимся осмыслить другой для них мир с разными 
культурными ценностями, разным отношением к тем или иным явлени-
ям культуры, различным обычаям, устоям, традициям и т.п. 

В методике преподавания русского языка как иностранного суще-
ствует два мнения относительно того, как следует обучать русскому язы-
ку иностранцев: обучать языку через культуру страны, язык которой ино-
странец изучает, или культуре через язык?

Поэтому важным направлением в методике обучения РКИ является 
культуроведческое направление, в рамках которого исследуются про-
блемы диалога культур, межкультурной коммуникации, являющиеся 
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определяющими и первостепенными, как мы считаем, в обучении ино-
язычной коммуникации. Для сторонников культуроведческого направ-
ления главным в обучении иностранному (русскому) языку является 
формирование личности, способной к налаживанию межкультурного 
диалога. Основным барьером и дискомфортом в общении на изучае-
мом языке специалисты считают незнание и непонимание иностранца-
ми другой – «чужой» культуры. Обучение аспектам языка и видам рече-
вой деятельности при культуроведческом подходе к обучению русскому 
языку происходит через постижение иностранцами культуры страны из-
учаемого языка. 

Таким образом, мы можем говорить о главной цели в обучении ино-
странным языкам – формировании межкультурной коммуникативной 
компетенции у изучающих иностранный язык.

Межкультурный диалог не только имеет свои преимущества, но  
и требует от иностранца определённых знаний, навыков, умений, про-
явления нравственности, этики, духовности. Особую значимость при-
обретает формирование у иностранных учащихся умения грамотно  
и эффективно использовать коммуникативные средства для восприя-
тия, осмысления и репродукции информации на иностранном (русском) 
языке, развитие способности достигать взаимопонимания в иноязыч-
ной или моделируемой коммуникативной среде, реализовывать ком-
муникативные интенции в русле стратегий и тактик речевого поведения, 
соответствующих культурно-языковым традициям носителей изучаемо-
го русского языка. 

Межкультурный компонент коммуникативной компетенции, на наш 
взгляд, должен включать следующие составляющие: 1) знание и пони-
мание сходств и различий между культурами родной страны и страны 
изучаемого языка, умение соотносить особенности культур; 2) знание 
и понимание региональной и социальной самобытности обеих стран; 
3) знание национальных стереотипов и умение преодолевать эти сте-
реотипы; 4) умение грамотного использования тактик и стратегий для 
установления контакта с представителями других культур; 5) умение вы-
ступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной 
культуры и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуа-
ции, вызванные межкультурными различиями.
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Суть межкультурного образования состоит в обучении пониманию 
элементов культуры того народа, язык которого иностранец изучает, 
способствующего, как мы уже отметили, установлению взаимопонима-
ния представителей различных культур в процессе общения и социо-
культурного взаимодействия.

Авторы книги для преподавателя «Методика межкультурного об-
разования средствами русского языка как иностранного» справедливо 
полагают, что «целью межкультурного образования является духовное 
совершенствование учащихся, студентов на базе новой культуры в её 
диалоге с родной» [1, c. 11].

Переход к межкультурному этноориентированному образованию 
требует изменения всей системы обучения русскому языку как ино-
странному. Изменения должны коснуться и содержания, и методов,  
и принципов, и средств, и форм обучения.

Главным принципом организации учебного процесса в китайской ау-
дитории, как мы полагаем, должно являться обучение русскому языку 
через постижение культуры русского народа. Русский язык, как и любой 
другой, отражает национальный характер его носителей, поэтому обу-
чать русскому языку следует через культуру русского народа в её диа-
логе с культурой китайского этноса. 

Условия материальной и духовной жизни, своеобразие историче-
ского развития и культурного уклада, природно-климатические особен-
ности обусловливают общие психологические характеристики народа, 
его менталитет. Конфуцианство – стержневой фактор культуры Китая, 
оказывающий огромное влияние на все сферы жизнедеятельности ки-
тайского общества. Для китайцев интересы коллектива стоят выше ин-
тересов отдельной личности. Именно по этой причине психологически 
замкнутым и сдержанным китайским студентам сложно публично вы-
сказывать свое мнение, что вызвано ещё и боязнью ошибиться, «поте-
рять лицо» в обществе. Образ мышления китайцев можно назвать прак-
тическим, чуждым ненужным сложностям. Китаец редко руководствует-
ся абстрактными понятиями.

При работе с китайскими учащимися необходимо учитывать все вы-
шеперечисленные факторы, которые взаимодействуют в процессе об-
учения, а также психологические особенности нации, такие, как память, 
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эмоции, мышление, привычки, интересы, склонности, знания, жизнен-
ный опыт, идеалы и ценностные ориентиры. 

В процесс обучения китайских учащихся необходимо, считаем, вклю-
чать задания, отрабатывающие умение формулировать вопросы; зада-
ния, требующие выражения собственного мнения, своего отношения к 
проблеме; задания с вопросами: Почему? Каким образом? Зачем? Объ-
ясните! Докажите! Выразите своё мнение! 

В целях поддержания мотивации китайских учащихся к изучению 
русского языка через постижение культуры его носителей необходимо 
разрабатывать конкретные реальные межкультурные ситуации, учиты-
вающие и отражающие менталитет русского народа, и, несомненно, от-
вечающие интеллектуальным, эстетическим, профессиональным и лич-
ностным интересам китайских учащихся. 

У китайских учащихся преобладают зрительный и зрительно-двига-
тельный типы памяти, поэтому для усвоения модели иноязычной куль-
туры максимально должна использоваться зрительная наглядность: фо-
тографии, иллюстрации, плакаты, схемы, рисунки, кинофильмы, билеты 
в театр, на самолёт, поезд и т.д., различные бланки, меню, репродукции 
картин, газеты, журналы и пр. Наглядность – зрительная, звуковая (рус-
ские песни, кинематограф и т.д.) – может послужить мотивом к изуче-
нию русского языка. Например, прекрасные выступления российских 
спортсменов-фигуристов на недавней олимпиаде в Пекине побудили 
многих китайских граждан к изучению русского языка. В данном слу-
чае наглядным примером, вызвавшим желание начать изучать русский 
язык и русскую культуру, послужил спорт и личности спортсменов. 

При составлении или отборе учебных материалов считаем важным 
не только учитывать культурные реалии, традиции, обряды, религии 
России, но и предвидеть реакцию другого культурного этноса на инфор-
мацию, содержащуюся в предлагаемых материалах – текстах, фильмах, 
наглядных средствах обучения. 

Процесс этноориентированного обучения, как мы считаем, должен 
быть направлен на формирование межкультурной личности, способной 
усваивать факты инокультуры в предлагаемых реально существующих 
межкультурных ситуациях. Данная личность должна научиться: воспри-
нимать факты культуры и сравнивать русскую культуру с культурой сво-
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его этноса; раскрывать значения понятий и действий в межкультурной 
ситуации; активно действовать в межкультурной ситуации, при этом 
предупреждая возможные конфликтные ситуации, которые могут быть 
вызваны незнанием значений лексики, относящейся к безэквивалент-
ной, социальных понятий, тем-табу; непониманием различий в разных 
речевых актах, телодвижениях, жестах, мимике и т.д.

Итак, этноориентированное межкультурное обучение русскому язы-
ку китайских учащихся должно включать: цель, направленную на фор-
мирование межкультурной компетенции; содержание, включающее 
элементы культуры страны изучаемого языка; принципы и средства 
обучения, способствующие формированию межкультурной личности, 
способной осуществлять грамотную бесконфликтную межкультурную 
коммуникацию на русском языке.
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Современные образовательные программы, новые информаци-
онные технологии актуализируют новые цифровые компетенции пре-
подавателя, его научную деятельность и публикационную активность  
в высокорейтинговых журналах.

Переход на компетентностно ориентированное образование был 
нормативно закреплен в России в 2001 г. Компетентностный подход ре-
ализован на уровне образовательных стандартов и модель компетен-
ций полностью соответствует специальности, направлению обучения  
в вузах.

Центр «Гуманитарные технологии» выделяет 4 различные группы 
универсальных компетенций (soft skills): социальные, волевые, лидер-
ские и интеллектуальные. Социальные компетенции – это коммуника-
бельность, невербальная коммуникация (владение жестами, языком 
тела), грамотная устная и письменная речь, чувство юмора, умение вни-
мательно слушать и хорошо рассказывать, эмоциональный интеллект, 
самопрезентация, умение выступать, владеть собой и работать в коман-
де, гибкость, принятие критики, уверенность в себе, дружелюбие, по-
зитивный настрой, способность сопереживать, толерантность, деловая 
этика, знание национальных особенностей, опрятный внешний вид.
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Волевые компетенции: целеустремленность, терпеливость, работо-
способность, стрессоустойчивость, организованность, тайм-менеджмент, 
умение укладываться в установленные сроки и следовать инструкциям, 
пунктуальность, методичность, надежность, серьезность, честность, 
энергичность, упорство, ориентированность на результат, самостоятель-
ность, дисциплинированность, исполнительность, готовность выпол-
нять рутинную работу.

Лидерские компетенции: умение сформировать команду, стратеги-
ческое планирование, коучинг, наставничество, умение делегировать 
полномочия и разрешать конфликты, ответственность, дипломатия, 
ведение сложных переговоров, умение принимать решения и умение 
управлять в кризисной ситуации, умение вдохновлять, мотивировать, 
умение контролировать работу, настойчивость, инициативность, убеди-
тельность, способность рисковать при необходимости (азарт). 

Интеллектуальные компетенции: аналитический склад ума, умение 
видеть и решать проблему, хорошая память, сообразительность, крити-
ческое (независимое) мышление, обучаемость, постоянное саморазви-
тие, художественный вкус, креативность, умение анализировать боль-
шие объемы информации, предпринимательское мышление, умение 
писать отчеты и доклады, умение видеть картину целиком (масштабное 
мышление), внимательность к деталям, наблюдательность, любозна-
тельность, разносторонние знания.

И все эти компетенции актуальны для преподавателей русского язы-
ка как иностранного. Аналоговая форма передачи информации перехо-
дит в цифровую, переводят текстовую, аудиовизуальную информацию  
в цифровую форму. Происходит оцифровка текста, звука и видео в языки, 
понятные компьютеру. Дискурсивная компетенция использует для этого 
соответствующие средства связи [1]. В эпоху диджитализации профес-
сий, необходимо знать основы IT технологий и несколько языков, быть 
способным к научным дисциплинам, построенным на компьютерных 
технологиях, уметь творчески мыслить, развивать soft skills, уметь распо-
ряжаться большим объемом информации и работать дистанционно.

Методы. Для исследования цифровых компетенций использует-
ся SWOT-анализ, метод кейсов, историко-описательный метод, метод 
обобщения, дискурс-анализ и сравнительный метод.
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Для развития цифровых компетенций преподаватели осваивают 
электронные образовательные ресурсы: библиографические, полнотек-
стовые и реферативные базы данных SCOPUS, Web of Science (Thomson 
Reuters). Повышают свой индекс цитирования WoS, анализируют им-
пакт-фактор журнала, Google Scholar. Индекс цитирования в Google 
Academia, Cambridge University Press, EBSCOhost, JSTOR, Oxford University 
Press, Project MUSE, ScienceDirect, Springer, TAYLOR & FRANCIS, Wiley 
InterScience (Blackwell Publishing) и др. Наращивание конкурентных пре-
имуществ может стать одним из драйверов развития российского выс-
шего образования и экономики страны в целом [2].

Лекции переводят в электронный формат, запрос ведущих мировых 
университетов – создавать и продвигать онлайн-курсы на образователь-
ной платформе Coursera [3], публикации образовательных материалов 
в виде набора онлайн-курса. Самыми популярными по количеству ци-
тирований и количеству публикаций являются обзоры, посвящённые 
культуре высшего образования, педагогическим технологиям и особен-
ностям их применения в новом образовательном ландшафте, онлайн-
образованию как новому измерению образования, требующему фор-
мирования особой экосистемы, академической этике преподавателей 
вузов [4].

В научной электронной библиотеке e-library.ru [5] можно посмотреть 
основные публикации конкретного ученого, количество цитирований  
и h-индекс (индекс Хирша). Крупнейшая в России электронная библи-
отека научных публикаций обладает богатыми возможностями поиска 
и получения информации. Библиотека интегрирована с Российским ин-
дексом научного цитирования (РИНЦ), созданным по заказу Минобрна-
уки РФ. В организационном плане для осуществления трансформации 
методического мышления требуется специальное обучение преподава-
телей новым методическим подходам [6].

На примере Интеллектуальной Системы Тематического Исследова-
ния Наукометрических данных (ИСТИНА) можно увидеть, как меняется 
современная научная реальность. В каком формате сдаются научные 
отчеты, считаются баллы за отчетный период и как проходит электрон-
ная подача заявлений на участие в конкурсе замещения должностей. 
Проект НИИ механики МГУ предназначен для сбора, систематизации, 
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хранения и анализа наукометрической информации сотрудников МГУ 
им. М.В.Ломоносова с целью подготовки и принятия управленческих ре-
шений [7]. В контексте методологии ИАС «ИСТИНА» наукометрические 
индикаторы, положенные в основу формулы расчета персональных 
рейтинговых показателей и результаты расчета, являются лишь отправ-
ными показателями, с учетом которых эксперты принимают решения 
административно-организационного характера [8].

Все публикации, доклады на конференциях, НИР, членства в редкол-
легии, авторство и преподавание курсов, стажировки находят свое от-
ражение на сайте портала. На своей личной странице преподаватели 
фиксируют всю актуальную информацию. Системы на основе наукоме-
трии Current Research Information Systems (CRIS-системы) активно взаи-
модействуют с базами данных о публикациях, которые индексируются 
отдельными мировыми агентствами и компаниями.

Учет и оценка эффективности персональной деятельности пред-
ставлена в категориях: научная деятельность (статьи в международных 
и российских журналах, в сборниках; материалы конференций; книги: 
монографии, учебники, пособия; выступления на российских и между-
народных конференциях; защищённые диссертации, руководство дис-
сертациями; патенты, свидетельства о регистрации прав на программ-
ное обеспечение), учебная работа (авторство учебных курсов, чтение 
лекций, ведение семинаров и практических занятий, руководство ди-
пломными работами), организационная работа (членство в оргкомите-
тах конференций, в редколлегиях журналов и сборников), участие в про-
ектах и научно-исследовательских работах, выступления в СМИ, отчёты, 
стажировки.

Научные и научно-педагогические специализированные социальные 
сети позволяют находить коллег по всему миру (LinkedIn, Academia.edu, 
Researchgate). 

Интересно использовать Researchgate – социальная сеть для учёных, 
где преподаватели могут создавать свой персональный блог, практико-
вать академический нетворкинг [9] и развивать сотрудничество во всех 
научных дисциплинах. На сайте представлены сетевые приложения, 
возможен поиск по аннотации, обмен базой публикаций, форумы, ме-
тодологические дискуссии и др.
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Чтобы быть востребованным профессионалом в своем деле, зна-
током интерактивных технологий, экспертом мобильных приложений  
в процессе преподавания русскому языку как иностранному, необхо-
димо владеть современными технологиями и тогда они нам позволят 
проводить увлекательные и продуктивные занятия, оттачивая педагоги-
ческое мастерство и развивая цифровые компетенции.
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Интернациональное воспитание – это целенаправленное и система-
тическое формирование у людей верности идеям интернационализма, 
солидарности с людьми всех стран, глубокого уважения к правам и на-
циональной независимости народов, чувства дружбы, равенства и вза-
имопомощи народов [1]. 

Сегодня в деятельности любого вуза особое место занимает интер-
национальное воспитание студенческой молодёжи. Главной площад-
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кой успешного осуществления этой работы является учебный процесс. 
И, без сомнения, особое место принадлежит здесь лингвистическим 
дисциплинам, которые ведутся в вузе. Так, перед преподавателями 
языковых курсов стоит задача формирования будущего специалиста, 
отвечающего всем требованиям будущей профессии (врача, инженера, 
учителя и др.). У будущего молодого специалиста необходимо совер-
шенствовать знания, умения и навыки интернационального поведения. 
Оценка качества воспитательной работы в этом направлении зависит от 
деятельности преподавателя лингвистических дисциплин, т.е. от глуби-
ны усвоения студентом учебного/научного материала, умения теоре-
тически мыслить и применять приобретённые знания в формировании 
гражданской позиции студентов.

В курсе языковых дисциплин («Современный русский язык», «Рус-
ский язык и культура речи» и др.) преподаватели должны воспитывать 
у студентов любовь к многонациональной Родине, сплотить все нации 
и народности которой в единую семью помогает русский язык, русское 
слово. Важным является интернациональное воспитание ещё и потому, 
что сегодня в вузах страны обучаются иностранные студенты из разных 
уголков планеты. 

На занятиях следует доступно объяснить, почему для народов нашей 
страны необходим язык межнационального общения, почему именно 
русский язык оказался языком межнационального общения, на приме-
рах продемонстрировать, какую роль играет русский язык для развития 
культуры, языка каждого народа, каждой страны. Можно использовать 
высказывания известных людей (общественных и политических деяте-
лей, учёных, писателей и поэтов) о русском языке. На практических за-
нятиях для всех видов языкового анализа со студентами надо специаль-
но подобрать тексты, предложения воспитывающего характера, также 
использовать страноведческий и культурологический материал из раз-
ных источников, рассказывающих о дружбе народов, взаимном уваже-
нии, совместной работе.

Для интернационального воспитания студентов можно и надо ис-
пользовать краеведческий учебный материал, высказывания русских 
поэтов и писателей и других известных личностей о Республике Саха 
(Якутия), людях разной национальности, проживающих на территории 
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республики, нравах, обычаях, традициях, в которых делается акцент на 
чувстве уважения народов друг к другу. 

Таким образом, интернациональное воспитание в вузе призвано 
сформировать у студенческой молодёжи представление о России как 
стране многонациональной, открытой миру, уважающей другие культу-
ры и народы. Национальная самоидентификация невозможна без осоз-
нания общей исторической судьбы и общей исторической перспекти-
вы [2]. На занятиях по языковым дисциплинам мы должны стремиться  
к тому, чтобы мышление наших студентов было интернациональным, 
чтобы они умели раздвигать границы национального до всеобщего. 
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Современная методика преподавания русского языка как иностран-
ного (РКИ) предполагает обучение языку на фоне русской культуры, по-
скольку знания лишь языка, вне культурного контекста, оказывается не-
достаточно для осуществления эффективного межкультурного диалога. 
Целью обучения РКИ является формирование у иностранных студентов 
коммуникативной компетенции, в том числе языковой, речевой и со-
циокультурной. При этом особую роль играет использование на заня-
тиях по РКИ адаптированных текстов произведений известных русских 
писателей. Именно на таком материале для иностранных студентов воз-
можно не только наблюдение за функционированием языковых единиц 
в речи носителей языка, постижение законов организации текста, но  
и приобщение их к русской культуре. Важность и сложность адаптирова-
ния художественной литературы при изучении русского языка иностран-
ными студентами учёные-методисты обсуждают на протяжении мно-
гих лет. В частности, в работах Н.М. Шанского и Н.З. Бакеевой описаны 
требования, выдвигаемые к адаптированию текстов [1]. И.П. Слесаре-
ва отмечает роль адаптации и использование адаптированных текстов 
при развитии и активизации разных видов речевой деятельности [2].  
С.В. Первухина предлагает разные приемы и виды адаптации художе-
ственного текста [3]. Проблемы комментирования и адаптирования про-
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изведений русских писателей анализируют Н.В. Кулибина [4] и Е.В. Потем-
кина [5; 6].

Большинство иностранных студентов, обучающихся в России, жела-
ет овладеть русским языком в совершенстве, старается приобщаться 
к русской культуре и читать произведения великих русских писателей: 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского др. 
Но тут они сталкиваются с рядом проблем. Помимо реалий русской 
жизни, культуры и традиций русского народа, особую сложность для по-
нимания представляют диалектизмы, просторечные слова, архаизмы, 
историзмы, фразеологизмы, которые часто встречаются в произведе-
ниях. Затрудняют восприятие содержания текста тропы, средства худо-
жественной выразительности (эпитеты, метафоры, метонимии, олице-
творения, сравнения и др.). Как отмечает исследователь С.В. Первухина, 
«для изучающих иностранный язык большую сложность в понимании 
текста представляет не содержание, а способ выражения мысли: син-
таксические конструкции, редко употребляемые слова, фразеологизмы, 
длина текста и т.д.» [3, с. 89]. 

Значительные трудности при восприятии текстов русской художе-
ственной литературы у иностранных студентов вызывает восприятие 
образности. Если языковая образность в той или иной степени может 
быть отражена в словарях, то о значении конкретного речевого обра-
за иностранный студент должен догадываться самостоятельно. При 
восприятии иноязычного текста мыслительные операции иностранных 
студентов осложняются незнанием прямых значений слов, возможных 
направлений образного переноса, отсутствием языкового опыта и не-
полным пониманием контекста. В результате проблемы, поднимаемые 
автором, и его позиция остаются для них часто непонятыми. В связи  
с этим преподавателю РКИ необходимо уделять особое внимание лек-
сической работе (переводу, подбору синонимов, антонимов, словарно-
фразеологической работе), использовать все средства наглядности (ил-
люстрации, фото, видео, презентации). 

Адаптирование текстов художественной литературы на разных эта-
пах обучения РКИ необходимо и методически оправданно, поскольку 
знакомство с образцами русской классической литературы важно и для 
познания нового иноязычного мира, приобретения фоновых знаний,  
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и для формирования социальных и нравственных качеств иностранных 
студентов. Выбирая художественные произведения для использования 
на занятиях, преподаватели должны руководствоваться следующими 
требованиями: текст должен быть интересен обучающимся, то есть за-
трагивать общечеловеческие проблемы, содержать оценочные сужде-
ния, по возможности знакомить с обычаями, традициями страны изуча-
емого языка. Мы согласны с мнением Е.Н. Стрельчук о том, что «важ-
ным является смысловая завершенность текста» [8, с. 1136]. Конечно, 
адаптированная проза русских классиков не сможет в полной мере про-
демонстрировать талант и мастерство писателей, но сможет увлечь сту-
дентов развитием сюжета, заинтересует их, приведёт к размышлениям 
и сопереживанию героям, пониманию картины мира русского человека. 

В своей практике мы применяем традиционные приемы адаптации 
текста – трансформации и комментирования. Трансформация включа-
ет в себя сокращение некоторых фрагментов текста для формирова-
ния чёткой и динамичной сюжетной линии, чтобы читатель следил за 
событиями, понимая языковую структуру текста. Обычно исключаются 
внутренние переживания и мысли героев произведения, описание дей-
ствий второстепенных персонажей, сокращается подробное описание 
пейзажей, авторские отступления. В качестве примера в данной статье 
нами описано заключительное занятие по РКИ в арабской аудитории на 
тему «Детские образы в повести В.Г. Короленко ‘‘Дети подземелья’’». 

Тип урока: урок обобщения и систематизации изученного материала.
Наглядность: портрет писателя, иллюстрации к повести по главам  

и рисунки студентов, презентация о биографии писателя.
Этапы урока: 1. Объявление темы и целей урока. 2. Повторение 

пройденного материала, чтение текста о детских годах и семье писате-
ля. 3. Предтекстовая лексическая работа. 4. Комментированное чтение 
адаптированного текста повести. 5. Вопросы и задания по прочитанно-
му тексту, общие выводы.

Биогра́фия писа́теля. Влади́мир Короле́нко роди́лся 27 (два́дцать 
седьмо́го) ию́ля 1853 (ты́сяча восемьсо́т пятьдеся́т тре́тьего) го́да в го́роде 
Жито́мире. Его́ оте́ц рабо́тал судьёй. Он был че́стным и справедли́вым 
челове́ком. Лю́ди уважа́ли его́. Ма́ма была́ домохозя́йкой. Это была́ 
о́чень до́брая и у́мная же́нщина. Она научи́ла Влади́мира чита́ть  
и писа́ть. Они́ вме́сте чита́ли кни́ги.



81

Влади́мир с де́тства был до́брым и отзы́вчивым ма́льчиком. Всю́ 
жи́знь он боро́лся за пра́вду, ми́р и сча́стье. Он всегда́ помога́л бе́дным 
и голо́дным лю́дям, защища́л их.

Знакомя арабских студентов с биографией писателя и его родителя-
ми, обращаем внимание на их семейный уклад. Отмечаем авторитет 
отца, уважаемого человека, обеспечивающего семью. Также проводим 
параллель между образом матери писателя и матерью традиционной 
арабской семьи. Образ русского писателя становится для арабских сту-
дентов уже ближе и понятнее.

Перед чтением текста даем задание выписать из текста словосоче-
тания с именами прилагательными. Студенты выписали и перевели на 
родной язык словосочетания с именами прилагательными, которые 
характеризуют родителей писателя: отец – «честный и справедливый», 
мать – «добрая и умная», Владимир в детстве – «добрый и отзывчивый 
мальчик». Записываем эти слова на доске и в тетрадях. Затем приступа-
ем к комментированному чтению адаптированного текста повести. По-
скольку это студенты уровня А2+, ударения в словах проставлены, чтобы 
закрепить навыки правильного чтения. 

По́весть «Де́ти подземе́лья»
Глава 1. Одино́чество Ва́си. Семья́ ма́льчика Ва́си жила́ в го́роде 

Кня́жье-Ве́но. Ма́ть Ва́си умерла́, когда́ ему́ бы́ло 6 ле́т. Его́ оте́ц рабо́тал 
судьёй. Он был о́чень стро́гим челове́ком. Ва́ся его́ боя́лся. По́сле сме́рти 
жены́ оте́ц забо́тился то́лько о до́чери – ма́ленькой Со́не. Е́й бы́ло 4 го́да. 
Она́ была́ о́чень похо́жа на ма́му. Ва́ся люби́л свою́ сестрёнку, но ему́ 
не разреша́ли игра́ть с не́й. Ва́сю счита́ли бродя́гой, плохи́м ма́льчиком. 
Ва́се чу́вствовал себя́ одино́ко.

Вопросы и задания: 1) В како́м го́роде жила́ семья́ ма́льчика Ва́си? 
2) Кем рабо́тал оте́ц Ва́си? 3) У Ва́си и Со́ни была́ ма́ть? 4) Опиши́те 
вне́шность Со́ни по иллюстра́ции. 5) Почему́ Ва́се не разреша́ли игра́ть  
с мла́дшей сестро́й Со́ней? 6) Как чу́вствовал себя́ Ва́ся в семье́? 

Глава 2. Но́вые друзья́. Ва́ся ча́сто гуля́л далеко́ за го́родом. Одна́жды 
Ва́ся встре́тил бездо́мных дете́й и познако́мился с ни́ми. Де́ти бы́ли 
в гря́зной и бе́дной оде́жде. Ма́льчика зва́ли Ва́лек, ему́ бы́ло 9 ле́т. 
Он был высо́кий, худо́й. У него́ бы́ли чёрные гру́стные глаза́ и тёмные 
кудря́вые во́лосы. Его́ мла́дшую сестру́ зва́ли Мару́ся. Е́й бы́ло 4 го́да. 
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У неё бы́ли печа́льные голубы́е глаза́ и све́тлые во́лосы. Ва́ся приходи́л  
к ни́м в го́сти, приноси́л из до́ма вку́сные я́блоки и сла́дости. Ребя́та 
ча́сто игра́ли вме́сте. Ва́се бы́ло ве́село и интере́сно с но́выми друзья́ми. 

Вопросы и задания: 1) С ке́м познако́мился Ва́ся за го́родом?  
2) Расскажи́те о но́вых друзья́х Ва́си. Испо́льзуйте имена́ прилага́тельные. 
3) Что приноси́л Ва́ся свои́м друзья́м? 4) Почему́ Ва́ся приходи́л к Ва́леку 
и Мару́се? 

Глава 3. Боле́знь Марус́и. Ва́лек и ма́ленькая Мару́ся жи́ли в под-
земе́лье. С ни́ми жи́л Тыбу́рций. Они́ счита́ли его́ свои́м отцо́м. Тыбу́рций 
люби́л и́х и забо́тился о ни́х. В подземе́лье бы́ло хо́лодно и сы́ро. 
Наступи́ла о́сень. Мару́ся простуди́лась и заболе́ла. Она́ це́лый де́нь 
лежа́ла в посте́ли и не могла́ игра́ть с ребятами. В хоро́шую пого́ду Ва́ся 
и Ва́лек выноси́ли её из подземе́лья наве́рх. Мару́ся люби́ла собира́ть 
цветы́ и игра́ть и́ми.

Вопросы и задания: 1) Где жи́ли Ва́лек и Мару́ся? Опиши́те подзе-
ме́лье по карти́нке. 2) Кто ещё жил с ни́ми в подземе́лье? 3) Что случи́лось 
с Мару́сей? 4) У Мару́си бы́ли игру́шки? 5) У́стно соста́вьте расска́з по 
карти́нке «Боле́знь Мару́си». 

Глава 4. Куќла. У Со́ни была́ больша́я краси́вая ку́кла – пода́рок 
поко́йной ма́тери. Ва́ся рассказа́л сестрёнке о больно́й де́вочке Мару́се. 
Он попроси́л Со́ню одолжи́ть ку́клу. Со́не ста́ло жа́лко Мару́сю. Она́ 
отдала́ люби́мую ку́клу Ва́се и обеща́ла два́-три́ дня́ поигра́ть други́ми 
игру́шками. Мару́ся о́чень обра́довалась краси́вой ку́кле, кре́пко обняла́ 
Ва́сю. Она́ ве́село смея́лась и начала́ встава́ть с крова́ти. Це́лый де́нь она́ 
игра́ла с ку́клой.

Вопросы и задания: 1) Опиши́те вне́шность ку́клы (по карти́нке). 
2) Почему́ Со́ня отдала́ свою́ ку́клу бра́ту? 3) Расскажи́те о Мару́се  
и ку́кле (по карти́нке). 4) Допиши́те оконча́ния имён прилага́тельных  
в словосочета́ниях:

1) Больш(..) и краси́в(..) ку́кла. 2) Пода́рок поко́йн(..) ма́тери.  
3) Больн(..) де́вочка Мару́ся. 4) Люби́м(..) ку́кла. 5) Ва́ся добр(..) ма́льчик.

Данное упражнение студенты выполняли письменно, но проверяли 
устно. Чтобы активизировать их устную связную речь, мы задавали до-
полнительные вопросы после зачитывания ответов. Все студенты про-
демонстрировали устойчивые навыки аудирования и говорения.
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Глава 5. Сме́рть Марус́и. Через не́сколько дне́й Мару́се ста́ло совсе́м 
пло́хо. У неё подняла́сь температу́ра, она никого́ не узнава́ла. Ва́ся хоте́л 
забра́ть у неё ку́клу, но Мару́ся начала́ пла́кать. До́ма оте́ц заме́тил 
пропа́жу ку́клы и на́чал допра́шивать Ва́сю. Ва́ся призна́лся, что это 
он взя́л ку́клу. Неожи́данно появи́лся Тыбу́рций, он принёс ку́клу. Он 
объясни́л отцу́ Ва́си, что случи́лось, и сказа́л, что Мару́ся умерла́. Оте́ц 
попроси́л у сы́на проще́ния. Он отпусти́л Ва́сю попроща́ться с Мару́сей, 
а Тыбу́рцию да́л де́нег. Ка́ждый год весно́й Ва́ся и Со́ня носи́ли цветы́ на 
моги́лку Мару́си. Здесь они́ чита́ли, ду́мали, дели́лись свои́ми мы́слями 
и пла́нами. 

Вопросы и задания: 1) Что случи́лось с Мару́сей? 2) Почему́ оте́ц 
попроси́л проще́ния у Ва́си? 3) Расскажи́те о Ва́се. Какой у него хара́ктер? 
4) Соста́вьте предложе́ния по карти́нке «Оте́ц Ва́си и Тыбу́рций». 

При работе с портретным описанием героев следует отметить боль-
шую роль иллюстраций к каждой главе. Глядя на них, арабские студенты 
без особых затруднений смогли дать описание внешности и характери-
стики героев, составить устный пересказ отдельных эпизодов.

Далее проверяем опережающее домашнее задание: студенты долж-
ны были дома придумать и написать продолжение повести «Дети под-
земелья». Приведем лучшие работы: «Вася простил своего отца. Он 
стал взрослым, живет счастливой жизнью со своей семьей. Валек уехал 
в другой город. Там он встретил свою мать. Тыбурций нашел хорошую 
работу, полюбил девушку, и они поженились» (Абдельрахман); «Вася 
хочет стать судьёй. Но он не хочет быть таким строгим человеком, как 
его отец. Он хочет заботиться о своей сестре Соне, чтобы она не страда-
ла. Вася хочет заработать много денег, чтобы помогать бездомным и го-
лодающим людям» (Махмуд); «После смерти Маруси Тыбурций и Валек 
продолжали странствовать. Отец Васи попросил прощения у сына. Вася 
его простил. Отец стал добр к нему, как и к дочери. Вася и Соня теперь 
играют вместе. Васе не одиноко» (Раван).

Подводя итоги, делаем общие выводы по теме урока: «Вам понра-
вилась эта повесть? Кто вам запомнился/понравился больше всего? По-
чему? Какие новые слова вы узнали? Чему учит читателей эта повесть?».

Всем студентам понравилась эта душевная повесть о мальчике Васе 
с добрым сердцем. Они отметили, что хотя Вася и был из обеспечен-
ной семьи, он остался очень добродушным и отзывчивым. Характеризуя 
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Васю, арабские студенты использовали такие имена прилагательные, 
как: «добрый, смелый, весёлый, отзывчивый, справедливый, честный». 
В ходе подготовки к заключительному занятию мы совместно просмо-
трели одноименный советский художественный фильм по повести  
В.Г. Короленко «Дети подземелья». Больше всего студентам было жал-
ко обитателей подземелья: маленькую и больную Марусю, несчастных 
бездомных Валека, Тыбурция и других обитателей заброшенного замка. 
Студенты остались довольны уроком и в конце сказали, что узнали мно-
го нового и интересного о В.Г. Короленко, как о писателе-гуманисте. 

Таким образом, использование на занятиях РКИ адаптированного тек-
ста художественного произведения русского писателя позволило не толь-
ко развить навыки чтения и устной речи на русском языке, но и расширить 
знания арабских студентов в области русской литературы, найти точки со-
прикосновения через утверждение вечных нравственных ценностей.
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имени существительного на занятиях по РКИ в китайской аудитории. 
Авторы предлагают новый подход, который может быть полезен для 
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Abstract. The authors in their article consider new approaches to the study 
of the noun in the Chinese audience. Due to the growing interest in the study of 
Russian and its grammatical features, research in this area is becoming more 
and more relevant. The authors suggest new approaches that can be useful for 
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semiotics, graphics, visual memory.

С каждым годом в Китае растет количество желающих изучать рус-
ский язык как иностранный. Подтверждением является тот факт, что еже-
годно в Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммо-
сова из Китая приезжают учиться десятки студентов. Поэтому препода-
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ватели кафедры РКИ ставят перед собой задачу – искать новые эффек-
тивные пути в обучении русскому языку китайских студентов.

Имя существительное является одной из основных частей речи  
в русском языке. Оно играет важную роль в построении предложений  
и передаче смысла высказывания. Изучение имени существительно-
го является неотъемлемой частью изучения русского языка. Однако  
в аспекте преподавания и изучения данной темы в иностранной ауди-
тории, особенно в китайской, возникают определённые трудности, по-
скольку в русском языке имя существительное как часть речи имеет не-
сколько грамматических категорий: 

• категория одушевленности/неодушевленности, 
• категория рода, 
• категория числа, 
• склонение, 
• нарицательные/собственные имена существительные, 
• падежную систему имен существительных.
В свою очередь в китайском языке отсутствуют склонения, у суще-

ствительных нет категории рода, а также отсутствуют падежи. Поэто-
му китайским студентам особенно сложно дается изучение категорий 
имен существительных. Следует отметить, что грамматические средства 
китайского языка «аскетичны». Китайские слова не содержат в себе ка-
ких-либо признаков, явно указывающих на их принадлежность к той или 
иной части речи. Более того, одно и то же слово может относиться к раз-
ным частям речи в зависимости от контекста. Флексии практически от-
сутствуют. Практическую сложность составляет система так называемых 
счетных слов – специальных служебных слов, использующихся для под-
счета исчисляемых существительных (по-китайски нельзя сказать «три 
книги», а только «три корешка книг»). С разными существительными 
употребляются разные счетные слова, причем выбор правильного счет-
ного слова иногда трудно объяснить чем-либо, кроме лингвистической 
традиции.

Обучение китайцев падежам имен существительных затрудняется 
тем, что китайский язык отличается от русского и других европейских 
языков рядом грамматических особенностей как в морфологии, так  
и в синтаксисе. Для него характерна строгая экономия грамматических 
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средств, что проявляется в разных аспектах грамматического строя язы-
ка. Слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних 
морфологических признаков, по которым их можно было бы отнести  
к той или иной части речи. Поэтому при определении принадлежности 
слова к части речи в основном приходится руководствоваться иными 
критериями, например, способностью слова выступать в роли того или 
иного члена предложения, соединимостью его со словами других раз-
рядов с теми или иными формальными показателями. В китайском язы-
ке имена существительные не различаются по родам, не изменяются по 
числам, не склоняются. Единственным морфологическим показателем 
числа в китайском языке служит суффикс -men, который, являясь обяза-
тельным для местоимений множественного числа, с существительными 
употребляется только в особых случаях, например, с существительны-
ми, обозначающими лиц, но главным образом при обращении. В каж-
дом конкретном случае число существительных уточняется контекстом, 
т.е. с помощью числительных или других показателей числа. 

В китайском языке род существительных в некоторых случаях может 
быть выражен лексически. Имена собственные и нарицательные в рус-
ском языке различаются не только семантически. Каждой из выделен-
ных групп присущи свои грамматические особенности. Большая часть 
имен нарицательных имеет формы единственного и множественного 
числа. Имена собственные, имеющие только форму единственного чис-
ла, во множественном числе, как правило, не употребляются (ср.: река 
– реки, село – села, но Москва, Байкал и т.д.). Поэтому так часты ошибки 
в речи китайских студентов: «Книга много страницы; В городе есть Мо-
сквы реки» [1, с. 119-120].

Тем не менее, изучение категорий имен существительных входит  
в программу русского языка как иностранного. В связи с этим мы долж-
ны искать новые методы и приемы, которые смогут помочь китайским 
студентам при изучении русского языка.

В последнее время в изучении языков уделяется много внимания 
такой науке, как семиотика. Основоположником семиотики является 
американский учёный логик, естествоиспытатель и философ Ч. Пирс, 
который и предложил название «семиотика». По Ю.М. Лотману, «Семи-
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отика – это наука о коммуникативных системах и знаках, используемых 
в процессе общения». Бразговская Е.Е. «семиотику» рассматривает «как 
науку, которая изучает знаки и знаковые системы в качестве инструмен-
та создания, передачи и хранения информации, то есть в качестве меди-
ума, связывающего в единую цепь наше сознание, языки и реальность, 
в которой мы существуем». [2, с. 40]. По мнению большинства учёных, 
«семиотика» – это наука о знаках и знаковых системах, которую можно 
использовать при коммуникации, а также в преподавании языков, на-
пример, в преподавании русского языка как иностранного. 

При изучении имени существительного в китайской аудитории в пер-
вую очередь должна работать зрительная память через наглядность, 
через знаковое изображение терминов, понятий. Наглядность является 
одним из главных принципов обучения иностранным языкам и занима-
ет важнейшее место на этапе объяснения нового материала, на этапе 
формирования и закрепления знаний, на этапе систематизации прой-
денного материала, а также на этапе контроля за результатами деятель-
ности обучающихся. 

С целью улучшения эффективности изучения имени существитель-
ного в китайской аудитории, доктором педагогических наук, профессо-
ром С.М. Петровой предложена модель имени существительного в виде 
пирамиды для китайских студентов (рис. 1). С.М. Петрова разработала 
инновационную методику обучения РКИ символического анализа худо-
жественного произведения на основе графики. 

Для того чтобы китайские студенты успешно овладевали русским 
языком, лексический и грамматический материал должен подаваться 
небольшими дозами или своеобразными знаками-символами, объеди-
ненными в общий минимум. Для зрительной памяти обучающихся мы 
разделили по цветам все категории имени существительного: 

• оранжевый цвет – имя существительное; 
• светло-жёлтый – категория одушевлённости/неодушевлённости; 
• синий цвет – категория рода;
• зелёный цвет – категория числа;
• голубой цвет – имя существительное нарицательное/собственное;
• жёлтый цвет – склонение имен существительных;
• розовый цвет – категория падежа.
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Данную графику можно использовать как на начальном этапе (урок-
ознакомление) изучения имени существительного, так и на всех этапах 
ознакомления с категориями имени существительного. 

Рисунок 1

Нами предложен вводный урок по изучению грамматических ка-
тегорий имен существительных. Начиная с категории одушевленности  
и неодушевленности, объясняем, что одушевлённые предметы отвеча-
ют на вопрос «кто?», а неодушевлённые на вопрос «что?». Всё это со-
провождаем примерами и картинками для зрительной памяти. Напри-
мер, для одушевлённых имён существительных подобрали следующие 
слова: «Кто это? Это мальчик, девочка, врач, лошадь, собака, бабочка». 
Для неодушевлённых: «Что это? Это солнце, книга, снеговик, машина, 
дом, деньги». Для закрепления материала предлагаем студентам вы-
полнить следующие задания: 

1) Прочитайте слова. Запишите под вопросами «Кто это? Что это?» 
имена существительные: лекция, фото, автобус, студент, журнал, 
статья, преподаватель, тетрадь, врач, хлеб, аудитория, стул, пар-
та, декан, профессор. Целесообразно выбирать слова, входящие в по-
вседневную лексику иностранного студента.

2) Предлагаем студентам перейти по QR-коду на платформу 
LearningApps.org. на онлайн-игру «Кто это? Что это?». Особенность дан-
ной игры заключается в картинках. Задача студентов – распределить 
предложенные картинки по соответствующим вопросам. 
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Категорию рода имени существительного необходимо объяснить 
с помощью вспомогательных слов (мужской – мальчик; женский – де-
вочка; средний – небо). Существительные мужского рода делятся на два 
вида:

1) существительные с основой на твёрдый и мягкий согласный с нуле-
вым окончанием: матрос, брат, тюль, токарь;

2) существительные с окончанием -а/я, называющие лиц мужского 
пола: юноша, дедушка, дядя, старшина. 

Существительные женского рода делятся на два вида:
1) существительные с окончанием -а/я: река, ложка, станция, кухня;
2) существительные с основой на мягкий согласный и «ж», «ш» с ну-

левым окончанием: соль, ночь, брошь, молодёжь.
Существительные среднего рода делятся на два вида:
1) существительные с окончанием -о/е: мыло, облако, дерево, зда-

ние;
2) существительные на -мя: время, семя, пламя, знамя.
Все примеры необходимо также сопроводить картинками, выделить 

ударения и окончания для зрительной памяти студентов. Далее пред-
лагаем выполнить упражнение «Он, она, оно» для закрепления по QR-
коду на платформе LearningApps.org. 

Категория числа имени существительного указывает на количество 
предмета: единственное и множественное. В данном случае предлага-
ем показать на примерах: ложка – ложки, стол – столы, тетрадь – тетра-
ди, студент – студенты, ручка – ручки и т.д. Далее выполняем задание 
по QR-коду на разделение слов по группам (единственное или множе-
ственное число).

Категорию падежа можно рассмотреть традиционным способом, 
начиная с именительного до предложного падежа с вопросами и при-
мером. Предлагаем выполнить упражнение «Распредели падежи по во-
просам». 

Таким образом, изучение имени существительного в китайской  
аудитории является одной из важных тем. При изучении имени суще-
ствительного в китайской аудитории в первую очередь должна работать 
зрительная память через наглядность. Модель изучения данной темы, 
предложенная С.М. Петровой, может быть полезна для более эффектив-
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ного изучения имени существительного в китайской аудитории. Данную 
графику можно использовать как на начальном этапе (урок-ознакомле-
ние) изучения имени существительного, так и во всех этапах ознакомле-
ния с категориями имени существительного. 
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Аннотация. Глагол обоснованно считается одной из сложных частей 
речи для изучения. В данной статье рассматриваются особенности 
обучения китайских школьников видам глагола. Китайские школьни-
ки испытывают большие трудности в изучении этой грамматической 
категории, что обусловлено объективной сложностью русского языка  
и различиями между русским и китайским языками. Авторы утвержда-
ют, что в обучении видам глагола необходимо учитывать не только 
специфику русского языка, но и языковые интерференции от родного язы-
ка обучающихся. Языковые интерференции могут быть минимизирова-
ны, и даже обращены в позитивное влияние на процесс путем правильно 
выработанной методики преподавания с учетом сходства и различия 
китайского и русского языков.
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PECULIARITIES OF LEARNING VERB TYPES IN THE CHINESE AUDIENCE

Abstract. The verb is reasonably considered one of the most difficult parts 
of speech to study. This article discusses the features of teaching Chinese 
schoolchildren the types of the verb. Chinese schoolchildren have great difficulties 
in learning this grammatical category, which is due to the objective complexity 
of the Russian language and the differences between Russian and Chinese. 
The authors argue that in teaching the types of verb, it is necessary to take 
into account not only the specifics of the Russian language, but also language 
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interferences from the native language of students. Language interferences can 
be minimized and even turned into a positive influence on the process by properly 
developed teaching methods, taking into account the similarities and differences 
between Chinese and Russian languages.

Keywords: linguoculturology, grammar, perfective and imperfective form, 
Chinese schoolchildren.

Концепция языка как культурно-исторической среды позволяет на-
учить школьника «воспринимать язык не как чистую грамматическую 
схему… но как прессованные веками феноменальные стороны филосо-
фии, психологии, истории духовной культуры в целом». Она нацеливает 
на постижение через языковую систему уникальности национального 
мышления в его временной и географической определенности [1].

При обучении иностранной аудитории русскому языку необходи-
мо учитывать и использовать на практике различия в грамматическом 
строе русского и родного языков, а также национальные факторы рус-
ской и родной для школьников культуры, отражающие и одновременно 
формирующие особенности ментального мировосприятия.

Глагол – самая сложная и интересная часть речи, это проявляется  
и в общем категориальном значении процесса, отличающемся семан-
тическим многообразием и включающем разнообразные оттенки (дей-
ствие, состояние, проявление и изменение признака, отношение, воз-
действие и др.), и в количестве грамматических категорий, и в наличии 
четырех форм, характеризующихся специфическими особенностями 
(личных, спрягаемых форм и неличных, неспрягаемых – инфинитива, 
причастия, деепричастия). У глагола в отличие от других частей речи две 
основы, что важно знать для правильного образования всех глагольных 
форм. При выявлении и описании трудных случаев, связанных с пре-
подаванием русского глагола иностранным учащимся, исследователи 
обычно сосредоточивают свое внимание на категории вида, вызываю-
щей наибольшие трудности у школьников, а также на глаголах движе-
ния.

Самой сложной для школьников является грамматическая катего-
рия вида, в особенности конкретные типы функционирования видовых 
форм, то есть специфические частные видовые значения. Контексты,  
в которых совершенный вид (СВ) и несовершенный вид (НСВ) четко 
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противопоставлены, не представляют трудностей для разграничения 
видов. Однако есть случаи, когда семантика СВ и НСВ четко не разграни-
чивается, что связано и с привативным характером видовой оппозиции, 
и с таким явлением, как конкуренция видов, или взаимозаменяемость 
видов. В определенных контекстах происходит нейтрализация видово-
го противопоставления, то есть возможна замена одного вида другим. 
Конкуренция видов – это конкуренция частных видовых значений, она 
ни в коем случае не означает их смешения [2].

Исследования китайских ученых в основном интерпретировали вид 
глагола с точки зрения его лексического значения, отношений между 
видом и временем, а также особенностей его использования. Вид гла-
гола в русском языке чаще всего определяется моментом времени и 
отличает совершенный от несовершенного по состоянию актанта глаго-
ла, т.е. совершенный глагол обозначает общий акт, который ограничен,  
а несовершенный вид глагола обозначает акт, который не достигает гра-
ниц актанта или не имеет границ [3]. Значение вида глагола включает 
следующие основные аспекты:

Таблица 1

НСВ СВ
1. Подчеркните поведенческий процесс 
действия (выполняется, в процессе 
выполнения и будет выполнено).

1. Подчеркните завершение 
или результат действия 
(наконец)

2. Частое, повторяющееся и множественное 
поведение

2. Одноразовое 
специфическое поведение

3. Поведение, которое длится в течение 
длительного времени, не указывает на 
конкретное время начала и окончания (долго 
или весь месяц, два часа, три дня и т.д. без 
предлогов)

3. Поведение, которое 
начинается внезапно или 
завершается мгновенно 
(однажды, вдруг, тут же, 
сразу)

4. Природные явления, универсальные 
истины, присущие им характеристики, 
состояния и способности

4. Последовательно 
выполненные действия 
(поведение привязки)

5. Глаголы со значением начала, 
продолжения, окончания и т.д. добавляются 
после незаконченного действия

5. Что делать, в какое время
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6. За глаголами, выражающими значения 
любви, привычки, скуки и т.д., следуют 
глаголы, которые несовершенного вида

6. Забудь, приди и затем 
заверши 

7. Незаконченное действие для глаголов 7. Действие произошло, 
но результата нет

8. Действие произошло, но результата нет 

Глаголы несовершенного вида во многих случаях сопровождаются 
наречиями «долго», «часто», «обычно», «весь месяц», «два часа», «три 
дня», «всегда», «много», «любить», «устать», «нравиться», «не хотеть» 
передающими периодичность, с которой совершается действие. Глаго-
лы совершенного вида со словами «однажды», «вдруг», «тут же», «сра-
зу», «наконец», «хотеть», «забыть» используются в сочетании для обо-
значения единовременного действия или результата действия

Китайские школьники испытывают большие трудности в изучении 
этой грамматической категории (изучении глаголов), обусловленные 
объективной сложностью русского языка и различиями между русским 
и китайским языками. [4]

Аспектуальные значения в китайском языке выражаются не так, как 
в русском языке. Проведенное сопоставление служебных слов 了 (le), 
着 (zhe), 过 (guo) с видами глагола русского языка позволяет понять, 
что они соответствуют не взаимно-однозначным, а многозначным.  
В современном китайском языке служебные слова 了 (le), 着 (zhe), 过 
(guo) имеют сложные грамматические значения. 了 (le) может выра-
жать завершение действия, а также возникновение нового состояния  
и действия; 着 (zhe), как правило, соответствует значениям НСВ, выра-
жающим продолжительность действия, но для обозначения приказа-
ния, просьбы или предупреждения, в русском употребляется глагол СВ; 
过 (guo) обозначает законченность действия, как СВ в русском языке, 
соответствует обобщенно фактическому значению НСВ при выражении 
наличия действия в прошлом. 

Поэтому необходимо учитывать и форму, и значение при двусторон-
нем переводе между китайским и русским языками. В обучении видам 
глагола, в частности, на начальном этапе, необходимо учитывать не 
только специфику русского языка, но и языковые интерференции от род-
ного языка обучающихся. Языковые интерференции могут быть мини-
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мизированы, и даже обращены в позитивное влияние на процесс путем 
правильно выработанной методики преподавания с учетом сходства  
и различия китайского и русского языков, и создания комплекса упраж-
нений, ориентированных на глагольный вид. Прежде всего, необходимо 
дать обучающимся определение видовым значениям русского глагола. 

Сопоставления выражения аспектуальных значений в китайском  
и русском языках, позволит решить многие проблемы в употреблении 
вида глагола китайскими учащимися, а также поможет укрепить их по-
нимание данной грамматической категории. Учитывая, что китайские 
школьники предпочитают изучать грамматику путем заучивания и по-
вторения, необходима разработка комплекса упражнений, посвящен-
ных употреблению глагольного вида, помимо теоретического материа-
ла об общих и частных значениях видов русского глагола. 

Время глагола указывает на связь между действием и временем. 
Принимая за стандарт момент произнесения, оно делится на настоящее 
время, прошедшее время и будущее время.

Глаголы несовершенного вида имеют три временные формы: настоя-
щее время, прошедшее время и будущее время, в то время как глаголы 
совершенного вида имеют только прошедшее и будущее время.

– Глаголы несовершенного вида указывают на ход действия, подчер-
кивая процесс действия, и не указывают, завершено ли действие или 
есть ли результат. Глаголы несовершенного вида часто употребляются  
с наречием «долго».

– Глаголы совершенного вида выражают завершение или результат 
действия. Слова совершенного вида часто употребляются вместе с на-
речием «наконец».

Таблица 2

Глагол Настоящее время Прошлое время Будущее время
НСВ √ √ √
СВ × √ √

1. Настоящее время
Значение и употребление настоящего времени следующие:
• Глаголы в форме настоящего времени обозначают действие, кото-

рое происходит сейчас, или действие, которое все еще продолжается.
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Она изучает китайский язык уже три года.
• Действие, которое часто повторяется на этом этапе
Каждый день она читает книгу.
• Присущие вещам характеристики и свойства
Рыба плавает, птица летает.
2. Прошедшее время
Общая ситуация: убрать суффикс инфинитива -ть, добавить -л (муж.), 

-ла (жен.), -ло (средний), -ли (сложный)
читать читал, читала, читали
Когда некоторые глаголы стоят в прошедшем времени, ударение 

смещается:
жить жил, жила́, жи́ло, жи́ли
быть был, была́, бы́ло, бы́ли
спать спал, спала́, спа́ло, спа́ли
звать звал, звала́, зва́ло, зва́ли
Прошедшее время глаголов с возвратным суффиксом -ся: сначала 

уберите -ся, а затем измените на прошедшее время. После изменения 
прибавьте -ся, если слово оканчивается на согласную, прибавьте -сь, 
если слово оканчивается на гласную.

Учиться: учился, училась, училось, учились
Купаться: купался, купалась, купалось, купались
Когда речь идет о подлежащем, глагол используется в третьем лице 

единственного числа в настоящем времени и мужского рода в прошед-
шем времени.

Когда местоимение является подлежащим, глагол употребляется  
в третьем лице единственного числа в настоящем времени и в среднем 
роде в прошедшем времени.

1) несовершенное прошедшее время
• Действия, происходящие до момента говорения, без акцента на по-

следствиях:
Вчера я написала письмо.
• Поведение, которое часто или неоднократно повторялось в про-

шлом:
Я часто писал письма.
• Поведение в прошлом
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Я жила в Пекине 2 года.
• Поведение, которое продолжалось в течение некоторого времени 

в прошлом.
Целый день она делала домашнее задание.
2) совершенное прошедшее время
• Действие выполнено, а результат сохраняется в момент речи:
Вчера я написал письмо.
• Единовременные конкретные действия
Вчера я получила письмо от старого друга.
• Совершенное прошедшее время некоторых глаголов может обо-

значать действия, которые происходят сразу после момента речи
Уже поздно, начали!
3. Будущее время
Будущее время глаголов имеет две формы: сложное будущее (несо-

вершенное) и простое будущее (совершенное).
Сложное будущее время: спряжение глагола быть + инфинитив несо-

вершенного вида. означает «произойдет»
Простое будущее время: личное спряжение глаголов совершенного 

вида. Указывает «будет завершен», «обязательно достигнет определен-
ного результата».

Таблица 3

Личные 
местоимения

Сложное будущее время 
(несовершенное)

Простое будущее время 
(совершенный вид)

я буду

читать

прочитаю
ты будешь прочитаешь
он/она будет прочитает
мы будем прочитаем
вы будете прочитаете
они будут прочитают

1) несовершенное прошедшее время
• Что произойдет после момента речи.
Что вы будете делать завтра?
• То, что будет часто повторяться в будущем.
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По субботу он будет работать в супермаркете.
• Возможности, которые появятся в будущем, или характеристики, 

которые будут доступны
Ребёнок скоро будет ходить. 
2) совершенное прошедшее время
• Действия, указывающие на определенный результат, который дол-

жен быть достигнут после момента речи
Я выучу слова завтра.
Будучи одной из важнейших грамматических категорий в русском 

языке, вид глагола является одним из самых сложных аспектов изучения 
и использования русского языка. Вид русского глагола – одна из важ-
нейших частей системы русского языка. Для правильного понимания 
русского языка и правильного значение русских глагольных категорий, 
необходимо понимать и изучать русский язык в отношении его фоноло-
гии, грамматики, семантики, фонологии, грамматики, семантики, упо-
требления и всего раздела, в котором он находится.

Он имеет свои уникальные особенности по сравнению с другими 
грамматическими категориями глаголов, такими как «время», «накло-
нение», «время» и «лицо». 

Таким образом, можно выделить основные моменты в обучении рус-
скому языку китайских обучающихся:

– преподаватель русского языка как иностранного должен подгото-
виться к обучению китайских слушателей, а именно иметь общее пред-
ставление о грамматике китайского языка;

– необходимо на уроке использовать низкий темп обучения, давая 
возможность лучше усваивать материал школьникам;

– уделять большое внимание словарной работе и работе с текстом, 
а именно заучиванию наизусть слов и небольших отрывков из текста, 
диалогов;

– аудированию следует обучать с опорой на текст;
– домашнее задание следует давать с опережением для самостоя-

тельного изучения и подготовки;
– при обучении грамматике использовать метод визуализации;
– при обучении грамматическим категориям проводить параллели  

с родным языком и/или с первым иностранным языком слушателей;
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– уделять большое внимание внеаудиторной работе, адаптации слу-
шателей к русской культуре.

Следует отметить, что китайские школьники являются наиболее 
трудным контингентом для обучения русскому языку, но, если грамотно 
организовать учебный процесс, учитывая особенности, описанные в на-
стоящей статье, у преподавателя есть все шансы подготовить успешных 
и мотивированных школьников.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Аннотация. Использование информационных технологий в современ-
ном образовании является актуальной темой. В данном исследовании 
мы рассматриваем информационные и «сквозные» технологии, цифро-
вые инструменты на примере кейс-заданий. Такие задания поддержива-
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ют познавательный интерес в процессе выполнения учебной деятельно-
сти, расширяют и закрепляют полученные знания, позволяют овладеть 
навыками использования современных цифровых информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности. Цель данных кейс-заданий: 
развитие коммуникативных и творческих навыков у студентов РКИ.

Ключевые слова: риторика, информационные технологии, кейс-ме-
тод, РКИ, виртуальная экскурсия.
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CASE TECHNOLOGY IN TEACHING METHODOLOGY OF RFL

Abstract. The use of information technology in education is a topical topic. 
In this study, we consider information and «end-to-end» technologies, digital 
tools using the example of case tasks. Such tasks support cognitive interest 
in the process of performing educational activities, expand and consolidate 
the knowledge gained, allow you to master the skills of using modern digital 
information technologies in professional activities. The purpose of these case-
study: the development of communication and creative skills among students of 
RFL.

Keywords: rhetoric, information technology, case-study, RFL, virtual tour.

Риторика – это классическая наука о теории красноречия, кото-
рая изучает способы использования выразительных языковых средств  
в различных коммуникативных ситуациях. В высших учебных заведе-
ниях акцент делается на практических занятиях, так как именно через 
тренировку коммуникативных навыков студенты развивают умения 
говорить легко и непринужденно, умения слушать и слышать, умения 
красиво выстраивать рассказ, умения договариваться. Все эти умения  
и навыки пригодятся им в будущем, потому что в наши дни востребова-
ны специалисты, владеющие словом. 

Актуальным является использование на занятиях РКИ информаци-
онных технологий. В современном мире информационные технологии 
занимают всё более значительное место. Процесс обучения в высших 
учебных заведениях в этом смысле не должен отставать от жизни. 
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В настоящее время к выпускникам образовательных организаций 
предъявляются новые требования, среди которых подчеркиваются 
умения анализировать, систематизировать и применять информацию 
различного характера, в том числе посредством ИКТ, а также владеть 
навыками использования современных информационно-коммуникаци-
онных технологий [3, 2020]. Несомненно, что ведущую роль в этом мо-
гут и должны сыграть педагоги профессионального обучения, имеющие 
опыт практической профессиональной деятельности и широко исполь-
зующие информационно-коммуникационный инструментарий на своих 
занятиях.

Для освоения дисциплины «Риторика» студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные в ходе изученной ранее дисципли-
ны «Русский язык и культура речи». На данную дисциплину отводится  
2 кредитные единицы, то есть 72 часа. Формой итоговой отчетности яв-
ляется зачет в конце семестра. Зачет получают студенты, которые успеш-
но прошли промежуточные мероприятия по риторике. 

Согласно ФГОС 3-го поколения, выпускник бакалавриата по направ-
лению «Филология» должен знать основные понятия риторики, функци-
ональной стилистики; языковые нормы, стилистическую дифференциа-
цию государственного языка РФ; основные стили и жанры письменной  
и устной деловой коммуникации; уметь использовать необходимые 
вербальные и невербальные средства общения для решения стандарт-
ных задач делового общения на государственном языке РФ; вести уст-
ную и письменную деловую коммуникацию, учитывая стилистические 
особенности официальных и неофициальных текстов, социокультурные 
различия на государственном языке РФ; владеть навыками составления 
текстов коммуникативно приемлемых стилей и жанров устного и пись-
менного делового общения, вербальными и невербальными средства-
ми взаимодействия с партнерами; навыками ведения устной и пись-
менной деловой коммуникации, учитывая стилистические особенности 
официальных и неофициальных текстов, социокультурные различия на 
государственном языке РФ; навыками публичного выступления на го-
сударственном языке РФ. После обучения на курсах Университета Ин-
нополис мы пришли к выводу, что необходимо дополнить данные ком-
петенции теми навыками и умениями, которые позволяют применять 
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в обучении информационные и «сквозные» технологии. Дополнения: 
выпускник бакалавриата должен знать принципы использования со-
временных цифровых информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; уметь применять различные способы визуализации 
учебной информации в электронной среде (Quizizz, Ispring, Canva); кри-
тически анализировать веб-сайты; применять различные способы ви-
зуализации учебной информации в электронной среде (Quizizz, Ispring, 
Canva); критически анализировать веб-сайты; владеть навыками работы 
с сервисами беспроводного взаимодействия (Moodle, Google Classroom, 
Webinar, Яндекс.Телемост, Vaal-mini) для работы над своей речью; навы-
ками самостоятельного освоения новых цифровых инструментальных 
средств для решения профессиональных задач. 

В преподавании риторики можно использовать на выбор различные 
информационные и «сквозные» технологии, цифровые инструменты:

Образовательные цифровые платформы: https://stepik.org/, https://
www.coursera.org/, https://www.lektorium.tv/;

Сайты для развития речи: https://yourspeech.ru, http://ubedil.ru/;
Видеохостинг rutube.ru (для размещения и просмотра видео);
Конструктор для создания речевых тренажеров Dailo;
Сервисы для создания интерактивных презентаций: ФотоШОУ PRO, 

Canva, Ispring, Mentimeter;
Платформы для организации видеоконференций: Webinar, Яндекс.

Телемост, Telegram;
Искусственный интеллект (онлайн-сервисы для создания викторин, 

опросов, тестов): Quizizz, Learningapps, Online Test Pad, Ziplet, Google 
forms, Ms Forms, Crosswordus.com, Vaal-mini;

Электронные библиотеки, Big Data: elibrary.ru, http://opac.s-vfu.ru/
wlib/;

Онлайн-платформа для командной работы, интерактивные доски: 
Padlet, Jamboard, Lino, Rizzoma;

Видеоредакторы: Movavi, VideoPad Video Editor, Animaker, Moovly;
VR (программа для создания виртуального тура): LiveTour.
Рассмотрим один из методов активизации обучения – кейс-метод.
Кейс-метод (Case-study) – это метод активного проблемно-ситуаци-

онного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных 
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задач-ситуаций (кейсов). Главное его предназначение – развивать спо-
собность находить решение проблемы и учиться работать с информа-
цией. Этот метод начал использоваться в гарвардской бизнес-школе  
в 1908 г. Рассмотрение и изучение случаев из практики (кейсов) входит 
в программу обучения практически по всем современным академиче-
ским дисциплинам.

Применение кейс-метода в обучении позволяет:
• развивать навыки структурирования информации и выявления 

проблем;
• обучать технологиям выработки управленческих решений;
• формировать коммуникативные навыки в процессе коллективного
• поиска и обоснования решения;
• разрушать стереотипы и штампы для поиска верного решения;
• повышать мотивацию на расширение базы теоретического знания
• для решения прикладных задач [2, 2008: 93].
Приведем несколько примеров кейс-заданий, которые можно ис-

пользовать во время преподавания. Кейс-задание № 1 «Виртуальный 
тур по городу». Задача: войти в роль экскурсовода и, используя различ-
ные информационные технологии, провести виртуальный тур для зри-
телей. На практическом занятии преподаватель знакомит участников  
с бесплатной программой LiveTour, которая позволяет любому пользо-
вателю создать тур по виртуальной реальности. Для выполнения данно-
го кейс-задания студенты самостоятельно готовят устное выступление, 
используют различные программы для создания виртуального тура.  
В конце проходит рефлексивное обсуждение, которое направлено на 
анализ каждого выступления, подведение итогов, обсуждение плюсов 
и минусов использованных программ. 

Кейс-задание №2 «Актерское мастерство». Задача: подготовить ви-
деоролик выбранной сказки. Студентам необходимо разделиться на 
группы по несколько человек, выбрать сказку из предложенного списка 
(«Репка», «Дюймовочка», Колобок» и др.). При подготовке использовать 
знания и умения, полученные на практических занятиях, и подготовить 
небольшой видеоролик. Для выполнения данного задания можно ис-
пользовать следующие программы: VideoPad Video Editor, Canva, Prezi. 
Все перечисленные информационные инструментарии изначально зна-
комы студентам на занятиях по риторике. 
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Кейс-задание № 3 «Подкаст». Задача: выступить в любом видеохо-
стинге (youtube, rutube). Для выполнения данного задания студентам 
необходимо подготовить «спичрайтерский текст». «Спичрайтерский 
текст» обладает мнимым авторством, произносящийся первым (долж-
ностным) лицом публичный текст, адресованный определенному сег-
менту целевой общественности и служащий целям формирования или 
приращения паблицитного капитала данного базисного субъекта PR, 
устная разновидность PR текста [1, 2003: 13]. Спичрайтеру необходимо 
грамотно построить собственное устное выступление, адресованное 
широкой аудитории, и предусмотреть все зрительно воспринимаемые 
элементы устной речи, таких как взгляд, мимика, жесты, организация 
пространства и др. Очень важно до самого выступления «привыкнуть»  
к видеокамере. Для этого студентам можно делать записи, где они могут 
рассуждать на любую тему. Также участникам заранее выдается план 
анализа. Это необходимо, чтобы студенты знали, по каким параметрам 
будут оценивать их выступление. 

Ниже представлен план анализа устного выступления.
1. Главная тема выступления (Какова идейная концепция? Смог ли 

спикер передать свою основную мысль? Тезисы не противоречат друг 
другу?)

2. Композиция речи (Правильно ли построено выступление? Опреде-
лить тип вступления. В заключении была ли озвучена основная мысль?)

3. Речь оратора: убедительность, яркость, своеобразие, богатство 
словаря, соответствие литературным нормам, понятность и ясность. 
Оцените выступление с точки зрения владения голосом, соблюдения 
пауз и логических ударений, темпа, тона, мимики, жестов, манеры. Ка-
кие пожелания вы бы высказали оратору для совершенствования пу-
бличных выступлений? [4, 2015: 117]

4. Взаимодействие с аудиторией. 
Таким образом, на примере данных кейс-заданий мы показали, как 

можно внедрить информационные технологии в преподавание ритори-
ки. Все эти инструменты способствуют поддержанию интереса учащихся 
в процессе обучения, помогают целенаправленному изучению ритори-
ческих основ, развивают практические коммуникативные навыки у сту-
дентов. При этом студенты учатся самостоятельно работать с различной 



106

информацией: поиск, отбор, синтез, обработка; осваивают новые циф-
ровые инструментальные средства для решения профессиональных за-
дач.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РИТОРИКЕ 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье раскрываются вопросы изучения риторики  
в вузовском образовании, в частности, на практических занятиях ри-
торики представлена значимость риторического искусства для многих 
профессий, таких как педагог, журналист, дипломат, юрист, политик  
и т.д., а также для тех, кто непосредственно связан со словом. Заня-
тие по риторике предусматривает познание, открытие, деятельность, 
противоречие, развитие, рост, самопознание, самореализация, мотива-
ция, интерес, профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, 
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потребность и, безусловно, выступление в роли ритора, защищающего 
свою позицию, убеждающего слушателя в правоте своих слов.

Ключевые слова: риторика, вузовское образование, наука, учебная дис-
циплина, изучение, практика, студенты, публичная речь, общение.
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PECULIARITIES OF STUDYING RHETORIC 
IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES

Abstract. The article reveals the issues of studying rhetoric in higher 
education, in particular, the practical classes of rhetoric present the significance 
of rhetorical art for many professions, such as teacher, journalist, diplomat, 
lawyer, politician, etc., as well as for those who are directly related to the word. 
Rhetoric class involves cognition, discovery, activity, contradiction, development, 
growth, self-discovery, self-realisation, motivation, interest, professionalism, 
choice, initiative, confidence, need and, of course, acting as a rhetor defending 
one’s position, convincing the listener of the rightness of one’s words.

Keywords: rhetoric, university education, science, academic discipline, study, 
practice, students, public speaking, communication.

Сегодня в нашей стране наблюдается Возрождение риторики. Рито-
рики как науки, риторики как искусства, риторики как дисциплины, что 
позволяет утверждать об её востребованности.

Примечательно, что в вузах сегодня введены занятия по риторике, 
в частности в Ферганском госуниверситете проводятся занятия по дис-
циплине «Риторика» на втором и третьем курсах бакалавриата, а также 
дисциплина «Ораторское искусство и практическая риторика», в соот-
ветствии с предложенной типовой программой Казанского (Приволж-
ского) Федерального университета на втором курсе магистратуры. 

В данной статье представлены образовательные тренды в практиче-
ском опыте по риторическому обучению студентов в вузе. 

Сегодня актуальность при обучении риторическому искусству приоб-
ретают слова Уильяма Уорда:
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«Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель показывает».

На практических занятиях риторики стараемся показать значимость 
риторического искусства для многих профессий, таких как педагог, жур-
налист, дипломат, юрист, политик и т.д., т.е. для тех, кто непосредствен-
но связан со словом.

Что такое современное риторическое занятие? Какие его главные 
критерии? 

Современное занятие – это занятие с помощью, которого можно 
многое: заинтересовать, мотивировать, расшевелить студента, пока-
зать, что учеба – это интересно. 

В ряд таких занятий обязательно входит и риторическое образова-
ние.

Веб-квест, студенческие онлайн конференции, выступления на само-
стоятельно подготовленных лекционных и семинарских занятиях, пре-
зентации с современными элементами, использование мультимедиа – 
вот далеко не полная палитра инструментов современных технологий, 
которые можно использовать на занятиях по изучению дисциплины 
«Риторика».

Где будет выше интерес студентов: на занятии со стандартным – 
«раскрыли учебники на странице 15. Тема урока…»? или «Сегодня у нас 
интересная тема. Будем путешествовать по стране знаний – в страну 
«Риторика».

Важно, сделать учащегося активным участником учебного процесса, 
лектором, а не просто субъектом для контроля и проверок. Кроме того 
заранее попросить подготовить доклад по программной теме и про-
читать его перед однокурсниками, написать эссе и поделиться с ними, 
подготовить презентацию по лекционному занятию, прочитать монолог 
из художественного произведения от имени персонажа или ораторской 
речи выдающихся личностей (писателей, поэтов, политиков, педагогов 
и др.).

Безусловно, будут вопросы: «А почему так?», «Чьё высказывание?», 
возможно, будут возражения: «Я так не считаю…», «По-моему, это …», 
«На мой взгляд, …».
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Здесь также важно предложение обсудить: «А как вы думаете…»,  
«Я думаю, что…, но может, я ошибаюсь…», «Согласны ли вы с данным 
суждением? Почему?», «Вы возражаете. Обоснуйте свою точку зрения» 
и т.д. Такие предложение также необходимы, тем более, когда учим сту-
дентов публичной речи.

При этом радоваться тому, что вашему студенту небезразлично, он 
не отвлёкся на занятии, слушает, пытается понять тему, у него есть своя 
точка зрения на события, факты. Разве не это нужно на современном 
занятии по риторике?

Ведь это проявление интереса к учебной теме и проявление крити-
ческого мышления учащегося. Значит, необходимо дать возможность 
ему высказаться, ибо он имеет право изложить свою точку зрения. Счи-
таем, что ошибочно пытаться её пресечь. 

На занятии по риторике преподаватель выступает не как источник 
знания, а организатор и помощник студента, зная, что цели занятия на-
ходятся в сфере его интересов.

Важен диалог, общение живое, в котором участвуют все студенты. 
В связи с этим, на наш взгляд, важно учить навыкам общения, спорить, 
отстаивать своё мнение, точку зрения. Самое главное – это комфорт-
ные условия и эмоциональный настрой, чтобы не комплексовать перед  
аудиторией, слушателями.

Если у студента не осталось никаких вопросов, не о чем ему погово-
рить с сокурсником, ничего не хотеть рассказать тому, кого не было на 
занятии – значит, такое занятие не оставило знаниевого следа.

Так что же означает для нас занятие по риторике? Это занятие – по-
знание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, само-
познание, самореализация, мотивация, интерес, профессионализм, 
выбор, инициативность, уверенность, потребность и, безусловно, вы-
ступление в роли ритора, защищающего свою позицию, убеждающего 
слушателя в правоте своих слов.

«Дейл Карнеги писал: «Умение говорить это кратчайший путь к успе-
ху. Почти любой может говорить так, что будет приятен и желанен в обще-
стве, если он обладает верой в себя и людей». Успех во многом зависит  
и от того, насколько выступающий – студент знает предмет речи, начи-
тан.
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Нельзя также не согласиться автором тезиса: «Только человек, владе-
ющий словом и логикой, может добиться желаемых результатов в жиз-
ни. Но для того, чтобы овладеть логикой и речью, надо систематически 
работать, развивая необходимые навыки», в том числе и риторические, 
т.е. умение легко и непринуждённо выступать перед аудиторией, публи-
кой. К сожалению, это не всегда получается у наших студентов, потому 
риторике «надобно учиться».

Бесспорно, в риторике важную роль играет точность употребления 
слова, его эмоциональность и доступность, правильность построения 
фразы, её доходчивость, правильность произношения звуков, слов, вы-
разительность и смысл интонации. Всему этому и учит дисциплина «Ри-
торика».

Чтобы выступать перед аудиторией, студент должен обладать рядом 
специальных риторических навыков, которым надо учить. К ним отно-
сятся навыки: отбора и изучения литературы, составления плана, напи-
сания конспекта, устного логического изложения.

Наряду с системой методов преподавания, важнейшим фактором, 
влияющим на формирование риторических способностей учащихся, яв-
ляется характер или стиль общения между слушателем и выступающим.

Совокупность всех этих компонентов обеспечивает высокую эффек-
тивность, качество риторического образования и риторического воспи-
тания учащейся молодёжи. 

Без стремления преподавателя к риторико-педагогическому профес-
сионализму, его знания как в своей сфере, так и в области психологи-
ческой науки становятся невостребованными, теряют свою значимость, 
так как их невозможно применить в практической деятельности.

Немаловажным является постоянный поиск новых, более эффектив-
ных и наиболее приемлемых форм и методов обучения студентов пу-
бличному выступлению перед аудиторией. 

К сожалению, многие студенты стесняются выступать из-за боязни 
ошибиться, небогатого словарного запаса. Они комплексуют перед слу-
шающими.

Педагогическая риторика требует необходимости установления 
между преподавателем и учащимся доброжелательного тона отноше-
ний, преобладание высокой этичности. Кроме того, каждый преподава-
тель знает: 



111

• чтобы воздействие словом было максимально эффективным, необ-
ходимо научиться владеть своим голосом, речевым аппаратом, который 
«способен передавать малейшее движение внутренней жизни, просто 
и красиво выражать наши мысли и чувства». Главная цель – обучить ри-
торической речи.

Таким образом, дисциплина по риторике призвана создавать усло-
вия для выступления перед публикой, учить искусству красноречия, уде-
лять внимание риторической речи.

Литература
1. Александров Д.Н. Риторика. – Москва, 2001. – 231 с.
2. Аннушкин В.А. Первая русская риторика. – Москва, 1999. – 343 с.
3. Волков А.А. Курс русской риторики. – Москва, 2001. – 179 с.
4. Введенская Л. А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная 

риторика. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 255 с.

УДК 821.161.1

Дедюхина О.В., Титова М.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

(Россия, Якутск)

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ 
ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «АСЯ»

Аннотация. В статье рассматриваются особенности изучения сту-
дентами-иностранцами повести И.С. Тургенева «Ася». Определяется, 
что обращение на занятиях по истории русской литературы к эмоци-
ональной сфере студентов, освещение культурно-исторических особен-
ностей России XIX века способствуют более глубокому пониманию и ос-
воению языка, стимулируют расширение лексического запаса как в плане 
общеупотребительных слов, так и в сфере литературоведческой тер-
минологии. 
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FEATURES OF THE STUDY BY FOREIGN STUDENTS 
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Abstract. The article discusses the peculiarities of studying the novel by  
I.S. Turgenev «Asya» by foreign students. It is determined that the appeal in the 
classes of the history of Russian literature to the emotional sphere of students, 
the coverage of cultural and historical features of Russia of the XIX century 
contribute to a deeper understanding and mastering of the language, stimulate 
the expansion of the lexical stock both in terms of commonly used words and in 
the field of literary terminology.
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Неотъемлемой составляющей современного преподавания русского 
языка иностранным студентам является не просто обращение к некото-
рым отрывкам художественных текстов русской литературы на занятиях 
по языку, но и полноценное изучение ряда наиболее значимых лите-
ратурных произведений. «Художественные произведения обращены  
к разным сторонам души читателя и способствуют полноте и целост-
ности развития языковой личности иностранных студентов» [1, с. 182]. 
Изучение литературы, обращенное во многом к эмоциональной сфере 
студентов, способствует более глубокому проникновению в сущность 
изучаемого языка, знакомит с большим разнообразием лексических 
форм, ведет к освоению образного языка, а кроме того, формирует зна-
ния об особенностях национальной культуры страны изучаемого языка. 

Исследователи Ван Цзясин и В.Д. Янченко справедливо утверждают, 
что преподавание русской литературы является важной составляющей 
в процессе формирования высококвалифицированного специалиста  
в китайском студенте-русисте. «… Обучение иностранному языку в прин-
ципе немыслимо без обращения к национальной культуре, отражением 
которой является литературный процесс. Именно посредством художе-
ственного текста преподаватель вуза знакомит студентов с воплощен-
ным живым русским словом, с духом русской нации» [2, с. 9].
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Е.И. Панина указывает на важность анализа художественного текста. 
«При работе в иностранной аудитории с произведениями русской ли-
тературы целесообразно выстраивать учебный процесс таким образом, 
чтобы донести смысл изучаемого материала во всем многообразии его 
философских, исторических, литературных, языковых особенностей»  
[3, с. 279]. Студенты обучаются углубленному, осмысленному литератур-
ному чтению. Занятия по литературе формируют умения анализировать 
прозаические и поэтические тексты, определять тему и основную идею 
произведения, давать характеристику главным героям, выявлять неко-
торые художественные особенности. Расширение словарного запаса, 
как пассивного, так и активного происходит в том числе за счет освое-
ния литературоведческой терминологии, таких понятий, как литератур-
ное направление, жанр, тема, идея, сюжет, композиция, образ героя, 
персонажа, портрет, эпитет, сравнение, антитеза и др.

Семинарские, практические занятия по истории русской литературы 
способствуют развитию навыков устной и письменной речи. Студенты 
излагают и заранее подготовленные доклады, дают короткую информа-
цию, а также учатся строить спонтанные высказывания на литературную 
тему в процессе выполнения ряда заданий в классе, отвечая на вопросы 
по тексту. «На основе художественных текстов достаточно эффективно 
формируются и умения в различных видах речевой деятельности, осо-
бенно в чтении и говорении» [4, с. 107]. Наиболее трудным и эффек-
тивным представляется написание небольшого высказывания-ответа на 
проблемный вопрос по тексту произведения.

Важным является сам выбор художественных текстов для изучения в 
системе РКИ. Они должны относиться к вершинным достижениям рус-
ской литературной классики, являть собой значимые этапы в развитии 
русской литературы и творческой эволюции конкретного автора, быть 
не чрезмерно сложными для восприятия в иностранной аудитории. На 
занятиях по литературе возможно, или даже желательно, использова-
ние адаптированных текстов (что, безусловно, облегчает чтение и пони-
мание), допустимо знакомство с полным текстом произведения русской 
литературы на родном языке.

Повесть И.С. Тургенева «Ася», относящаяся к повестям о трагическом 
смысле любви, имеющая автобиографическую основу, воплотившая 
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особенности концепции тургеневской любви, философии природы, сво-
еобразие мировоззрения писателя в целом, является благодатным ма-
териалом для изучения иностранными студентами-русистами.

Изучение произведения проходит в несколько этапов. Первые этап 
– пропедевтический. Во-первых, на лекционных занятиях студенты зна-
комятся с краткой биографией Тургенева, основными этапами его твор-
ческой эволюции, особенностями поэтики. Во-вторых, студенты полу-
чают предварительное задание самостоятельно ознакомиться с текстом 
повести «Ася» (разрешается прочитать на родном языке), подготовить 
характеристики центральных героев повести: господина Н.Н., Аси, ее 
брата Гагина, один из студентов готовит в качестве индивидуального за-
дания рассказ об автобиографической основе повести и истории ее соз-
дания, используя учебник и любые другие доступные материалы, еще 
одному студенту поручается подготовить рассказ об истории Аси. 

Второй этап – аудиторный. Открывается практическое занятие за-
слушиванием заранее подготовленного выступления с последующим 
опросом с целью проверки усвоения изложенных фактов. Далее прово-
дится необходимая терминологическая работа, актуализируются знания 
о направлении, в рамках которого была написана повесть Тургенева (ре-
ализм), его основных особенностях, студенты знакомятся с особым жан-
ром, характерным для творчества писателя, – лирико-философская по-
весть, возникшим на стыке поэзии и прозы, рассматривающим человека 
в соотнесении с универсальными силами бытия. Студентам необходимо 
усвоить, что одной из особенностей поэтики Тургенева является органи-
ческое соединение конкретно-исторического и вечного, обязательное 
наличие философского подтекста.

Третий этап – непосредственная работа с текстом повести. Пред-
варительно дается краткий пересказ сюжета произведения, текстовый 
материал при этом может быть отражен в слайде презентации. Далее 
рассматривается система образов, с этой целью дается характеристика 
главных героев, анализируются детали их портретной характеристики, 
предлагается определить, в каких образах предстает на страницах по-
вести Ася (непосредственное дитя, благовоспитанная барышня, русская 
девушка, чуть ли ни горничная, домовитая хозяйка), с какими литератур-
ными героинями она сопоставляется (Доротея, Гретхен, Татьяна Лари-
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на), что является причиной эксцентричного поведения героини (боязнь 
наскучить господину Н.Н., происхождение). Рассказ об истории Аси тре-
бует разъяснения таких историко-культурных понятий, как дворянская 
усадьба, крепостное право, система образования дворянской девушки. 
При анализе образа Аси актуализируются и ранее полученные знания 
по русской литературе, параллель с Татьяной Лариной призвана подчер-
кнуть чистоту, самоотверженность и решительность характера героини.

Характеристика господина Н.Н. сопровождается анализом его чувств 
к Асе на основе отрывков из текста повести (гл. XIII, XVI, XVII). В процессе 
анализа ведется соответствующая словарная работа с использованием 
слайдов. После знакомства с обоими центральными персонажами сту-
денты получают задание заполнить две колонки эпитетами, характе-
ризующими Асю и господина Н.Н. соответственно. Данное задание на-
правлено на осмысление факта, что Ася и господин Н.Н. представляют 
собой противоположные личности, они в тексте повести противопостав-
лены, автор строит систему образов на антитезе.

Для вывода об основной идее повести студентам предлагается от-
ветить на вопрос: «Почему не состоялась история любви между Асей 
и господином Н.Н.?» после чтения отрывка из XX главы: «Завтра я буду 
счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не 
помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то 
не день, а мгновенье» [5, с. 239].

Далее речь идет о сюжетно-композиционных особенностях повести, 
своеобразии повествования, акцентируется внимание на том, что по-
весть «Ася» принадлежит к особой форме повести у Тургенева – пове-
сти-воспоминанию. Предлагается осмыслить вопрос: «Что в тексте про-
изведения позволяет назвать «Асю» повестью-воспоминанием?». Рас-
сматривается, что дает автору повествование от первого лица. Анализ 
сюжетно-композиционных особенностей актуализирует такие термины, 
как экспозиция, развитие действия, кульминация, развязка. В результате 
анализа построения повести студенты знакомятся с приемом «рассказ в 
рассказе», приходят к выводу, что используется кольцевая композиция.

Важный момент в осмыслении повести «Ася» – это ее философский 
финал. Анализируется отрывок текста со слов «Осужденный на одино-
чество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы» до слов «Так 
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легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все го-
рести человека – переживает самого человека» [5, с. 242]. В результате 
размышлений студенты должны прийти к выводу, что в финале пове-
сти звучит характерная для мировоззрения Тургенева идея о краткости, 
эфемерности жизни человека по сравнению с жизнью Природы, о че-
ловеческом ничтожестве, о невозможности со стороны человека проти-
виться неумолимым законам природы, которым он, как существо при-
родное, подчинен абсолютно. С философскими мыслями о человеке, 
высказанными в финале повести, непосредственно связана и концеп-
ция любви, она отражает взгляд писателя на любовь в целом. В пони-
мании Тургенева любовь – это стихийная, роковая сила, овладевающая 
человеком помимо его воли, любовь двойственна, она и блаженство,  
и сила разрушающая, однако именно любовь – то самое ценное, что 
дано человеку, что придает смысл его существованию. Преподаватель 
излагает концепцию любви и дает студентам задание найти ей под-
тверждение в повести «Ася».

Финальным, четвертым, этапом работы над повестью Тургенева 
«Ася» может быть задание написать небольшое эссе на тему: «Почему 
не состоялась история любви между Асей и господином Н.Н.?»

Итак, проведение практического занятия по повести Тургенева «Ася» 
требует значительной предварительной работы и со стороны препо-
давателя, и со стороны студентов. Главная трудность состоит в чтении 
полного текста произведения. Используются такие формы заданий, как 
краткий пересказ текста, рассказ об истории создания произведения, 
характеристика героев, анализ портретной характеристики, душевных 
движений персонажей, чтение отрывков текста с последующим анали-
зом и выводами, создание собственного высказывания на литературную 
тему. Изучение повести способствует развитию и устной, и письменной 
речи, коммуникативных компетенций, расширяет лексический запас,  
в том числе через усвоение литературоведческой терминологии, знако-
мит с культурно-историческим фоном России XIX века. 
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метного подхода в обучении русскому языку как иностранному. Автор 
считает интегрированный урок наиболее продуктивным способом ре-
ализации компетентностного подхода к обучению русскому языку как 
иностранному. Представлен опыт проведения интегрированного урока 
с привлечением культуроведческого материала, произведений музыкаль-
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Abstract. The article discusses the implementation of an interdisciplinary 
approach in teaching Russian as a foreign language. The author considers the 
integrated lesson to be the most productive way of implementing a competence-
based approach to teaching Russian as a foreign language, involving the 
formation of communicative, linguistic, linguistic, cultural and socio-cultural 
competencies of foreign students. The experience of conducting an integrated 
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– Yakut national holiday» in a group of foreign students is presented.
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В современном образовательном процессе необходимость в ис-
пользовании межпредметных связей при обучении русскому языку как 
иностранному становится всё более актуальной и востребованной. По 
словам А.А. Черепковой, «на основе межпредметных связей отражает-
ся компетентностный подход к обучению, предполагающий формиро-
вание коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой и социокультурной компетентностей обучающихся. 
Особую важность и значимость приобретает интегрированное изуче-
ние языка и национальной культуры, постижение русского языка как 
материальной и духовной ценности народа, как составной части жиз-
ни общества; соотношение языка, культуры жизни и общества в целом»  
[1, с. 308]. Разработкой методики реализации интегрированного под-
хода в вузовском обучении занимаются специалисты из разных обла-
стей знаний, мы опирались на теоретические изыскания О.Е. Захарчук,  
Л.В. Корниловой, Е.В. Мишаниной, Л.К. Рагимхановой, А.А. Черепковой. 
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Л.К. Рагимханова относит русский язык к «числу тех учебных дисци-
плин, где вопрос об осуществлении межпредметных связей особенно 
важен, так как формирование и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции предполагает не только корректное использование язы-
ковых фактов (единиц языка), но и аккультурацию и интериоризацию, 
поскольку эффективное владение языком, безусловно, связано с усвое-
нием иностранных культурологем и накоплением социально-коммуни-
кативного опыта в рамках межкультурной коммуникации, иначе полно-
ценная языковая личность может не состояться» [2, с. 130]. Совершенно 
справедливо отмечает Е.И. Пассов, «языковую картину мира следует 
изучать «в тесной связи с человеком, его культурной отнесенностью, 
сознанием, духовно-практической деятельностью» [3, с. 42]. Создать 
целостное представление о культуре народов Российской Федерации 
позволяет такая форма работы как интегрированный урок. Интегриро-
вание русского языка как иностранного осуществляется с предметами, 
предоставляющими лингвострановедческую информацию: историей, 
географией, литературой, культурой, музыкой, живописью [4, с. 103].

Интегрированные уроки являются наиболее продуктивной формой, 
реализующей компетентностный подход к обучению русскому языку 
как иностранному, который включает в себя в том числе и формирова-
ние культуроведческой и социокультурной компетентностей студентов. 
Преподаватели, обучая иностранных студентов русскому языку в Се-
веро-Восточном федеральном университете, разрабатывают учебные 
материалы о традициях и обычаях якутов, национальных видах спорта, 
якутской кухне, культурных объектах и природных заповедниках респу-
блики. Этнокультурной ценностью обладают и песни, являющиеся «ви-
зитными карточками» региона («Якутяночка моя» Л. Дербенёва, «Падут 
неслышные снега» А. Михайлова, «Якутия» Ж. Жусупова, «Песня о ма-
лой Родине – Якутии» Н. Орловой, «Приезжайте в Якутск» С. Прачёва, 
«Ленские столбы» Л. Бутырина и др.), которые иностранцы разучивают 
на занятиях. Студенты развивают свои слуховые и произносительные на-
выки, отрабатывают грамматические конструкции, обогащают свой сло-
варный запас. Изучение сказок якутов и малочисленных народностей 
Севера, сравнение и сопоставление с национальными сказками родной 
культуры студентов способствуют развитию их межкультурных навыков. 
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Представляем интегрированный урок по РКИ на тему: «Ысыах – якут-
ский национальный праздник»:

1. Вступительное слово преподавателя: когда вы празднуете насту-
пление Нового года? Конечно, зимой, – ответите вы. А по старинной тра-
диции якуты празднуют Новый год летом, в июне. Почему? Сегодня мы 
об этом узнаем.

2. Предтекстовая работа (знакомство с новой лексикой): скотово́д – 
животново́д, челове́к, кото́рый разво́дит кру́пных дома́шних живо́тных; 
угоще́ние – пи́ща, напи́тки; свяще́нный – боже́ственный; вы́жить – 
оста́ться живы́м, не умере́ть; богаты́рский напи́ток (здесь) – напи́ток, 
кото́рый даёт си́лу и здоро́вье; богаты́рь – могу́чий (си́льный) ска́зочный 
геро́й; покрови́тельство – защи́та; обря́ды – религио́зные де́йствия; 
ритуа́лы – поря́док религио́зных де́йствий; ска́чки – соревнова́ния 
верховы́х лошаде́й; изоби́льный – очень бога́тый; благословля́ть – 
одобря́ть, говори́ть до́брые слова́, напу́тствовать; хорово́д – наро́дный 
кругово́й та́нец с пе́нием; вели́чие – могу́щество, досто́инство; заряжа́ть 
эне́ргией – дава́ть эне́ргию, си́лу, здоро́вье; неразры́вный – кре́пкий, 
недели́мый; предводи́тель – гла́вный, руководи́тель; непреры́вно – без 
переры́ва.

3. Культурологический комментарий (привлекаются сведения из 
истории, культурологии, географии) [5]: Праздник Ысыах связан с куль-
том солнечного божества и плодородия. Раньше его отмечали в день 
летнего солнцестояние – 22 июня, теперь в период с 10 по 28 июня.  
С 1991 г. Ысыах является государственным праздником Республики Саха 
(Якутия).

Аал Луук Мас – священное дерево народа саха. Мир у якутов состоит 
из трёх частей: Подземный мир, где живут злые духи, Средний мир, где 
живут люди, Верхний мир – мир богов.

Алгысчыт – пожелатель добра.
Алгыс – благопожелания, хваления якутским божествам.
Олонхо – древнейшее эпическое сказание народа саха. Главные ге-

рои – Нюргун Боотур, Айталы Куо, Урун Уолан, Туйаарыма Куо.
4. Чтение текста «Гла́вный яку́тский пра́здник – Ысыа́х»:
Якут́ия – эт́о край веч́ной мерзлоты́, мес́то, где са́мая холо́дная 

и дли́нная зима́. До́лгие мес́яцы моро́зов и поляр́ных ночей́ якут́ы 
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мечта́ют о наступлен́ии лет́а, ждут, когда́ тёплые со́лнечные 
лучи́ расто́пят снега́ и льды*. И тогда́ приро́да проснётся по́сле 
до́лгого сна и наступ́ит долгожда́нное лет́о. Это зна́чит, что жизнь 
продолжа́ется! Поэт́ому са́мый гла́вный пра́здник в Якут́ии– это 
Ысыа́х, си́мвол продолжен́ия жи́зни.

Якут́ы с древ́них времён бы́ли скотово́дами*, они́ разводи́ли коро́в 
и лошадей́. Поэт́ому основно́е угощен́ие* на Ысыа́хе – это мяс́о и 
моло́чные продуќты. У наро́да саха́ осо́бенное отношен́ие к ло́шади: 
они́ счита́ют её священ́ным* живо́тным. Ло́шадь помога́ет человеќу 
вы́жить* в тяжёлых усло́виях сев́ера. Она́ не то́лько выполняе́т тя-
жёлую рабо́ту в хозяй́стве, но и отдаёт своему ́хозяи́ну полез́ные для 
здоро́вья молоко́ и мяс́о. 

Са́мый гла́вный напи́ток на ысыа́хе – это кумы́с. Якут́ы счита́ют 
его́ священ́ным богаты́рским напи́тком*. Поэт́ому перево́д сло́ва 
«Ысыа́х» связ́ан и́менно с кумы́сом. По стари́нной тради́ции на эт́ом 
пра́зднике не то́лько пьют эт́от напи́ток и угоща́ют им уважа́емых 
гостей́, но и обяза́тельно полива́ют кумы́сом зем́лю. Так якут́ы 
благодарят́ бого́в за их доброту ́и покрови́тельство*. 

На Ысыа́хе прово́дятся и други́е священ́ные обряд́ы и ритуа́лы*. 
Одни́м из си́мволов прáзднования Ысыаха являе́тся дéрево Áал 
Луук Мас. Бо́ги, кото́рые живут́ в Вер́хнем ми́ре, наблюда́ют за 
жи́знью людей́ Сред́него ми́ра. Они́ мо́гут помо́чь лю́дям, но мо́гут 
и рассерди́ться на ни́х. Что́бы бо́ги бы́ли добры́ к лю́дям, алгысчы́т 
зажига́ет ого́нь и произносит алгыс, про́сит у них хоро́шую жизнь для 
наро́да: здоро́вье, размножен́ие скота́, бога́тый урожа́й. 

На Ысыа́хе все ро́дственники собира́ются вмес́те за бога́тым и 
изоби́льным* угощен́ием. Ста́ршее поколен́ие семьи́ благословляе́т* 
молоды́х. Ысыа́х объединяе́т наро́д, пока́зывает человеч́ескую 
доброту ́и любо́вь к жи́зни.

На пр́азднике лю́ди отдыха́ют и веселят́ся: игра́ют в люби́мые 
наро́дные и́гры, пою́т и танцую́т. На Ысыа́хе прово́дятся спорти́вные 
соревнова́ния и ко́нные ска́чки. 

Все лю́ди стара́ются принят́ь уча́стие в о́бщем та́нце осуо́хай, они 
благодарят́ со́лнце за свет и тепло́. 

В якут́ской культур́е со́лнце олицетворяе́т жи́зненную си́лу. 
Поэт́ому са́мый волную́щий ритуа́л – эт́о встреч́а со́лнца. Наро́д 
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саха́ вер́ит в то, что с восхо́дом со́лнца начина́ется но́вая жизнь,  
а со́лнечные лучи́ заряжа́ют людей́ но́вой энер́гией*, даю́т си́лы 
приро́де и человеќу на цел́ый год.

5. Притекстовая и послетекстовая работа: 
– Ответы на вопросы по тексту: когда́ яку́ты пра́зднуют наступле́ние 

Но́вого го́да? Како́е гла́вное угоще́ние на Ысыа́хе? Заче́м алгысчы́т 
полива́ет кумы́сом зе́млю? Что вы узна́ли о пра́зднике Ысыа́х?

– Выполнение грамматических заданий (подберите правильную 
форму глагола): На пр́азднике лю́ди (отдыха́ть) и (весели́ться): (игра́ть)  
в люби́мые наро́дные и́гры, (петь) и (танцева́ть). 

6. Просмотр видеофрагмента (из информационной передачи «Ново-
сти»). С целью развития навыков аудирования перед просмотром ви-
деофрагмента ставим перед студентами задачу – ответить на вопрос: 
Какой рекорд Гиннеса был установлен на Ысыахе? Обсуждение увиден-
ного. 

7. Прослушивание музыкального фрагмента. 
Студенты читают учебный текст: Хомус́ – якут́ский музыка́льный 

инструмен́т. Якут́ский хомус́ – древ́ний музыка́льный инструмен́т 
наро́дов Респуб́лики Саха́ (Якут́ия). Во́зраст хомус́а составляе́т бо́лее 
пяти́ ты́сяч лет. В древ́ние времена́ его́ изгота́вливали из древеси́ны 
или кости́. Сейча́с хомус́ дел́ают из желез́а. Якут́ские шама́ны 
испо́льзовали его́ для лечен́ия людей́ и изгна́ния злых дух́ов. Та́кже  
с по́мощью хомус́а признава́лись в любви. 

Затем отвечают на вопросы: что тако́е хому́с? Из чего́ изгота́вливали 
хому́с в дре́вние времена́? Из чего́ изгота́вливают хому́с сейча́с?

Демонстрируем видеофрагмент игры на хомусе, предлагаем студен-
там поделиться своими впечатлениями: Вам понравилось звучание хо-
муса? Какие картины вы представляли? Какие звуки вы услышали? 

8. Работа с репродукциями картин якутских художников, посвящён-
ных празднованию Ысыаха. Студенты рассматривают репродукцию  
Т.А. Степанова «Средний мир» из цикла «Миры олонхо», делятся впе-
чатлениями, называют знакомые предметы, ритуалы этого праздника. 
Знакомятся с текстом, отвечают на вопросы преподавателя, составляют 
план устного сочинения по картине: 

На картине Т.А. Степанова «Средний мир» изображено праздно-
вание Ысыаха. В центре алгысчыт разодит огонь и произносит сло-
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ва благословения богам, а главные герои олонхо исполняют осуохай. 
Якуты в национальной одежде держат чороны с кумысом. На заднем 
плане изображены три столба – сэргэ, над которыми в лучах солнеч-
ного света летят стерхи – священные птицы народа саха. Используя 
зеленый, красный, голубой, жёлтый цвета, художник передаёт празд-
ничное настроение.

9. Выполнение творческих заданий на развитие речи:
– Решение кейса: Ян Лин 22 года. Путешествуя по России, она по-

сетила Республику Саха (Якутия). Её пригласили на якутский праздник 
Ысыах. По традиции все жители надевают на Ысыах красивую нацио-
нальную одежду. Женщины к такому торжеству готовятся заранее, 
шьют себе платья, продумывают украшения. Ян Лин тоже хочет 
приобрести себе нарядное якутское платье. Перед вами халадаай 
– традиционное якутское платье. Цвета имеют определённое зна-
чение: красный – символ жизненной силы; зелёный – молодости, жиз-
ненного расцвета, бессмертия; голубой – развития; жёлтый и белый 
– жизни, счастья; чёрный, темно-серый, коричневый – земной души. 
Платья сшиты из разных тканей и украшены камнями и узорами.

В отделе аксессуаров нужно подобрать к платью традиционные 
якутские украшения: серебряные пластинки на шею и руки, бастынгу 
– головной убор, защищающий от злых духов. Раньше его изготавли-
вали из кожи и ткани, сейчас из металла с якутскими орнаментами. 
Поверх платья на груди и спине – красивое серебряное украшение, по-
хожее на длинную цепочку, тоже использовалось как оберег и символ 
здоровья, плодородия. 

Посоветуйте нашей героине, какое платье и украшения ей вы-
брать.

– Составление диалогов, разыгрывание ролевых ситуаций: 1) Пред-
ставьте, что вы находитесь на Ысыахе, расскажите о том, как проходит 
праздник; 2) Предложите вашему другу посетить Ысыах Олонхо. Расска-
жите ему об этом празднике. 

– Выполнение проектных заданий, требующих, как правило, само-
стоятельного обращения студентов к межпредметным связям, т.е. ком-
плексного подхода к решению разного рода задач (работа над иссле-
дованиями сравнительно-сопоставительного типа (в аспекте «диалога 
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культур»): 1) Расскажите о вашем национальном празднике. Сравните 
с Ысыахом; 2) Расскажите о национальных костюмах вашей страны;  
3) Расскажите о национальном инструменте вашей страны. Сравните его 
с якутским хомусом; 4) Подготовьте проект поздравительной открытки  
к празднику Ысыах. Расскажите, что на ней будет изображено и почему? 
Какие слова поздравления вы напишите?

10. Подведение итогов урока: о каком празднике вы сегодня узнали? 
С какими новыми якутскими словами вы сегодня познакомились? Какие 
традиции и ритуалы вам больше всего запомнились? 

Представленный нами урок по РКИ был проведён на культурологиче-
ском материале с привлечением музыки, живописи, литературы, были 
применены разнообразные средства, технологии и приёмы развития 
речи иностранных студентов. Студенты узнали о главном национальном 
празднике якутского народа, расширили свой словарный запас, в том 
числе региональной лексикой, развили навыки говорения, чтения, ау-
дирования и письма. Данное занятие вызвало интерес у иностранцев, 
пробудило чувство уважения к культуре народа саха.

Таким образом, интегрированные занятия являются эффективным 
способом реализации компетентностного подхода к обучению русскому 
языку как иностранному, основанному на формировании совокупности 
компетенций, необходимых для профессионального владения русским 
языком, в том числе культуроведческой и социокультурной компетен-
ций, представляющих собой «совокупность знаний о национально-
культурной специфике страны изучаемого языка, умений строить свое 
речевое и неречевое поведение в соответствии с данной спецификой  
и осуществлять эффективное межкультурное общение» [6, с. 9]. 
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ЛИТЕРАТУРА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Целью данной работы выступает обоснование нашей рекомендации 
знакомить иностранных студентов с литературой, а вместе с тем  
и с бытом, культурой коренных малочисленных народов Севера в целях 
сохранения и развития данной литературы, а также для формирования 
культуроведческой компетенции у студентов, которая является одной 
из важнейших целей обучения русскому языку как иностранному. Исходя 
из цели, перед статьей поставлены следующие задачи: дать основные 
теоретические определения по теме исследования, изучить особенно-
сти отбора текстов для занятий по русскому языку как иностранному, 
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рассмотреть возможность сохранить и расширить использование ли-
тературы коренных малочисленных народов, проживающих на терри-
тории Республики Саха (Якутия). 
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LITERATURE OF THE INDIGENOUS SMALL-NUMBERED PEOPLES 
OF THE NORTH: LINGUISTIC CHARACTERISTICS 

AND PEDAGOGICAL POSSIBILITIES

Abstract. The purpose of this work is to substantiate our recommendation 
to acquaint foreign students with literature, and at the same time with the life 
and culture of the indigenous small peoples of the North in order to preserve 
and develop this literature, as well as to form cultural competence among 
students, which is one of the most important goals of teaching Russian as a 
foreign language. Based on the purpose, the article has the following tasks: to 
give basic theoretical definitions on the topic of the study, to study the features 
of the selection of texts for classes in Russian as a foreign language, to consider 
the possibility of preserving and expanding the use of the literature of indigenous 
peoples living in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: Russian as a foreign language, cultural competence, literature of 
the indigenous peoples of the North.

На сегодняшний день нет сомнений в том, что решение многих ак-
туальных проблем нельзя представить без учета особенностей куль-
турных, исторических и языковых аспектов народностей. То же самое 
касается и коренных народов Севера. По законодательству Российской 
Федерации о поддержке языков коренных малочисленных народов 
рассматриваются вопросы развития его реализации. Более того, играя 
этносохраняющую роль, огромный вклад в структуру общества, между-
народного взаимопонимания и сотрудничества вносят традиционный 
фольклор, духовная культура в целом и литература.
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Сохранение и развитие культурного наследия коренных жителей Се-
вера продолжает привлекать к себе внимание современных исследова-
телей не только внутри страны, но и за ее пределами [5, с. 120]. 

Методы и принципы исследования. Теоретические (анализ и синтез, 
обобщение и интерпретация научной и научно-методической литера-
туры по теме исследования), эмпирические (беседа, наблюдение). Для 
занятий использовались материалы из повести Н.С. Тарабукина «Мое 
детство» и из повести «Когда киты уходят» Ю. С. Рытхэу.

Автобиографическая повесть «Мое детство» представляет собой сво-
еобразную летопись жизни эвенского народа до 1917 г. Повесть написа-
на простыми и короткими предложениями. Предложения в основном 
двусоставные, использован прямой порядок слов, что не доставляет 
трудностей для понимания иностранным студентам. При чтении студен-
ты сталкиваются с такими непонятными для них словами, как «тарба-
ган», «тальники», «малахаи», «посох», «салазки», «кухлянка», «коче-
вать», «юрта», «нарты», «чурка», «маут». С этими словами преподава-
тели должны познакомить своих обучающихся посредством словарей  
и иллюстраций до начала работы с текстом. Даже при адаптации текста 
не стоит убирать данные слова, так как они являются отличными прово-
дниками в жизнь и культуру эвенов. 

Так как повесть разделена по коротким главам, чтение дается легко. 
Сюжет прост и ясен, а также невольно дает сравнить свое детство с дет-
ством автора. Каждая глава повести обладает нравственной и воспита-
тельной силой. 

Также было проведено занятие по повести Ю.С. Рытхэу «Когда киты 
уходят» в китайской аудитории уровня А2-В1. После знакомства с био-
графией автора, студенты начали работать с адаптированным отрывком 
из текста. Была проведена словарная работа, решены предтекстовые 
задания в виде лексических игр. После прочтения двух глав, были оз-
вучены послетекстовые задания. Например, составить предложение из 
заданных слов, ответить на вопросы по содержанию текста, рассказать | 
о своем впечатлении от мысли автора, что люди и киты «братья и се-
стры», дать устное описание героям повести. 

«Современная легенда» – так обозначил жанр своего произведения 
сам чукотский автор. Выбранная жанровая форма вмещает в себя мифо-
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логию и реальность. В основе повести – аутентичный миф о происхож-
дении чукчей от морских животных [11, с. 63]. 

Наряду с такими словами, как «галечная коса», «мыс», «кочка», «ла-
гуна», «устье» идет совершенно новое видение мира и мифология на-
рода Рытхэу. Это привело к бурному обсуждению идеи автора и к срав-
нению с мифологией китайского народа. 

Знакомство иностранных студентов с традициями, историей, искус-
ством коренных народов Севера духовно обогащают их, привлекают 
внимание и вызывают существенный интерес [4, с. 99]. 

Новые стандарты образования ставят задачу формирования у обу-
чаемых таких компетенций, как культуроведческая и коммуникативная 
[10, с. 125]. Важно также отметить, что обе компетенции напрямую свя-
заны друг с другом и эффективно развиваются при работе с литературой 
коренных малочисленных народов Севера. Объединяя лингвистиче-
скую теорию с повседневной практикой студента, региональный ком-
понент позволяет раздвинуть стены университета, то есть сделать его 
живым и интересным [8, с. 184]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что выявлена 
необходимость обращения к литературе коренных малочисленных на-
родов на занятиях по РКИ.

В образовательном процессе предполагается развитие лингвокуль-
турологической компетенции. Она требует учета региональных и этно-
культурных факторов, использования современных образовательных 
технологий, вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую  
и проектную деятельность, что закладывает основу для продуктивного 
развития интеллектуального, творческого и ценностного потенциала 
языковой личности [6, с. 19]. 

Отбор литературы для занятий по русскому как иностранному дол-
жен производиться с учетом следующих методических критериев:

• соответствие целям, задачам и требованиям учебной программы; 
• ценностная направленность текста, способствующая формирова-

нию познавательного интереса; 
• учет уровня подготовки, национальных, возрастных и психологиче-

ских особенностей студентов.
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К последнему из вышеуказанных критериев добавим комментарий 
о том, что текст всегда должен подвергаться адаптации под уровень  
аудитории. Однако при этом всегда следует стараться сохранить тексту 
его аутентичность [9, с. 177].

Рассмотренные нами выше повести и задания к ним представляют 
собой основу для будущих методических разработок, посвященных из-
учению творчества авторов из коренных малочисленных народов Рос-
сии, в частности Ю.С. Рытхэу и Н.С. Тарабукина [11]. 

Для чтения на занятии лучше всего подходят именно рассказы и по-
вести в силу небольшого объема и несложной сюжетной линии. Они 
воспитывают эстетическое чувство, приносят эмоции и дают пищу для 
дальнейших размышлений [12].

Литература малочисленных народов Севера вызывает неподдель-
ный интерес у студентов своей простотой и необычностью. Иностран-
ные студенты, особенно будущие учителя и преподаватели русского 
языка и литературы, обязаны знать не только о существовании других 
народностей России, но и иметь о них, их культуре и истории определен-
ное представление. Мы считаем, что таким образом эта по своему роду 
уникальная литература будет не только сохранена, но и будет иметь воз-
можность на более широкое распространение. 
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Концепция современного образования ставит своей главной задачей 
не просто дать новую готовую информацию учащимся, но и научить их 
самостоятельно учиться и искать новые способы углубления своих зна-
ний. Для достижения этой цели необходимо постоянно поддерживать  
у учащихся высокий уровень мотивации к обучению. Наличие у учаще-
гося мотивации к обучению придает его учебной деятельности целена-
правленный характер и определяет выбор средств, приемов, а также 
способов их упорядочения для достижения целей. В данном мнении 
сходятся не только современные педагоги, но и психологи. Таким обра-
зом, актуальной проблемой современного образования и иноязычного 
в том числе является развитие и поддержание высокого уровня мотива-
ции обучающихся [1].

Практика показывает, что иностранные студенты технических ву-
зов, получив информацию о национальных традициях, о деятельности 
предприятий и учреждений в той или иной стране испытывают опреде-
ленные трудности в общении с представителями иноязычной культуры 
как на бытовом, так и на профессиональном уровне. Это объясняется 
тем, что культурологическая информация недостаточно интегрирована 
в процесс обучения русского языка как иностранного, а также свиде-
тельствует о существовании разрыва между теоретическими знаниями, 
которые получают учащиеся, и практическими навыками и умениями 
межкультурного общения, которые потребуются им в будущей профес-
сиональной деятельности. Особое внимание следует обратить на твор-
ческий подход в обучении РКИ. По мнению А.В. Богачёва и К.А. Грушко 
он содействует стимулированию и повышению мотивации у учащихся 
к обучению, за счет применения таких методов и приемов как исполь-
зования стихов и песен при отработке лексико-грамматических тем, 
решения проблемных дидактических задач и проведение ролевых игр, 
которые помогают учащимся лучше понимать язык и развивать комму-
никативные навыки [1].

В данной статье рассматривается коммуникативная методика (ро-
левые и деловые игры). Включение в практические занятия по русско-
му языку как иностранному интерактивных технологий обучения зна-
чительно интенсифицирует образовательный процесс, обеспечивает 
неоднократное повторение языкового и лексического материала. Ин-
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терактивные методы позволяют иностранным студентам технических 
вузов реализовать полученные знания в процессе речевого общения 
(аспект говорение). И, конечно, полагаем нужным уточнить термин 
«говорение», под которым в данной статье подразумевается «продук-
тивный вид речевой деятельности, посредством которого (совместно  
с аудированием) осуществляется устное вербальное общение» [1, с. 49].  
Кроме того, иноязычное говорение характеризуется мотивированно-
стью, активностью и самостоятельностью говорящего, стремлением  
к цели и ситуативной обусловленностью. Такая позиция особенно акту-
альна в настоящее время, когда от студента требуется активность при 
решении жизненных и профессиональных задач. Ведущим методом 
обучения является игровая деятельность на занятиях по дисципли-
не «Русский язык как иностранный» на продвинутом этапе обучения  
(1-й и 2-й уровень владения РКИ). Игровые технологии являются эффек-
тивным способом повышения мотивации в любом возрасте и реализу-
ют применение изучаемого языка на практике. Более того, за счет пре-
обладающего применения групповых форм работы они обеспечивают 
необходимость взаимодействия учащихся между собой, где и возникает 
четкая необходимость и коммуникации [4].

Ролевая игра – это эффективный способ формирования у иностран-
ных студентов межкультурных компетенций, необходимых для решения 
коммуникативных задач на русском языке в социально-бытовой и про-
фессиональной деятельности [2]. Интерактивное обучение является не-
отъемлемой частью интенсивного обучения с использованием мульти-
медийных технологий. Какие же речевые игровые задания зарекомен-
довали себя в процессе обучения на продвинутом этапе. Остановимся 
подробнее на некоторых из них.

Упражнение «Речевая маска» можно применять в тренинге по теле-
фонным переговорам. Главная цель этой игры-уметь воспринимать 
интонационную составляющую речи и использовать ее для получения 
недостающей информации (уметь представить собеседника, ориенти-
руясь на интонационный рисунок). Участники работают в мини-группах 
(3-4 человека). Каждая группа обсуждает и выбирает разные речевые 
маски, которые можно услышать при телефонном взаимодействии. Об-
учающийся должен продемонстрировать выбранную речевую маску. 
Это могут быть речевые маски «умный студент», «зануда» и т.д. Все 
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участники выступают (произнося любую речь). Предложенные вариан-
ты фиксируются преподавателем на доске. После такой работы подроб-
но анализируются и фиксируются голосовые характеристики речевой 
маски (тон, паузы, тембр).

Упражнение «Словесный портрет». Один из учащихся выходит из 
учебной аудитории. Остальные студенты загадывают человека, хорошо 
известного всем учащимся группы. В процессе игры члены группы по 
очереди описывают детали внешности человека, которого они загада-
ли. Входящий должен узнать, кого загадала группа.

Упражнение «Телефон». Студенты в группе делятся 2 подгруппы А 
и Б. Им раздаются карточки с несколькими телефонами; команде А –  
с заданием и несколькими телефонами; команде Б – карточка с именами 
и одним номером телефона. Нужно точно и быстро позвонить Антону и 
Ирине. Например, Позвоните Антону, пригласите его в гости, 296-25-16; 
34-56-890. Позвоните Ирине, пригласите ее в гости, 34045-345, 23-84-41. 

Антон 296-25-16; Ирина 23-84-41.
Упражнение «Комплексные этюды». Ваша подруга получила квар-

тиру в новом, современном микрорайоне. Поздравьте ее, расспросите 
о квартире, районе, мебели и т.д.

Одна из главных задач любой игры – дальнейшее развитие коммуни-
кативных умений и навыков. Особенное внимание следует обратить на 
лексические и сюжетно-ролевые игры. Лексические игры способствуют 
более скорому и продуктивному запоминанию довольно большого чис-
ла новой лексики, а сюжетно-ролевые игры, в свою очередь, призваны 
научить обучающихся употреблять данную лексику в конкретной ситу-
ации. Например, игра «Кафедра». Вы пришли к заведующему кафедры  
с просьбой перенести экзамен на две недели. Представьтесь. Объясни-
те, по какому поводу вы пришли.

Как образец можно использовать следующую программу речевого 
этикета.

А. Поздоровайтесь.
Б. Спросите разрешения войти.
В. Объясните цель вашего прихода.
Г. Ответьте на дополнительные вопросы заведующего кафедрой.
Д. Поблагодарите заведующего кафедрой.
Е. Попрощайтесь.
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Игровые задания способствуют тому, что учащиеся усваивают знания 
и приобретают речевой опыт не по принуждению, а естественным пу-
тем, в соответствии с собственными желаниями и потребностями. По-
мимо этого, игра дает возможность участникам оценить себя на фоне 
других, формирует атмосферу здорового соревнования, благодаря чему 
мобилизуется творческий потенциал учащихся [3, с. 15]. Тем самым та-
кие формы работы повышают мотивацию обучающихся, представляют 
мощные средства развития умственных способностей, а следователь-
но, находят применение в учебном процессе, позволяют осуществлять 
связь посредством современных коммуникаций.
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Аннотация. Интерес к русскому языку как иностранному (РКИ) в Япо-
нии всегда был под сильным влиянием политических и экономических 
отношений между Россией и Японией. На сегодняшний день существует 
большое количество мнений и споров о том, в каком состоянии – подъ-
ёма или упадка – находится интерес к РКИ в Японии. Задача данной ста-
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тьи – определить истинное направление данной тенденции и понять, 
что является мотивирующим фактором для японцев при изучении РКИ, 
и таким образом выявить актуальные факторы для преподавания РКИ 
в Японии.
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and Japan. Today, there are a large number of opinions and debates about the 
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Japan.
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На современном этапе развития РКИ существуют два противополож-
ных мнения о заинтересованности в русском языке как иностранном 
на территории Японии. Так, многие японские СМИ пишут, что интерес 
к России и количество изучающих РКИ в современной Японии значи-
тельно падает. Однако есть и те, кто утверждают, что эти показатели, 
наоборот, повысились. Для того, чтобы выяснить и проанализировать 
основную тенденцию – подъем или спад интереса к РКИ в Японии, –  
в рамках статьи показано количество человек, сдающих Тест по русско-
му языку как иностранному (ТРКИ), а также описаны новые факторы, 
которые могут влиять на мотивацию к изучению РКИ и, соответствен-
но, становятся актуальными для преподавания РКИ в Японии. Именно 
на них, по мнению автора, следует обратить внимание для включения  
в образовательный процесс.
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Интерес к РКИ в Японии
В конце XX века с распадом Советского Союза и рождением Новорос-

сии интерес к России в Японии стремительно повысился, и число япон-
цев, изучающих русский язык, также значительно возросло [4, 6]. Тем не 
менее большое количество СМИ, например, газеты «Майнити» и «То-
кио», утверждают, что нынешняя мировая ситуация и спад в политиче-
ских японо-российских отношениях негативно повлияли на количество 
изучающих РКИ в Японии. Однако газета «Ниппон Кэйзай» утверждает 
противоположное, основываясь на том, что поступающих на русское от-
деление в Токийский университет иностранных языков в 2022 г. было на 
17 человек больше, чем в 2021 г. [1].

Повышается или снижается интерес и потребность в РКИ в Японии 
в 2023 г.? Ответить на этот вопрос однозначно довольно сложно из-за 
большого количества как лингвистических, так и экстралингвистических 
факторов, однако можно выяснить относительно общую тенденцию на 
основании количества людей, которые сдают ТРКИ в Японии.

На рис. 1 отображается количество человек, сдавших ТРКИ с 2005 по 
2022 г.; информация взята с официального сайта ТРКИ в Японии [3 (до-
ступно только из Японии)]. Из рисунка видно, что за последние несколь-
ко лет количество людей, сдающих экзамен на 4 уровень, немного сни-
зилось, тогда как количество сдающих на 2 и 3 уровни не изменилось, 
а на 1 уровне даже немного повысилось. При анализе мы не учитываем 
данные на 2019 г., т.к. резкий спад был обусловлен появлением новой 
коронавирусной инфекции и тайфунов на территории Японии, из-за чего 
экзамены отменялись, однако уже в 2020-2021 гг. количество желающих 
сдать экзамен увеличилось.

Рисунок 1 – Количество экзаменуемых ТРКИ в Японии
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В 2017 г. ТРКИ сдавало 838 человек (из них 75 – на первых уровень, 
207 – на второй, 241 – на третий, 315 – на четвертый). В 2018 г. количе-
ство сдавших выросло до 879 человек (из них 72 – на первых уровень, 
212 – на второй, 285 – на третий, и 310 – на четвертый). В 2022 г. экзамен 
сдали 874 человек (80 – на первых уровень, 216 – на второй, 292 – на 
третий и 286 – на четвертый). Эти значения показывают, что количество 
желающих начать изучать РКИ в Японии или как минимум получить офи-
циальный сертификат на сегоднишний день остается примерно на том 
же уровне, как и в 2018 г., который был отмечен стабильным ростом чис-
ла сдающих экзамен на все 4 уровня владения языком. Это доказывает 
активный интерес к РКИ в японской аудитории на сегодняшний день.

Мотивационные факторы
Если с точки зрения количества интерес к РКИ в Японии не поменял-

ся, то мотивационные факторы, которые влияют на желание изучать 
русский язык, отчасти изменились.

Какие факторы влияют на интерес к РКИ японцев и отличаются ли 
они от факторов заинтересованности в других языках? Т. Ясима [6],  
а также М. Укэи и О. Такэути [7] утверждают, что японскими студентами, 
которые изучают английский язык, движет сугубо практичный мотив, 
тогда как студенты, изучающие другие языки, как правило, делают это 
по причине глубокого интереса к культуре изучаемого языка. Что касает-
ся РКИ, по мнению многих японских русистов, таких как Канеко, Саяма 
и Хаясида, многие студенты приняли решение изучать РКИ из-за инте-
реса к русской литературе, балету, музыке и другим аспектам русской 
культуры [5]. Однако в наше время помимо вышеупомянутых факторов 
многие японцы стали интересоваться Россией и РКИ и по другим причи-
нам. Одним из паказателей популярности в стране того или иного языка 
является заинтересованность вузов в его преподавании. В таких значи-
мых в Японии вузах, как Женский университет Отяномизу, Университет 
Канадзава, Университет Хитоцубаси и др. помимо упоминания о богат-
стве культуры России описывается необходимость изучения РКИ такими 
фразами: «Это возможность посмотреть на разные мнения ... и осознать 
политическую ситуацию с разных ракурсов», «через русский язык мож-
но глубоко познать историю и современную политическую обстановку  
в Европе» и т.д. [2], тогда как раньше делали упор на литературу, иску-
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ство и географическое расположение стран. Cтановится ясно, что при-
чины, служащие мотивацией для изучения РКИ в современной Японии, 
немного изменились.

Эти явления можно объяснить, предположив, что основная причина 
– это влияние СМИ. Если раньше Россия для Японии была очень далекой 
и непонятной страной и не вызывала особого интереса, то сейчас про 
Россию слышат и читают каждый день, что вызывает интерес и любо-
пытство в японской аудитории.

В заключении можно сделать несколько выводов. 1. Количество из-
учающих РКИ в Японии не поменялось и русский язык продолжает ин-
тересовать японскую аудиторию. 2. Для многих японцев, изучающих 
РКИ, мотивационным фактором является политика, новая информация 
и международные отношения. 3. При преподавании РКИ в японской 
аудитории необходимо учитывать заинтересованность учащихся в со-
временной политической ситуации и включать политическую лексику  
в образовательный процесс.
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ПРОБЛЕМА ГЕРОЯ И ВРЕМЕНИ В РОМАНАХ МИХАИЛА ШОЛОХОВА 
«ТИХИЙ ДОН» И МО ЯНЯ «КРАСНЫЙ ГАОЛЯН» 

Аннотация. В статье рассматривается проблема героя и времени на 
основе сопоставительного анализа романов лауреатов Нобелевской пре-
мии Михаила Шолохова «Тихий Дон» и Мо Яня «Красный гаолян». Особен-
ности поэтики раскрываются в сюжетном переплетении судеб главных 
героев и исторических событий 20 века. Образная система произведений 
строится на биографическом материале, что определяет народность 
главных и второстепенных персонажей. В раскрытии метафорического 
контекста романов знаковыми становятся река Дон и поле гаоляна, что 
нашло отражение в смысловой природе названий книг.
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THE PROBLEM OF THE HERO AND TIME IN THE NOVELS 
OF MIKHAIL SHOLOKHOV «THE QUIET DON» 

AND MO YANG «RED GAOLIAN»

Abstract. The article examines the problem of the hero and time based on 
a comparative analysis of the novels by Nobel Prize winners Mikhail Sholokhov 
«Quiet Don» and Mo Yan’s «Red gaolian». The peculiarities of poetics are 
revealed in the plot intertwining of the destinies of the main characters and 
historical events of the 20th century. The figurative system of the works is 
based on biographical material, which determines the nationality of the main 
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and secondary characters. In revealing the metaphorical context of the novels, 
the Don River and the gaolian field become significant, which is reflected in the 
semantic nature of the book titles.

Keywords: hero, history, poetics, Quiet Don, Red gaolian.

Трансграничная стратегия нового литературоведения актуализирует 
сопоставительный анализ произведений литературы России и стран АТР. 
Знаковыми романами 20 века, отмеченными высокой международной 
Нобелевской премией, являются романы советского писателя Михаила 
Шолохова «Тихий Дон» (19 ) и китайского прозаика Мо Яня «Красный га-
олян» (19 ). Нобелианты развернули в художественном тексте эпическую 
панораму переломного периода народной жизни. Личная причастность 
авторов к трагическим событиям 20 века, мировоззренческие принци-
пы сформировали особый художественный мир романов, отражающий 
творческую индивидуальность каждого из них. Причем эстетические и 
нравственные оценки определяются более чем полувековой разницей 
в издании произведений, внесшей значимые коррективы в авторский 
взгляд на прошлое. Автор китайского романа говорил о большом влия-
нии романа «Тихий Дон» на его творчество.

В тексте романа «Тихий Дон» драматически переплетаются жизнь  
и судьба казаков и казачества на фоне переломных событий века. Транс-
формируется жанровая природа исторического романа, наполняясь 
эпическим содержанием. Роман-эпопея М. Шолохова, концентрируя 
внимание на событиях в хронологии, делает главным персонажем се-
мью Мелеховых. Писатель продолжает классические традиции Л. Тол-
стого, связывающего жизнь семьи с судьбой народа в романе «Война  
и мир», реализуя их в разных сюжетных линиях «Тихого Дона» [2]. Бытие 
всех поколений семьи Мелеховых и их земляков хронологически связа-
но с катаклизмами русского общества, которыми стали Первая мировая 
война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война. 

Антияпонская война (1937-1945) была одним из крупнейших воен-
ных конфликтов XX века, затронувших как Азию, так и Европу. Она нача-
лась в результате японской агрессии против Китая. В ходе войны, япон-
цы не только сражались с китайской армией, но и вели бомбардировки 
городов и населенных пунктов. Множество гражданских лиц погибли  
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в результате этих действий. Война оставила за собой значительный след 
в судьбе народа Китая и является одним из самых важных и драматиче-
ских событий в его истории [1, с. 6]. Если русский романист воспроиз-
водит исторические события с точки зрения участника и свидетеля, то 
китайский писатель переосмысливает биографию своей семьи. «В одна 
тысяча девятьсот тридцать девятом году, в девятый день восьмого лун-
ного месяца, мой отец, бандитское семя, и которому в ту пору шёл шест-
надцатый год, следовал за отрядом командира Юй Чжаньао» [3, с. 6]. Мо  
Янь убежден, что литературное творчество не является копией истории, 
и что романисты, пишущие о войне, могут выразить изменения в чело-
веческой душе под ее воздействием. Художнику дано писать о том, что 
вызывает в нем интерес и сопереживание через много лет. 

Неоднозначна в поэтике текста смысловая природа названий рома-
нов, в которых отсутствует причинно-следственная связь между содер-
жанием и топографическим маркёром реки, а также характеристикой 
археологической находки. Выразительна авторская интерпретация тра-
диционного обращения к Дону, превращающего его в метафору исто-
рии. Примечательно, что фольклорные эпиграфы к томам романа мен-
тально обозначают особую ценность для М. Шолохова казачьей песни о 
Доне: «Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь? Ах, как мне, тихому 
Дону, не мутну течи!» [4, с.7]. Лексический ряд, экспрессивная ритмика 
песни выразительно фиксируют наступившее смутное время и задают 
тревожную тональность историческим событиям. Не просто пережили 
переменчивое время станичники. Вера в народ сближает классиков рус-
ской и китайской литературы. Знаковой энергией в тексте романа Мо 
Яня обладает гаолян, который органично вошел в персонажный ряд.  
В мирное время люди готовят из него пищу, делают вино, используют 
в хозяйстве, занимаются в нем любовью. В пылу боя поле помогает 
скрыться в нем от захватчиков, а после военных баталий становится мо-
гилой для жителей и войск Гаоми. Оттенки красного окружают персона-
жей, красный гаолян, цветом напоминающий кровь, постоянно вокруг 
них, растение сопровождает персонажей как некий кровавый след, на-
поминающий об умерших. В использовании красного цвета для описа-
ния природных ландшафтов Мо Янь стремится подчеркнуть различные 
социально значимые события, которые происходят на этом фоне. Крас-
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ный цвет становится символом угрозы, трагедии, насилия, смерти и во-
йны.

В поэтике романов раскрывается талант описания авторами быта  
и природного мира, пропущенного через призму историзма. В романе 
«Тихий Дон» текстообразующими часто становятся картины природы, 
которые оттеняют, углубляют, делают более чувственными и запомина-
ющимися душевные страдания персонажей. Природа в романе рассма-
тривается как неотъемлемая часть мира, в котором разворачиваются 
эпохальные события Гражданской войны. Знаковым символом време-
ни становится для Григория Мелехова солнце, которое ярко освещает 
мгновения радости мирной жизни и становится черным в трагический 
час. В отличие от привычных нам произведений на тему войны, Мо Янь 
использует ее лишь как фон, для описания жизни простого народа в тра-
гическое время. Военных сражений мало, и, если они есть, Мо Янь часто 
делает акцент на окружение, а не на баталии: «Потихоньку взошла пол-
ная луна, а по всей земле гаолян почтительно застыл по стойке «смир-
но», гаоляновые метёлки окунулись в лунный свет, словно в ртуть, и за-
блестели. В мерцающем лунном свете отец учуял тот же тошнотворный 
запах, который стал сильнее во сто крат» [3]. Описание окружающего 
мира передает атмосферу произведения и служит контекстом для эмо-
ционального состояния героев. В приведённом отрывке пейзаж подчер-
кивает тревогу и сломленность тех, кто участвовал в засаде и потерял 
товарищей. Пейзаж помогает писателю подчеркнуть, насколько высоки 
ставки, выстроить темп и ритм, и сделать акцент на решающих момен-
тах. Установка на саму жизнь в ее многообразии, переменчивом тече-
нии, глубокое знание материала, отказ от идеологической схемы оце-
нок сближает М. Шолохова и Мо Яня, их произведения, востребованные 
читателем 21 века. 

Статья предназначена учащимся и студентам, изучающим китайский 
язык и интересующимся литературными связями России и Китая.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОНЛАЙН КЛУБ ОБЩЕНИЯ 
НА РУССКОМ «АЛМАЗ» КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ 
И КУЛЬТУРЫ СВФУ В КНР

Аннотация. В статье рассматривается функционирование в ин-
формационном образовательном пространстве СВФУ международного 
студенческого онлайн клуба общения на русском как одна из форм под-
держки центров русского языка, литературы и культуры в вузах севе-
ро-востока КНР. Показано, что работа разговорного клуба направлена 
на рост интереса к изучению русского языка на северо-востоке КНР, на 
присутствие российского федерального вуза в информационно-образова-
тельном пространстве северо-востока Китая посредством реализации 
мероприятий, направленных на повышение коммуникативной компетен-
ции членов открытых в китайских вузах центров русского языка, лите-
ратуры и культуры СВФУ, а также для организации просветительского 
внеаудиторного учебного процесса в цифровой среде на онлайн площадке 
Северо-Восточного Федерального университета. Приобщение к русской 
культуре происходит в рамках модулей «Лингвострановедческий курс 
русского языка», нацеленного на повышение уровня коммуникативной 
компетентности на основе коммуникативной активности слушателей, 
а также на основе модуля «Литературоведческий аспект в практике 
обучения РКИ», предполагающего углубление знаний базового уровня рус-
ского языка на материале классических литературных произведений. 

Ключевые слова: клуб общения на русском, модуль, лингвокультурный 
и лингвострановедческий компоненты, русский язык как иностранный, 
студенты из КНР, коммуникативная компетенция.
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INTERNATIONAL STUDENT ONLINE RUSSIAN COMMUNICATION CLUB 
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Abstract. The article examines the functioning of the international student 
online club for communication in Russian in the information educational space 
of NEFU as one of the forms of supporting centers of the Russian language, 
literature and culture in universities in the north-east of China. It is shown 
that the work of the conversation club is aimed at growing interest in learning 
the Russian language in the northeast of China, at the presence of a Russian 
federal university in the information and educational space of northeast China 
through the implementation of activities aimed at increasing the communicative 
competence of members of Russian centers opened in Chinese universities 
language, literature and culture of NEFU, as well as for organizing educational 
extracurricular educational process in the digital environment on the online 
platform of the M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. Introduction to 
Russian culture takes place within the framework of the modules «Linguistic and 
regional studies course of the Russian language», aimed at increasing the level 
of communicative competence based on the communicative activity of students, 
as well as on the basis of the module «Literary aspect in the practice of teaching 
RFL», which involves deepening knowledge of the basic level of the Russian 
language on the material classic literary works.

Keywords: communication club in Russian, module, linguocultural and 
linguocultural components, Russian as a foreign language, students from China, 
communicative competence.

В СВФУ им. М.К. Аммосова в 2017, 2018, 2019 гг. были созданы центры 
русского языка и образования на русском на базе трех образовательных 
организаций северо-востока КНР – Хейлунцзянского Восточного уни-
верситета, Чанчуньского научно-технического университета и Дзилин-
ского педагогического университета (Бода). Деятельность всех центров 
представляет собой реализацию комплекса просветительских, научно-
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методических, образовательных мероприятий и образовательной про-
граммы с акцентом на литературную составляющую изучения русского 
языка, целью которой является комплексное последовательное освое-
ние русского языка и культуры в логике коммуникативно-деятельност-
ного подхода. Предполагалось создать условия для повышения уровня 
коммуникативной компетентности слушателей; ознакомить с особен-
ностями графико-символистского анализа текста русских литературных 
классических произведений; способствовать продвижению передового 
педагогического опыта учителей РКИ, работающих на северо-востоке 
КНР; повысить уровень коммуникативной активности слушателей; по-
знакомить слушателей с культурным пространством России и, в част-
ности, Якутии. Но деятельность открытых СВФУ центров русского языка, 
литературы и культуры сразу столкнулась с рядом трудностей объектив-
ного характера: пандемия коронавируса, переход на дистанционный 
формат работы, закрытие границ с КНР, кроме того практически во всех 
китайских вузах-партнерах СВФУ произошла ротация преподавательско-
го состава кафедр, имеющих нагрузку по дисциплине «Русский язык как 
иностранный». Сегодня все центры нуждаются в переформатировании, 
расширении и объединении в единую сеть для координации деятель-
ности по реализации программ, проектов, событий, направленных на 
активизацию интереса среди желающих изучать русский язык. Для под-
держки деятельности центров СВФУ пришлось сконцентрироваться на 
удаленном формате работы, инициировать создание международно-
го онлайн клуба общения на русском как современного инструмента, 
позволяющего побудить у китайской студенческой молодежи интерес  
к русскому языку и образовательным программа на русском языке. Клуб 
задумывался в качестве поддержки внеаудиторной деятельности сту-
дентов, не связанной непосредственно с учебными планами, выполне-
нием СРС, домашних заданий, однако направленной на формирование 
и развитие коммуникативных компетенций в обучении иностранных 
студентов русскому языку. 

С 2020 г. на филологическом факультете СВФУ имени М.К. Аммо-
сова работает российско-китайский онлайн клуб общения на русском 
«Алмаз» на базе трех Центров русского языка, литературы и культуры 
СВФУ в Хэйлунцзянском Восточном университете, Чаньчунском научно-
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техническом институте и в Цзилинском педагогическом университете. 
Формы и методы организации выбраны исходя из формируемых ком-
муникативных компетенций. Опыт работы клуба общения на русском 
показал, что такая форма способствует повышению мотивации студен-
тов к изучению русского языка, повышает степень участия во внеауди-
торной деятельности, способствует формированию профессиональных 
компетенций, помогает раскрыть потенциал обучающихся с разных 
сторон. Деятельность клуба планируется заранее, в начале каждо-
го учебного семестра. План утверждается на заседании кафедры РКИ. 
Клуб работает в формате групповой формы внеучебной работы, свое-
образных разговорных встреч, управляемых модератором, основная 
цель которых – практика говорения на русском языке, дополнительной 
целью для филологического факультета СВФУ является поддержка де-
ятельности центров русского языка, литературы и культуры, открытых  
в дружественных китайских вузах. В процессе клубных встреч в форма-
те онлайн модераторы создают языковую среду, стремятся в основном 
развивать коммуникативную компетенцию, а также социокультурную 
и лингвистическую. Работа разговорного клуба строится аттрактивно, 
привлекательно, притягательно для китайских студентов, изучающих 
русский язык и желающих узнать побольше о культуре России, зачастую 
помогая слушателям в будущем адаптироваться к жизни в России. Рабо-
та разговорного клуба направлена на рост интереса к изучению русского 
языка на северо-востоке КНР, на присутствие российского федерального 
вуза в информационно-образовательном пространстве северо-востока 
Китая посредством реализации мероприятий, направленных на повы-
шение коммуникативной компетенции членов открытых в китайских 
вузах центров русского языка, литературы и культуры СВФУ, а также для 
организации просветительского внеаудиторного учебного процесса  
в цифровой среде на онлайн площадке Северо-Восточного федераль-
ного университета. Образовательная программа клуба ориентирована 
на совершенствование коммуникативных компетенций, практических 
знаний и навыков в области русской культуры, литературы и странове-
дения России с учетом национальной специфики китайской аудитории. 
Ежегодно с 2020 г. она строится по модульному принципу, состоит из 
семи образовательных модулей, самодостаточных блоков, каждый из 
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которых включает обширный реестр относительно автономных тем. 
Разработаны учебно-методические комплексы внеаудиторной работы 
по русскому языку как иностранном, учитывающие национальную спец-
ифику и стимулирующие интерес к российскому образованию, культуре 
и науке. Приобщение к русской культуре происходит в рамках модулей 
«Лингвострановедческий курс русского языка», нацеленного на повы-
шение уровня коммуникативной компетентности на основе коммуника-
тивной активности слушателей. Знакомит с культурным пространством 
России и, в частности, Якутии; опирается на контент учебного пособия 
«Здравствуй, Якутия», а также на основе модуля «Литературоведческий 
аспект в практике обучения РКИ», предполагающего углубление знаний 
базового уровня русского языка на материале классических литератур-
ных произведений. В рамках модуля актуализируются грамматические  
и лексические явления русского языка, углубляются представления 
о русской культуре, в том числе в диахроническом и сравнительном 
аспектах.

В процессе встреч модераторы создают языковую среду, стремятся 
в основном развивать коммуникативную компетенцию, но также со-
циокультурную и лингвистическую. Во время первой встречи в 2020 г. 
членов российско-китайского клуба общения на русском «Алмаз» (на 
базе сети центров русского языка, литературы и культуры СВФУ в ву-
зах северо-востока КНР), студенты из вузов КНР познакомились с СВФУ, 
были презентации университетов-партнеров из КНР. Количество зареги-
стрированных участников – 101 человек (ХВУ, ЧНТУ, ХПУ). В дальнейшем 
работа клуба строилась по модульному принципу, где актуализирова-
лись коммуникативные темы, снабженные мастер-классами по лингво-
культурной тематике. Работа клуба общения на русском «Алмаз» фор-
мирует такие основные компетенции, как познавательную, расширяю-
щую кругозор, мотивирующую студентов к обучению, способствующую 
интеллектуальному развитию. Для поддержки формирования в клубе 
проводились конкурсы, олимпиады, учебные конференции, интеллек-
туальные игры. Победители викторин и конкурсов были награждены 
призами. Особую популярность приобрели три главных приза – серти-
фицированные бриллианты, поддерживающие имидж названия клуба 
«Алмаз», имидж России и Якутии как родины алмазов. Активно поддер-
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живается на заседаниях клуба художественное направление, которое 
развивает потребность в прекрасном, способность к художественному 
мышлению, раскрывает творческий потенциал. Чтение стихов, песен-
ные конкурсы, инсценировки, художественные конкурсы, виртуаль-
ное посещение выставок, театральных постановок, русских и якутских 
праздников, фестивалей, мест силы. В целом, работа клуба стимулирует 
свободное общение на русском языке, способствуют формированию 
интереса и стремления изучать русский язык, организует полезный до-
суг студентов, а основной целью является практика разговорной речи, 
расширение лексического запаса, а также погружение в культурные 
контексты России и Якутии, создание мотивации для дальнейшего из-
учения русского языка. Кроме целей, связанных с собственно изуче-
нием языка, ведущие каждой клубной встречи ставят задачи развития  
у студентов интеллектуальных общеучебных умений, творческих спо-
собностей, а также навыков межкультурного диалога, сотрудничества. 
На филологическом факультете был проведен опрос студентов, участ-
ников разговорного клуба, в рамках которого они отмечали наиболее 
интересные темы. Среди них были такие: «Общежитие», «Зима начина-
ется с Якутии», «Мастер-класс по выпеканию блинов», «Виртуальное по-
сещение царства вечной мерзлоты», «Викторина по фразеологизмам», 
«Масленица» и другие. Интересно, что на первых позициях оказалась 
тема, связанная с общежитием. В повседневной деятельности клуба 
общения на русском, ведущие или совсем не дают участникам лексико-
грамматическое сопровождение, или дают его в минимальном объеме, 
грамматические правила, тексты представлены не часто. В основном 
встречи строятся на диалогах участников, при этом в качестве текстов 
ведущими выбирается монологическая речь сверстников российских 
студентов или старшекурсников-земляков, а также фрагменты аудио-  
и видеотекстов, могут использоваться песни, отрывки классических ли-
тературных произведений, трейлеры фильмов, Определенные крите-
рии сложились к выбору текстов: общая тематика встречи и тема текста 
должны совпадать, текст должен отражать разные точки зрения на про-
блему. Аутентичные видеоматериалы, к которым относятся, например, 
афиши, фотографии, буклеты, графики, фильмы, телепередачи, видео-
ролики, а также подкасты, голосовые сообщения в мессенджерах также 
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присутствуют и создают искусственную языковую среду, благодаря чему 
участники разговорного клуба могут почувствовать себя в обстановке, 
максимально приближенной к реальной, что обеспечивает позитивный 
психологический настрой и повышает мотивацию. 

Таким образом, международный студенческий клуб общения на рус-
ском сейчас является одним из инструментов поддержки деятельности 
центров русского языка, литературы и культуры, открытых СВФУ в вузах 
северо-востока КНР и нацелен на закрепление имеющихся позитивных 
тенденций, сосредоточен на усилении роли и конкурентоспособности 
образовательных программ СВФУ на русском языке в научно-образо-
вательном и культурно-гуманитарном пространстве северо-востока 
КНР, представляет собой действующую при СВФУ на постоянной основе 
площадку для коммуникаций, знакомства с культурой северо-востока 
России. Клуб «Алмаз» – это открытый интерфейс взаимодействия пар-
тнерских отношений университетов в области русского языка как ино-
странного; он создает возможности для профессионального развития 
преподавателей РКИ и студентов китайских вузов; является площадкой 
для передового опыта в области РКИ. Российско-китайский клуб обще-
ния на русском языке «Алмаз» работает в онлайн-формате, имеет web-
страницу, на которой контент оснащен мультимедийным гипертекстом.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Аннотация. в статье рассматривается понятие «географическая 
карта» и ее роль в обучении географии иностранных студентов. Геогра-
фические карты являются основой формирования страноведческой ком-
петенции. В статье указывается на ведущую роль географических карт 
при реализации принципа наглядности в обучении. Для обучения ино-
странных студентов курсу «Экономическая география Дальнего Восто-
ка» был разработан комплекс социально-экономических карт, в статье 
описаны примененные средства изображения, выделены приемы работы 
с картами и особенности карт, применяемых для обучения иностранных 
студентов. 

Ключевые слова: географическая карта, страноведческая компетен-
ция, принцип наглядности, Дальний Восток, иностранные студенты, 
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GEOGRAPHICAL MAPS 
AS A MEANS OF TEACHING OF FOREIGN STUDENTS

Abstract. the concept of «geographical map» is described in the article. The 
role of maps is analyzed for teaching geography to foreign students. Geographical 
maps are the basis for the formation of regional competence. The article points 
to the leading role of geographical maps in the implementation of the principle 
of visibility in teaching. The complex of socio-economic maps was developed for 
teaching foreign students the course «Economic Geography of the Far East». the 
means of image are described in the article, techniques for working with maps 
are highlighted. The requirements for the cards are described in the article.
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Одним из направлений современного российского образования яв-
ляется его интернационализация. В вузах России обучаются тысячи ино-
странных студентов, которые не только изучают русский язык, но и зна-
комятся с историей, культурой и географией Российской Федерации. Как 
одним из основных средств обучения иностранных студентов географии 
и русскому языку как иностранному можно предложить географические 
карты России и ее регионов. Как сказал Р. Брэдбери «До чего люди лю-
бят карты и планы! А почему? Да потому, что там, на картах и планах, 
можно потрогать север, юг, восток и запад рукой, а потом сказать: вот 
мы, а вот Неизвестное, – мы будем расти, а оно будет уменьшаться» [1]. 

Географическая карта, по выражению А.М. Берлянта, «самосто-
ятельное и весьма эффективное (иной раз более эффективное, чем 
текст) средство обучения. И это справедливо не только в отношении 
географии, но и всех тех дисциплин, которые познают явления в про-
странственном аспекте» [2]. Под географическими картами понимается 
«уменьшенные, обобщенные условно-знаковые изображения Земли, 
других небесных тел или небесной сферы, построенные по математиче-
скому закону и показывающие размещение, свойства и связи различных 
природных и социально-экономических объектов и явлений» [2]. Гео-
графическая карта – это сочетание графических образов и текста. Изучая 
карты, студенты получают пространственное представление о террито-
рии, знакомятся с названиями и взаимным расположением регионов, 
городов, рек, озер и т.д., то есть овладевают страноведческой компетен-
цией. Таким образом, с помощью карт решаются различные задачи: из-
учается взаимное расположение географических объектов, их названия, 
выявляются свойства и причинно-следственные связи. 

«Методика формирования страноведческой компетенции у ино-
странных студентов основывается на дидактических принципах науч-
ности, последовательности и систематичности, доступности, сознатель-
ности, активности и наглядности, прочности» [3]. Для реализации прин-
ципа наглядности географическая карта является одним из основных 
средств обучения. Она выполняет роль смысловой зрительной опоры, 
облегчающей понимание и запоминание новой информации [3]. 
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Для курса «Экономическая география Дальнего Востока» направле-
ния «Прикладная филология (русский язык как иностранный) (програм-
ма двойного дипломирования совместно с Хэйлунцзянским Восточным 
университетом г. Харбин (КНР))» был разработан комплекс карт в соот-
ветствии с содержанием дисциплины (табл. 1).

Таблица 1 – Тематика географических карт курса «Экономическая география 
Дальнего Востока»

№ Тема Географические карты
1 Географическое положение Дальний Восток на карте России

Административный состав
Моря

2 Природные условия 
и ресурсы

Полезные ископаемые
Внутренние воды

3 Население Численность населения
Рождаемость населения
Смертность населения
Естественный прирост населения
Миграции населения
Половой состав населения
Доля пожилого населения
Безработица
Города

4 Промышленность Угольная промышленность
Нефтяная промышленность
Алмазодобывающая промышленность
Золотодобывающая промышленность
Оловодобывающая промышленность
Добыча серебра
Добыча урана
Тепловые электростанции
Электроэнергетика
Машиностроение
Химическая промышленность
Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность
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4 Сельское хозяйство Земельные ресурсы
Сельское хозяйство

5 Транспорт Железные дороги

Для изображения относительных данных (рождаемость, смертность, 
доля пожилых людей и т.д.) использовался способ картограмм (рис. 1).

Рисунок 1 – Картограмма доли пожилых людей в общей структуре населения 
Дальнего Востока

С помощью картодиаграмм демонстрируются абсолютные показате-
ли (рис. 2). 

Рисунок 2 – Картодиаграмма добычи полезных ископаемых Дальнего Востока
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Одним из наиболее удобных способов изображения является способ 
значков (рис. 3).

Рисунок 3 – Карта полезных ископаемых Дальнего Востока

При изучении курса «Экономическая география Дальнего Востока» 
применялись различные приемы работы с картами (табл. 2). 

Таблица 2 – Методические приемы работы с географическими картами

Цель обучения Методический прием
Знание географической 
номенклатуры

Проговаривание географических названий 
географических объектов, заполнение 
контурных карт, игра на узнавание объектов на 
карте

Выявление максимальных 
и минимальных уровней 
развития

Перечисление 2-3 регионов лидеров, 2-3 
регионов аутсайдеров

Выявление причинно-
следственных связей

Сопоставление разных географических карт

Карты как основное наглядное средство обучения, по которым об-
учаются иностранные студенты, должны отвечать ряду требований:

1) Крупный шрифт, используемый при написании географических на-
званий и легенды карты;



156

2) Неперегруженность карты графическими образами;
3) Использование буквы «ё» в словах;
4) Легко отличимые друг от друга уловные обозначения.
Использование географических карт при обучении иностранных сту-

дентов позволяет сформировать страноведческую компетенцию, повы-
шает познавательный интерес к изучению России. 
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ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения русского языка при 
реализации образовательных программ в сетевой форме в Северо-Вос-
точном федеральном университете. В условиях модернизации российско-
го вузовского образования сетевые образовательные программы вновь 
приобретают актуальность, поскольку ориентированы на повышение 
качества образования, с использованием ресурсов нескольких образова-
тельных организаций, в том числе иностранных, научных, культурных, 
медицинских, спортивных и иных учреждений. Изменения законодатель-
ства в данной сфере с 2019 г. требуют перехода на новый уровень подго-
товки специалистов с правом получения нескольких квалификаций. 
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ABOUT LEARNING RUSSIAN BY FOREIGN STUDENTS 
IN THE IMPLEMENTATION OF NETWORK PROGRAMS IN LAW

Abstract. The article is devoted to the issues of learning the Russian language 
in the implementation of educational programs in the online form at the  
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. In the context of the 
modernization of Russian higher education, network educational programs are 
becoming relevant again, since they are focused on improving the quality of 
education, using the resources of several educational organizations, including 
foreign, scientific, cultural, medical, sports and other institutions. Changes in 
legislation in this area since 2019 require a transition to a new level of training of 
specialists with the right to obtain several qualifications. 

Keywords: network educational program; educational organizations; quality 
of education; Russian as a foreign language.

Потребность в развитии сетевой формы образовательных программ 
обусловлена необходимостью повышения качества и модернизации 
российского образования в новых меняющихся условиях. Между тем, 
возможностям и преимуществам осуществления такой формы образо-
вательных программ в российской науке и практике уделяется недоста-
точно внимания.

В условиях отказа вузов недружественных государств от дальнейше-
го взаимодействия с российскими вузами, представляется необходи-
мым активизировать векторы развития сетевых образовательных про-
грамм с образовательными организациями Азии, Африки, российскими 
вузами, научными учреждениями и предприятиями.

Нормативно-правовой основой для реализации сетевых образова-
тельных программ являются ст. 15 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [1] (далее – За-
кон об образовании), Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России  
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№ 882/391 от 05.08.2020 (ред. от 26.07.2022) «Об организации и осу-
ществлении образовательной деятельности при сетевой форме реали-
зации образовательных программ» [2] и Положение об организации  
и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме ре-
ализации образовательных программ в СВФУ, утвержденное приказом 
ректора 24.09.2020 г.[3].

Статья 15 Закона об образовании изложена в новой редакции Феде-
рального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ [4], в которой конкретизирова-
ны участники сетевых образовательных программ и формы их участия, 
также указано, что примерная форма договора о сетевой форме реа-
лизации образовательных программ утверждаются совместно Миноб-
рнауки и Минпросвещения России. В связи с этим 21 февраля 2022 г.  
и 26 июля 2022 г. были внесены изменения в Порядок организации  
и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме ре-
ализации образовательных программ и текст формы договора в части 
финансового обеспечения затрат [5].

В 2021-2022 уч. году СВФУ осуществлял сотрудничество со 108 ву-
зами, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, из них по 
сетевой форме ОПОП партнерами являлись всего 11 вузов, из них 8 
зарубежных (см. табл. 1) [6]. В 2022-2023 уч. году количество СОП со-
кратилось с 11 до 9, из них реализуется 7 зарубежных. Предполагается  
к закрытию в 2023-2024 уч. году еще 3 зарубежных. Таким образом, не-
обходимо искать новые направления для развития сетевых программ. 

Таблица 1 – Информация о сетевых программах СВФУ за 2020-2023 гг.

Учебный год Количество сетевых 
программ

Зачислено 
студентов 

Контингент 
студентов

Выпуск, кол-
во студентов 

2020-2021 12 (7)* 44 170 41
2021-2022 11 (8) 97 199 41
2022-2023 9 (7) 59 197 42

* В скобках отмечены программы с зарубежными вузами

Рассмотрим реализацию СОП на примере юридического факульте-
та. Совместная магистерская программа «Право охраны окружающей 
среды» с Университетом Версаль-Сен-Кантен-Ивелин, который входит  
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в консорциум вузов Франции Пари Сакле, введена с 2018-2019 учебного 
года на основе договора от 4 апреля 2019 г. 

Согласно договору, проводится академический обмен студентами 
на 2 курсе, студенты зачисляются в вуз-партнер, при этом остаются сту-
дентами базовой организации и продолжают обучение одновременно 
в двух университетах. В 2020 г. получили дипломы СВФУ 14 студентов, 
в том числе 3 французских студента. По итогам обучения в двух вузах 
магистранты получают два диплома. 

В 2020-2021 гг. в связи с пандемией коронавируса студенты из Фран-
ции не смогли приехать, тем не менее 9 студентов были оформлены 
переводом и обучение велось с применением дистанционной формы 
обучения. 

Со стороны СВФУ учились по этой программе только 3 студента, одна 
студентка получила стипендию Правительства Франции.

3 марта 2021 г. был подписан новый договор по реализации СОП со 
сроком действия до 31 августа 2024 г.

С 2021-2022 учебного года программа переведена на новый стандарт 
ФГОС 3++ с изменением наименования профиля «Арктическое право. 
Право охраны окружающей среды».

Есть некоторые проблемы при реализации СОП. Например, у студен-
тов университетов-партнеров возникают трудности с владением языка 
(русского, французского) на достаточном для освоения учебных дисци-
плин уровне. В связи с этим в совместный учебный план с 2021-2022 гг. 
введены оба языка. Преподавание ведется на французском, английском 
языках, что создает дополнительные требования к преподавателям 
СВФУ. 

Сроки обучения в магистратуре отличаются. В СВФУ по специально-
сти 40.04.01 юриспруденция» предусмотрено два года обучения, в УВСК 
– на уровне «Master 2» один год. Вопрос решается путем перезачетов 
учебных дисциплин. 

В 2022 г. СВФУ закончили 11 иностранных студентов, в 2023 – 7. 
Юридический факультет продолжает расширять свои связи за рубе-

жом. В июне 2023 г. заключен договор с частным университетом Ахмеда 
Бабы, Республика Мали, с сентября 2024 г. планируется заключение до-
говора с Республикой Камерун и Хэйлуньцзянским университетом (КНР).
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В связи с этим программам изучения русского языка иностранными 
студентами следует уделять повышенное внимание, так как от владения 
языком зависит качество образования, полученных знаний и компетен-
ций.

Сжатые сроки обучения иностранцев русскому языку как иностранно-
му требуют обращения к интенсификации методов и приемов обучения, 
так как магистрантам необходимо овладеть русским языком, прибли-
женном ко 2 сертификационному уровню. При этом отметим некоторые 
моменты, в какой-то мере облегчаюшие данную задачу: использование 
большого количества интернациональных элементов, наличие сфор-
мированных знаний у обучаемых в сфере юриспруденции, т.е. русский 
язык выступает не как средство получения знаний, а как своеобразный 
переводчик с одного языка на другой.

Целью обучения является освоение русского языка для общения пре-
жде всего в профессиональной сфере, а конкретно – для выступления 
защите магистерской диссертации. Для этого необходимо усвоение 
определенного лексического запаса, т.е. той лексики, которая необхо-
дима для научного исследования. Основная функция терминов в науке 
– «фиксация знания, выражение категорий и понятий, которые, в свою 
очередь, являются содержанием научных определений. С помощью 
терминов осуществляется также передача знаний во времени и про-
странстве» [7, 54]. 

При этом должен быть изучен грамматический материал повышен-
ной сложности, включающий в себя сложные предложения с разными 
видами связи, грамматические конструкции с причастными, деепри-
частными оборотами, уточнениями. 

Поскольку защита происходит на русском языке, очень важным мо-
ментом оказывается усвоение произносительных норм современного 
русского литературного языка. В связи с этим необходимо отрабатывать 
трудные звуки, сочетания согласных, произнесение длинных конструк-
ций терминологического характера, интонационные модели и ударе-
ние.

Успешное усвоение грамматических основ и терминологической 
лексики позволит магистрантам самостоятельно подготовить текст пре-
зентации для выступления на защите и достойно представить тему сво-
его исследования.
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В современных условиях необходимо расширять сетевые програм-
мы с российскими вузами, научными учреждениями, учреждениями-
работодателями. Развитие сетевых образовательных программ повысит 
качество образования за счет развития межвузовских, междисципли-
нарных связей, привлечения для преподавания известных специали-
стов, профессионалов-практиков, будет способствовать активизации 
взаимодействия и обмену опытом профессорско-преподавательского 
состава в образовательной, научной и культурной областях, отвечать за-
дачам практической подготовки. 
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TEACHING RETELLING IN THE TAJIK AUDIENCE

Abstract. This article discusses the stages, methods and techniques of 
teaching Tajik students to retell. The author gives examples of exercises that help 
improve students’ retelling skills, discusses what features should be taken into 
account when teaching retelling in a Tajik audience.
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Русский язык – один из самых распространенных и изучаемых языков 
в мире. В настоящее время все больше иностранных студентов желают 
изучать русский язык с различными целями: для развития карьеры, уче-
бы в российских вузах, общения с русскими гражданами и др. Однако, 
для того чтобы эффективно изучать язык, нужно обладать не только зна-
ниями грамматики и лексики, но и уметь понимать и воспроизводить на 
русском языке речевые образцы.

Одним из важнейших видов речевой деятельности является пере-
сказ. Пересказ может быть использован как форма контроля усвоения 
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пройденного материала, однако его умение также необходимо для 
успешной коммуникации на русском языке.

В данной статье будет рассмотрена методика преподавания русского 
языка для иностранцев на примере обучения пересказу в таджикской 
аудитории.

Пересказ – это воспроизведение на своих словах чужого текста с со-
хранением основной мысли и логической структуры. Этот вид моноло-
гической речи требует от учащихся не только знания языковых единиц, 
но и умения выстраивать связный текст.

Обучение пересказу можно разделить на несколько этапов:
1. Выполнение лексических и грамматических предтекстовых зада-

ний. 
Перед чтением текста следует давать предтекстовые задания, таки 

как «Установите значение следующих слов и выражений ...», «Составь-
те ряд словосочетаний...», «Подберите синонимы к словам ...», «Под-
берите антонимы ...», «Подумайте, в каких случаях можно употребить 
данные слова ...» и т.д. При этом студенты должны активно использо-
вать словарь и синтаксический анализ текста, чтобы полностью понять 
значение каждого слова и фразы. Такого рода задания готовят студентов 
к следующему этапу.

2. Предварительное чтение текста и понимание его содержания.
Один из ключевых моментов пересказа – это понимание текста, ко-

торый необходимо воспроизвести. Поэтому необходимо дать учащимся 
задание прочитать текст и понять его содержание. Также следует давать 
обязательные задания такие, как «Ответьте на вопросы ...», «Продолжи-
те предложения ...» и т.д.

3. Выделение основной мысли текста и его логической структуры.
После того, как учащиеся поняли содержание текста, необходимо 

выделить его основную мысль и логическую структуру. Это позволит 
студентам лучше ориентироваться в тексте и легче воспроизводить его 
содержание.

4. Планирование пересказа.
Следующим шагом является планирование пересказа. Учащиеся 

должны составить план, который поможет им выстроить свой пересказ 
в логической последовательности и с сохранением основной мысли.
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5. Пересказ текста.
После того, как учащиеся составили план, они могут начать пересказ 

текста. Важным моментом является сохранение основной мысли текста 
и логической структуры. Кроме того, в пересказе необходимо использо-
вать синонимы или другие слова, которые сохраняют значение ориги-
нального текста.

6. Контроль и коррекция.
После пересказа необходимо проверить его правильность и коррект-

ность, а также произнести его перед группой для оценки преподавате-
лем и обсуждения со студентами.

Практические аспекты
При обучении пересказу в таджикской аудитории необходимо учи-

тывать особенности участников обучения и методики обучения. Вот не-
сколько практических советов, которые могут помочь.

1. Использование текстов на родном языке.
Для того, чтобы учащиеся понимали, что следует пересказывать на 

русском языке, необходимо использовать тексты на их родном языке. 
Это сократит время, затраченное на понимание содержания текста,  
и позволит сосредоточиться на языковых структурах и переводе.

2. Использование визуальных средств.
При обучении пересказу можно использовать визуальные средства, 

такие как инфографика, интерактивный плакат, схемы и диаграммы, 
чтобы помочь студентам выделить основную мысль и логическую струк-
туру текста. Кроме того, такие средства помогают в запоминании важ-
ных моментов текста и составлении плана пересказа. 

3. Индивидуальный подход.
Не все студенты на одинаковом уровне владеют русским языком, 

поэтому важно использовать индивидуальный подход при обучении 
пересказу. Некоторым студентам может понадобиться дополнительное 
время на понимание текста, другие могут иметь трудности с составле-
нием логической структуры. Важно поддерживать каждого студента от-
дельно, помогать ему преодолевать трудности и повышать уровень его 
владения языком.

4. Использование игровых форм обучения.
Игровые формы обучения могут быть полезны для обучения пере-

сказу. Например, можно разбить группу на команды и дать каждой 
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команде разный текст для пересказа. Члены команд могут обсуждать 
текст и составлять планы пересказов вместе, а затем представлять свой 
пересказ остальным студентам и преподавателю.

Обучение пересказу в таджикской аудитории может быть вызовом 
для преподавателей русского языка как иностранного, но это важный 
элемент процесса обучения, который помогает студентам развивать 
речевую компетенцию и коммуникативные навыки на русском языке. 
Важно помнить, что каждый студент имеет свои индивидуальные осо-
бенности и необходимо использовать индивидуальный подход для до-
стижения наилучших результатов в обучении пересказу.
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Аннотация. Русский язык как иностранный является одним из самых 
популярных предметов в Таджикистане. Широкое распространение рус-
ского языка в этой стране связано с различными факторами, такими как 
близость границ и культурного влияния России, высокий спрос на специ-
алистов, владеющих русским языком, в трудовом рынке и возможности 
получения образования в российских университетах. Один из важных 
аспектов изучения русского языка как иностранного – это правильное 
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использование служебных частей речи. В данной статье будет рассмо-
трен методика преподавания русского языка, ориентированная на изуче-
ние служебных частей речи в таджикской аудитории.
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IN THE TAJIK AUDIENCE 

Abstract. Russian as a foreign language is one of the most popular subjects 
in Tajikistan. The wide spread of the Russian language in this country is due to 
various factors, such as the proximity of the borders and cultural influence of 
Russia, the high demand for specialists who speak Russian in the labor market, 
and the opportunities for education at Russian universities. One of the important 
aspects of learning Russian as a foreign language is the correct use of official 
parts of speech. This article will consider the methodology of teaching the Russian 
language, focused on the study of official parts of speech in the Tajik audience.
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Изучение служебных частей речи является важной частью процесса 
изучения любого языка, в том числе и русского языка как иностранно-
го. Служебные части речи выполняют функцию облегчения понимания 
предложения и упрощения его построения. Предлоги, союзы, частицы  
и междометия – это ключевые служебные слова, которые необходи-
мо усвоить для большего понимания русского языка и грамматической 
структуры предложений.

При изучении служебных частей речи необходимо использовать ком-
бинацию методов обучения, которые включают в себя использование 
различных типов упражнений и задач, а также использование картинок, 
песен и игр. Современные методики преподавания русского языка ста-
вят перед собой задачу структурирования и систематизации обучения, 
что должно создать эффективную основу для уверенного использования 
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русского языка на практике. Есть несколько основных подходов, кото-
рые могут быть применены при преподавании служебных частей речи.

1. Изучение предлогов
Один из основных методов – это использование картинок, чтобы по-

мочь студентам лучше понимать и использовать предлоги. Например, 
можно использовать изображение машины на дороге, чтобы объяснить 
использование предлога «на». Эта же картинка может быть использо-
вана для упражнений, в которых студенты должны заполнить пропуски  
в предложениях с помощью правильного предлога.

2. Изучение союзов
Союзы являются более сложными для изучения, потому что их ис-

пользование зависит от контекста. Один из методов заключается в том, 
чтобы создать иллюстрации с помощью текстовых боксов, которые за-
ставляют студентов отвечать на вопросы о том, какой союз следует ис-
пользовать в данном случае. Важно также дать студентам возможность 
увидеть, какие сочинительные и подчинительные союз используются  
в разных ситуациях и как они изменяют смысл предложения.

3. Изучение частиц и междометий
Частицы и междометия являются более легким автоматизирован-

ным типом служебных частей речи, и их использование должно быть 
изучено студентами из контекста. Методика заключается в том, чтобы 
использовать их в простых упражнениях, таких как приветствия и про-
щания, где частицы используются наиболее часто.

Ниже предлагаются несколько рекомендаций и упражнений по рус-
скому языку как иностранному на тему «Служебные части речи» для сту-
дентов из Таджикистана:

1. Значение предлогов
– Попросите студентов составить мини-диалог с использованием 

предлогов. Например, «Я еду Москву в понедельник» или «Я иду в ма-
газин купить книгу».

– Дайте студентам картинки и попросите их описать сцены, исполь-
зуя соответствующие предлоги.

2. Значение местоимений и вопросительных слов
– Попросите студентов составить список местоимений и вопроси-

тельных слов и объяснить, в каких случаях используется каждый из них.
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– Попросите студентов задавать друг другу вопросы, используя раз-
личные вопросительные слова, такие как «кто», «что», «где», «когда», 
«почему», «как».

3. Изучение частиц и междометий
– Дайте студентам пример предложения с частицей или междоме-

тием и попросите их объяснить, как они изменяют смысл предложения.
– Составьте игру в викторину, где студенты должны угадать, какая ча-

стица или междометие была использована в предложении.
В данной статье был представлен подход к преподаванию русского 

языка как иностранного, ориентированный на обучение служебным ча-
стям речи в таджикской аудитории. Изучение служебных частей речи яв-
ляется непременной частью процесса изучения русского языка и долж-
но быть адресовано при обучении в аудитории. Преподаватели должны 
использовать различные методы и подходы, которые включают в себя 
использование картинок, песен, игр и других упражнений, чтобы по-
мочь студентам усваивать и применять служебные части речи в русском 
языке. Изучение служебных частей речи играет важную роль в повыше-
нии уровня владения русским языком и создании уверенности в его ис-
пользовании на практике.
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ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость и зна-
чимость освоения и активного использования экономических терминов 
для успешного участия в предпринимательской деятельности. Основы-
ваясь на литературном обзоре и анализе данных, можно подчеркнуть, 
что знание экономических терминов является важной составляющей 
умения эффективно взаимодействовать во всех аспектах предпринима-
тельства. Статья также предлагает практические рекомендации для 
обучения иностранных студентов экономическим терминам 
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Abstract. This article discusses the necessity and significance of mastering and 
actively utilizing economic terms for successful participation in entrepreneurial 
activities. Based on a literature review and data analysis, it can be emphasized 
that knowledge of economic terms is an important component of the ability 
to effectively interact in all aspects of entrepreneurship. The article also offers 
practical recommendations for teaching foreign student’s economic terms.
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Введение
Предпринимательство является одной из ключевых областей совре-

менного международного бизнеса, и все более многие студенты стре-
мятся изучать эту дисциплину для достижения успеха в своей карьере. 
Однако, для иностранных студентов, особенно тех, кто не имеет финан-
сового или экономического бэкграунда, понимание экономических тер-
минов, связанных с предпринимательством, может представлять труд-
ность. 

Цель данной научной статьи состоит в описании и объяснении эконо-
мических терминов, используемых в контексте предпринимательства, 
на более простом и понятном языке. 

Экономические термины, такие как «мсп», «государственные про-
граммы» и «кредитование», часто встречаются в обсуждении предпри-
нимательских концепций и стратегий. Для многих иностранных студен-
тов, эти термины могут звучать абстрактно и непонятно. Данная статья 
посвятит особое внимание объяснению этих терминов, а также других 
ключевых понятий, таких как «лизинг», «стартап» и «субсидии». 

Важно отметить, что понимание экономических терминов является 
необходимой основой для успешной реализации предприниматель-
ского потенциала. Без четкого понимания этих понятий, студенты могут 
столкнуться с трудностями в создании и ведении бизнеса. 

Поэтому данная работа представляет собой основную информацию 
по экономическим терминам, включающую их определения и конкрет-
ные примеры, что поможет иностранным студентам лучше разобрать-
ся в сложных концепциях и умело их применять на практике. Основная 
цель – облегчить процесс изучения предпринимательства для иностран-
ных студентов и дать им уверенность в использовании экономических 
терминов в их будущей профессиональной деятельности.

Продвижение экономической грамотности среди иностранных сту-
дентов способствует их успешной интеграции в международные рынки 
труда, а также способствует развитию экономической стабильности в их 
родине.

Основная часть
Бизнес-инкубаторы – это организации или места, где новые пред-

приниматели могут получить помощь и поддержку для развития сво-
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его бизнеса. В этих местах предприниматели могут получить доступ  
к практическим знаниям, консультациям и ресурсам, которые помогут 
им создать успешное предприятие. В бизнес-инкубаторах предлагаются 
различные услуги, такие как аренда офиса, поддержка в управлении, со-
вместная работа с другими предпринимателями и т.д. Все это помогает 
новым бизнесам расти и процветать.

Венчурные инвестиции – это деньги, которые вложены в молодые  
и перспективные компании с целью помочь им развиваться и расти. Это 
похоже на инвестиции в стартапы, где люди вкладывают свои сбереже-
ния во что-то новое и непредсказуемое, надеясь, что это принесет им 
большую прибыль в будущем. Венчурные инвестиции часто связаны  
с риском, так как не все новые компании успешны, но если одна из них 
станет очень успешной, то инвесторы получат большую отдачу.

Гарантийная программа – то специальное предложение от компа-
нии, которая производит или продает товары. Она обещает, что в случае 
возникновения проблем с товаром в течение определенного периода 
времени после покупки, компания поможет вам исправить эти пробле-
мы или заменит товар бесплатно. Это дает покупателям уверенность  
в том, что они получат качественный товар и сервис от компании.

Государственные программы – это планы и действия, которые соз-
даются и реализуются правительством страны для улучшения жизни 
граждан и развития экономики. Эти программы могут включать в себя 
различные меры, такие как финансовая помощь, создание новых рабо-
чих мест, образовательные программы и т.д. Цель таких программ – по-
мочь стране достичь определенных целей, таких как сокращение без-
работицы, снижение бедности или развитие определенных отраслей 
экономики.

Долговое финансирование – это процесс получения денег взаймы от 
других людей, компаний или банков, чтобы покрыть текущие или бу-
дущие расходы. Такие деньги нужно будет вернуть в будущем, обычно 
вместе с дополнительной суммой, которую называют процентами. Это 
позволяет людям и компаниям решать финансовые проблемы и реали-
зовывать свои планы, но также может потребовать дополнительных за-
трат на проценты по кредиту.
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Долевое финансирование – это процесс, при котором несколько лю-
дей собираются вместе, чтобы вложить свои деньги в проект или биз-
нес. Каждый человек вносит некоторую сумму денег и взамен получает 
часть владения или прибыли от этого проекта или бизнеса. Таким обра-
зом, они разделяют риски и выгоды вместе.

Институты поддержки – это организации или органы государ-
ственной власти, которые созданы для предоставления помощи и под-
держки различным субъектам (например, предприятиям, фермерам, 
инновационным проектам и т.д.) в экономической сфере. Они могут 
предоставлять финансовую помощь, субсидии, консультации, образова-
тельные программы и другие ресурсы, чтобы помочь субъектам достичь 
своих целей и справиться с экономическими трудностями.

Краудфандинг – это способ сбора денег или финансирования проек-
тов, когда люди вносят небольшие суммы денег через интернет, чтобы 
помочь реализовать идею или проект. Вместо того, чтобы обращаться  
к банкам или инвесторам, люди могут поддержать проект напрямую, 
внося деньги через специальные платформы. Это позволяет людям 
с малыми средствами получить финансирование и реализовать свои 
идеи, а также позволяет другим людям стать частью проекта и получить 
некоторые привилегии или вознаграждения за свою поддержку.

Кредитные программы – это специальные предложения от банков 
или других финансовых организаций, которые позволяют людям полу-
чить деньги взаймы. В рамках таких программ, люди могут взять креди-
ты на определенные цели, например, на покупку дома, автомобиля или 
образование. Кредитные программы обычно предлагают различные ус-
ловия и сроки погашения кредита, а также устанавливают процентную 
ставку, по которой заемщик должен будет вернуть полученные деньги. 
Получение кредита позволяет людям реализовать свои планы или ре-
шить финансовые проблемы, но при этом необходимо отдавать деньги 
взаймы с процентами.

Кредитование – это процесс, когда компания или человек берет 
деньги у банка или у другой организации, чтобы купить что-то или вы-
полнить какие-то дела, а потом возвращает эти деньги уже с допол-
нительной суммой – процентами. То есть, это как когда ты занимаешь  
у друга деньги и потом отдаешь ему назад, но с небольшой дополни-
тельной суммой за то, что он тебе помог с финансами.
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Лизинг – это способ взять что-то в аренду на долгий срок, например, 
автомобиль или оборудование для работы. Вместо того чтобы поку-
пать это сразу за все деньги, можно платить небольшие суммы каждый 
месяц. По истечении срока аренды, вы можете решить, вернуть взятое  
в аренду или выкупить его за дополнительную плату. Это удобно для 
тех, кто хочет использовать что-то на некоторое время, но не готов сразу 
заплатить полную стоимость.

Малое среднее предпринимательство (МСП) – это когда люди ор-
ганизуют свои собственные бизнесы и занимаются производством това-
ров или оказанием услуг. Они не такие большие как большие компании 
или корпорации, но тем не менее они играют важную роль в экономи-
ке, создавая рабочие места, генерируя доходы и стимулируя рост. Это 
может быть маленький магазин, ремонтная мастерская, ресторан или 
даже производство определенных товаров.

Механизмы финансирования – это способы, которыми люди, компа-
нии или государства получают деньги, чтобы покупать нужные товары 
и услуги или осуществлять различные проекты. Это может быть взятие 
кредитов у банков, привлечение инвестиций от других людей или ком-
паний, получение грантов от государства или благотворительных орга-
низаций и так далее. Такие механизмы помогают людям и организаци-
ям достигать своих целей и финансового благополучия.

Налоговые льготы – это особые правила, которые позволяют малым 
и средним предприятиям платить меньше налогов или получать опреде-
ленные преимущества при уплате налогов. Это сделано для того, чтобы 
помочь МСП в развитии и улучшении их финансового положения. На-
логовые льготы могут включать снижение налоговой ставки, освобож-
дение от определенных налоговых обязательств или возможность полу-
чения налоговых вычетов. Это может помочь МСП сэкономить деньги  
и реинвестировать их в свой бизнес для его роста и развития.

Стартап – это молодая компания, которая создана с целью разра-
ботки и внедрения новых и инновационных идей или продуктов на рын-
ке. Она обычно начинает свою работу с ограниченными ресурсами, но 
с большими амбициями. Стартапы часто стремятся изменить или улуч-
шить существующие решения и предлагают новые подходы к решению 
проблем или удовлетворению потребностей людей. Они могут быть 
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связаны с различными отраслями, такими как технологии, медиа, здра-
воохранение, образование и другие. Основная цель стартапа – стать 
успешной и прибыльной компанией, которая может привлечь инвести-
ции и расширить свой бизнес.

Стимулирование – это процесс, который помогает увеличить или 
улучшить определенную деятельность или поведение. В экономической 
сфере стимулирование используется для поощрения компаний или лю-
дей сделать то, что полезно для экономики. Это может быть в форме 
финансовых поощрений, налоговых льгот или других мер, чтобы побу-
дить фирмы к созданию новых рабочих мест, увеличению продаж или 
инвестированию в новые технологии. Короче говоря, стимулирование 
помогает поддерживать рост и развитие экономики.

Субсидии – это деньги или другие ресурсы, которые правительство 
или другая организация предоставляют компании или отрасли для по-
мощи или поддержки. Это может быть финансовая помощь, снижение 
налогов, предоставление льготных условий или другие формы под-
держки. Субсидии помогают компаниям развиваться, создавать новые 
рабочие места и стимулировать экономический рост.

Финансовая поддержка – это помощь в деньгах или финансовых ре-
сурсах, которую предоставляют правительство или другие организации 
компаниям или отраслям. Это может быть, например, выделение денег 
или снижение налогов для помощи компаниям в их развитии и созда-
нии новых рабочих мест. Такая поддержка помогает стимулировать эко-
номический рост.

Экспорт – это когда товары или услуги из одной страны продают-
ся и отправляются в другую страну для того, чтобы люди в этой стране 
могли их использовать или купить. Например, если фермеры в одной 
стране делают много яблок, они могут экспортировать (продавать и от-
правлять) эти яблоки в другую страну, где люди не могут выращивать 
столько яблок сами. Экспорт помогает различным странам получать то, 
что им нужно, и развивать свою экономику.

Эффективность программ для поддержки малого и среднего пред-
принимательства (МСП) – это способность таких программ достигать 
своих целей и сделать дело более успешным и прибыльным для пред-
принимателей. Эти программы предоставляют различные виды под-
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держки, такие как финансирование, консультации и обучение, чтобы по-
мочь МСП развиваться и процветать. Если такая программа эффективна, 
она должна помогать предпринимателям улучшать свои бизнес-навы-
ки, привлекать больше клиентов, увеличивать продажи и, в конечном 
счете, увеличивать их прибыль.

Заключение
В данной работе было исследовано использование экономических 

терминов в контексте предпринимательства с целью облегчения по-
нимания этой области для иностранных студентов. Автор статьи пред-
лагали более простое и доступное описание экономических терминов, 
чтобы они могли быть легко усвоены иностранными студентами.

Более простое и доступное описание экономических терминов явля-
ется важным шагом для улучшения образования иностранных студентов 
в этой области. Такой подход может помочь студентам получить более 
глубокое понимание предпринимательства и стимулировать их к осво-
ению этой области.

Таким образом исследования указывают на значимость облегчения 
понимания экономических терминов для иностранных студентов. Соз-
дание более доступного материала, основанного на реальных приме-
рах, поможет им более эффективно усваивать знания по предпринима-
тельству. Этот подход может привести к повышению качества образо-
вания и стимулированию развития предпринимательского мышления 
среди иностранных студентов.
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Аннотация. В статье рассматривается лингвометодический потен-
циал «пространственных» текстов при обучении иностранцев, изучаю-
щих русский язык. В работе подчеркивается значимость категории про-
странства в декодировании «картины мира», зашифрованной автором 
художественного произведения. Демонстрируется методический по-
тенциал сопоставления двух разных «пространственных» (локальных) 
текстов в творчестве одного писателя. Предложен вариант работы 
с двумя текстами (фрагментами из повести «Степь» и книги «Остров 
Сахалин») А.П. Чехова с точки зрения реализации тематической группы 
«Пространство». 
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Abstract. The article examines the linguistic and methodological potential of 
«spatial» texts in teaching foreigners studying the Russian language. The paper 
emphasizes the importance of the category of space in decoding the «picture of 
the world» encrypted by the author of the artwork. The methodological potential 
of comparing two different «spatial» (local) texts in the work of one writer is 
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demonstrated. A variant of working with two texts (fragments from the story 
«Steppe» and the book «Sakhalin Island») by A.P. Chekhov is proposed from the 
point of view of the implementation of the thematic group «Space».
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Категории пространства и времени являются средством познания  
и осмысления действительности, являются отражением «модели мира», 
закодированной автором в произведении. Так, например, Л. Летучая, 
говоря об особенностях концептуализации и категоризации мира, под-
черкивает, что «ядро языковой картины мира занимают ключевые кон-
цепты время – пространство, которые в вербальной форме сохраняют 
когнитивные «следы» особенностей их развития в рамках определён-
ной лингвокультуры» [1, с. 259]. 

Категории пространства и времени позволяют не только правиль-
но декодировать зашифрованную в тексте «картину мира» отдельного 
автора, но и прочитать культурный код, выходящий за рамки авторско-
индивидуального мира. Поэтому «пространственный» текст является 
богатым источником культурно значимой информации для иностран-
цев, изучающих русский язык. Особенно, если этот «пространственный» 
текст – локальный. 

Локальный текст является носителем традиционной культуры, про-
исхождение которой всегда территориально обусловлено, связано  
с возникновением представлений о некотором сакральном центре. Су-
ществование этого текста связано с его способностью нести в себе опре-
деленную картину мира, определенный взгляд на мир, укорененный  
в некоем локальном мифе. И, на наш взгляд, в процессе формирования 
у иностранных учащихся лингвокультурологической компетенции, важ-
но показать различия в этих «локальных мифах», продемонстрировать 
разные варианты восприятия мира русского человека через простран-
ственные категории. Особенно интересным в этом отношении будет 
показать студентам разные пространства, описанные одним и тем же 
автором. 

Многие исследователи замечают особую хронотопичность творче-
ства А.П. Чехова. Так, М.О. Горячева отметила, что «категория простран-
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ства относится к доминантным характеристикам чеховского художе-
ственного мира» [2, с. 16]. 

Чехову как художнику нужно было «видеть далеко и во все стороны» 
[2, с. 137]. «Большие пространства мира наводили на большие мысли, 
духовный горизонт раздвигался, к явлениям локальным прилагался 
общечеловеческий масштаб – вот почему росло мировое значение ис-
кусства Чехова» [Там же, с. 137-138]. Поэтому, на наш взгляд, именно 
на примере чеховских произведений следует знакомить иностранных 
студентов с многообразием и красотой русской природы и тем, как эта 
природа отражается в культуре. Так объектом нашего внимания стали 
две работы А.П. Чехова – повесть «Степь» и книга «Остров Сахалин». 
Для иностранных студентов были предложены фрагменты из этих про-
изведений.

Цель нашего исследования – описать лингвометодический потенци-
ал пространственных текстов на примере творчества А.П. Чехова.

Для достижения поставленной цели нам нужно выполнить ряд за-
дач:

1. Выделить и описать тематическую группу (ТГ) «Пространство»  
в повести «Степь» и в книге «Остров Сахалин».

2. Сопоставить описание пространства в двух указанных произведе-
ниях.

3. На основе сопоставления определить, какими средствами дается 
оценка пространства.

4. Подготовить материал для работы со студентами базового и про-
двинутого уровней.

Итак, литература, да и в целом все искусство пронизаны особыми 
хронотопическими ценностями разных степеней и объемов [4, с. 391], 
любой текст, по определению Топорова, пространственнен [5, с. 227]. 
Поэтому при работе с текстом, особенно художественным, в иностран-
ной аудитории стоит обращать особое внимание на реализацию кате-
гории пространства, которое является носителем культурно значимой 
информации. 

На данном этапе исследования мы коснемся только «пространствен-
ной» лексики, используемой А.П. Чеховым для описания таких марки-
рованных локусов, как степь и остров. Выбор этих локусов не случаен: 
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«Степь» – один из древнейших «исторических символов» (М. Гро-
мов), вобравший в себя по сути архетипические национальные пред-
ставления о мироустройстве, которые воплощались как фольклором, 
так и литературой начиная с самых ранних стадий ее существования 
(«Слово о полку Игореве») [Цит. по: 6, с. 61] .

Островное пространство часто же несет в себе повышенный заряд 
художественных смыслов. «…Человек, живущий на острове, совсем по-
другому воспринимает пространство, четко осознавая, что земля рано 
или поздно закончится и начнётся море. В свою очередь, неостровные 
нации населяют на материке самые разные территории, и границы в их 
глазах приобретают смысл, который островитянину понять невозмож-
но» [Цит. по: 7, с. 113] .

Таким образом, мы выбрали два диаметрально противоположных 
локуса, противопоставленных по принципу восприятия мира (конечно-
сти мира) жителями материкового и островного пространств.

Для знакомства иностранных студентов с этими типами пространств 
прежде всего стоит семантизировать лексемы «степь» и «остров», дать 
энциклопедическую справку, сопровождающуюся иллюстративным ма-
териалом (здесь имею место беспереводные типы сематизации). При 
семантизации данных лексем следует обратить внимание на значимые 
семы:

Степь – обширное, безлесное, ровное пространство (протяжен-
ность, бесконечность, с одной стороны, наводящая скуку на Егорушку, 
а с другой –«бьющая» своим простором) с особым животным миром 
(указание на фауну здесь значимо в связи с тем, что степь у Чехова 
полна звуков, поет голосами птиц, а остров с его перезвоном цепей 
«молчит»).

Остров – часть суши (ограниченность вместо бесконечности), со 
всех сторон окруженная водой (обреченность, невозможность сбе-
жать, неоднократно подчеркнутые Чеховым в «Острове Сахалине»).

При анализе этих локусов в тексте на занятии мы пользовались сле-
дующими критериями:

• критерий открытости/закрытости пространства (вертикаль/гори-
зонталь);
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• критерий реальности/ирреальности (этот критерий особенно акту-
ален в связи с особым художественно-документальным статусом книги 
«Остров Сахалин»),

• критерий восприятия субъектом объекта описания, отноше-
ние субъекта к пространству (этот критерий особенно значим в связи  
с разными типами субъекта повествования – Егорушка, 10-летний маль-
чик, в «Степи» и повествователь-художник, повествователь-гуманист, 
повествователь-врач, герои микросюжетов в «Острове Сахалине»);

• критерий статичности/динамичности описания (в двух указанных 
произведениях реализуется по-разному хронотоп дороги и встречи, 
подразумевающих непрекращающуюся динамику повествования и в свя-
зи с этим маркированность статики);

• смысловой критерий, связанный с функцией, которую выполняет 
описание пространства (обозначение места и времени действия, сюжет-
ная мотивировка и т.д.).

Эти критерии легли в основу формирования ТГ «Пространство», где 
ТГ1 – это степное пространство, а ТГ2 – островное пространство1.

ТГ1 ТГ2

«широкая, бесконечная равнина» 
[8, с.16]; «едешь-едешь и никак не 
разберешь, где она начинается и где 
кончается ...» [Там же]; 

«Сжатая рожь, бурьян, молочай, 
дикая конопля» [Там же]; «Бричка 
бежит, а Егорушка видит всё одно и 
то же – небо, равнину, холмы...» [Там 
же, с.17]; «видел он то же самое, что 
видел и до полудня: равнину, холмы, 
небо, лиловую даль [Там же, с. 23].  

«Заехали в эту пропасть» [9, с. 57], 
«Проклятая земля» [Там же, с. 59], 
«я нахожусь за десять тысяч верст от 
дому, где-то в Палеве, в этом конце 
света» [Там же, с. 163].

«Было очень темно. Я стоял один на 
корме и, глядя назад, прощался с этим 
мрачным мирком, оберегаемым с 
моря Тремя Братьями» [Там же, 180], 
«шум бьющихся волн, в котором слы-
шалась бессильная, злобная тоска» 
[Там же], «остались лишь потемки да 
жуткое чувство, точно после дурного, 
зловещего сна» [Там же, с. 181]. 

1 Ввиду ограничения по объему в статье были приведены лишь некоторые лексемы 
и сочетания, входящие в группу «Пространство». Указанные лексемы и сочетания 
были приведены в рамках цитат.
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В степном пространстве прежде всего обращают на себя внима-
ние глаголы, демонстрирующие протяженность, бесконечность степи,  
а также постоянные лексические повторы. «Образ степи выступает как 
огромное непреодолимое пространство, как образ мира, где человек 
предстает не в своеобразии русского характера, а как обобщенная в са-
мой своей конкретности личность, которая только в этом большом про-
странстве может решить самые основные вопросы своего существова-
ния» [6, с. 72]. Островное пространство описывается преимущественно 
с помощью номинативов и адъективов с прямой, яркой оценочностью, 
посредством которой Чехов изображает Сахалин в качестве обособлен-
ного царства зла, человеческих болей и унижений. 

При работе с лексикой важным будет отметить, что оценочность, 
свойственная двух текстам, по-разному реализуются в них: в «Степи» 
субъектом оценки является Егорушка, в то время, как в «Острове Саха-
лине» – субъекты меняются.

Также выделенные критерии очертили систему вопросов, позволяю-
щих иностранным студентам самостоятельно (что важно при изучении 
художественного произведения) проанализировать тексты, выделить 
значимые компоненты смыслов, найти необходимые лексемы, марки-
рующие разные типы пространств, а следовательно, не только познако-
миться с отдельной тематической лексикой, но и в некоторой степени 
отработать ее:

Где находится герой? Кто этот герой? Что он видит перед собой? 
Насколько большое пространство? Ограничено ли оно какими-либо 
границами? Какие слова или группы слов указываю на это? Реальное 
ли пространство перед вами? Насколько достоверно наблюдатель 
передает нам это пространство? Какие слова могут указывать на 
выдуманное пространство? Меняется ли положение героя в про-
странстве? Пространство динамично или статично / оно похоже 
на застывшую картинку или ряд картин, сменяющих друг друга? Как 
герой относится к пространству? Каким смыслом автор наделяет 
пространство? Зачем оно нужно в тексте? Что скрывается за от-
ношением к нему?

Часто пространство в концептосфере русского человека описывает-
ся через простор: «В слове простор обнаруживается ширина в большей 
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степени, чем высота или глубина... Пространство трехмерно, простор 
имеет только горизонтальное измерение. Если пространство не предпо-
лагает никакого наблюдателя, то простор – это всегда зрительно воспри-
нимаемое открытое пространство, чаще всего связанное с равнинным 
степным пейзажем или с чистым полем. <...>. Мы говорим пространство 
для маневра, но простор для фантазии и простор чувствам, воображе-
нию» [10, с. 36-37]. 

Сравнение локусов «степь» и «остров», на наш взгляд, значительно 
расширит представления иностранных студентов о восприятии русски-
ми пространства. В статье были представлены только промежуточные 
результаты, в дальнейшем мы планируем значительно расширить ра-
боту.

Литература
1. Летучая, Л. Языковые маркеры пространственно-временной органи-

зации текста (к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова) // Теоретична і ди-
дактична філологія. – 2015. – № 20. – С. 258-265.

2. Горячева М.О. Проблема пространства в художественном мире  
А.П. Чехова : автореф. дис. … канд. филол. наук. – Москва, 1992. – С. 16.

3. Дмитриева, Н.А. Послание Чехова. – Москва : Прогресс-Традиция, 
2007. – С. 137-138.

4. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы ли-
тературы и эстетики. – Москва : Художественная литература, 1975. – С. 234-
407.

5. Топоров, В. Н. Текст и пространство // Текст: семантика и структура. – 
Москва, 1983. – С. 227-284.

6. Разумова, Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства /  
Н.Е. Разумова. – Томск : Томский государственный университет, 2001. – 522 с.

7. Морская, Л.Ю. Символика островного пространства в литературе // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Жур-
налистика. – 2014. – Т. 14. – № 3. – С. 112-115.

8.Чехов А.П. Рассказы, повести / А.П. Чехов // Полное собрание сочи-
нений и писем: в 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 7., 1888-1891. – Москва : Наука, 
1977. – С. 5-517.

9. Чехов А.П. Остров Сахалин: (Из путевых записок) / А.П. Чехов // Пол-
ное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 14/15. Из Си-
бири. Остров Сахалин. 1889-1895. – Москва : Наука, 1978. – С. 39-372.



183

10. Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и перемен-
ные русской языковой картины мира. – Москва : Языки славянских культур, 
2012. – 696 с.

УДК 371.233:371.33

Кирова С.Е., Дишкант Е.В.
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова

(Россия, Якутск)

УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА 
ИМ. Е. ЯРОСЛАВСКОГО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВО-
СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается организация и прове-
дение учебной экскурсии как внеаудиторной формы работы с иностран-
ными студентами. Реализация данного вида учебной деятельности по-
вышает мотивацию иностранных студентов в изучении русского языка, 
успешно формирует их лингвострановедческую компетенцию. Рассмо-
трены этапы проведения учебной экскурсии, дана лексическая работа, 
разработан адаптированный учебный текст о музее и задания. На экс-
курсии студенты знакомятся с историей и культурой народов севера.
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of this type of educational activity increases the motivation of foreign students 
in learning the Russian language, successfully forms their linguistic and cultural 
competence. The stages of the educational tour are considered, lexical work is 
given, an adapted educational text about the museum and tasks are developed. 
On the tour, students get acquainted with the history and culture of the peoples 
of the north.

Keywords: linguistic and regional studies, educational excursion, linguistic 
and cultural competence, Russian as a foreign language.

При изучении иностранного языка обучающийся приобщается к тра-
дициям страны нового языка, хранящего информацию о многовековом 
культурно-историческом опыте предыдущих поколений. Подобное при-
общение призвано не только создавать положительный образ страны 
изучаемого языка, но и интенсифицировать процесс обучения, суще-
ственно облегчая образование вторичной языковой личности, которая 
формируется в процессе овладения иностранной речью.

Особое место в формировании лингвострановедческой компетен-
ции иностранных студентов занимает учебная экскурсия. Она является 
основным источником культурологической и лингвострановедческой 
информации [1, c. 139]. Также с её помощью можно актуализировать 
усвоение лексического и грамматического материала по определенным 
темам. 

Город Якутск предоставляет большие возможности для знакомства 
иностранных студентов с особенностями его культурно-исторического 
и географического пространства. Следовательно, учебные экскурсии  
в якутские музеи будут способствовать формированию лингвострано-
ведческой компетенции иностранных студентов.

Лингвострановедческая компетенция представляет собой систему 
национально кодифицированных фоновых знаний, обеспечивающих 
адекватную коммуникацию с носителями языка. В рамках лингвостра-
новедческой компетенции у иностранных студентов складывается пред-
ставление о национальных обычаях, традициях, реалиях страны изуча-
емого языка и региона проживания и обучения, способность извлекать 
из единиц языка страноведческую и культуроведческую информацию  
и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуникации [2, c. 448].
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Предлагаем проведение учебной экскурсии в Якутский государ-
ственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. 
Е. Ярославского. Следует отметить, что при планировании экскурсии, 
выборе её тематической направленности принципиально важно учи-
тывать контингент учащихся и условия их обучения [3, c. 504]. В Севе-
ро-восточном федеральном университете им М.К. Аммосова обучается 
более 500 иностранных студентов, среди которых большую половину 
составляют студенты из Китайской Народной Республики. 

В настоящее время Якутский государственный объединенный музей 
истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского – старейший 
музей Дальневосточного федерального округа России, сокровищница 
уникальных коллекций материальной и духовной культуры народов 
Якутии, насчитывающая свыше 100 тысяч музейных предметов с би-
блиотекой и архивом. Богатая коллекция музея знакомит с традициями 
коренных народов Республики Саха и с первооткрывателями этих мест, 
природой и историей.

Учебная экскурсия в Якутский государственный объединенный му-
зей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоит 
из трех этапов:

1. Подготовительный этап проходит в аудитории до проведения экс-
курсии и включает в себя лексическую работу. 

1. Живо́тный мир Якут́ии. 
1.1. Стерх – эт́о священ́ная для якут́ов пти́ца. Стерх стал олицетво-

рен́ием свет́лого, до́брого, счастли́вого нача́ла, покрови́телем людей́. 
У якут́ов стерх традицио́нно воспринима́ется как о́браз дев́ушки.

1.2. Ма́монт – вы́мерший род из груп́пы хо́ботных с дли́нными 
за́гнутыми би́внями. Бы́ли покры́ты дли́нными волоса́ми.

1.3. Би́вень. С их по́мощью ма́монты защища́лись от хи́щников, 
добыва́ли во́ду и пи́щу.

1.4. Бизо́н – ди́кий бык с дли́нной мяѓкой шер́стью.
1.5. Овцебы́к –круп́ное живо́тное с большо́й голово́й и коро́ткой 

шее́й, покры́тое о́чень густо́й шер́стью. 
2. Материа́льная культур́а наро́дов Якут́ии
2.1. Сэргэ – деревянный столб, служ́ит ко́новязью. Это си́мвол 

благополуч́ия, сча́стья и гостеприи́мства якут́ов. 
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2.2. Ойуун – якут́ский шама́н, являе́тся посред́ником меж́ду божес-
тва́ми и дух́ами.

2.3. Эвен́ки, эвен́ы, долга́ны, юкаги́ры, чуќчи – коренны́е малочи́с-
ленные наро́ды Якут́ии. 

2.4. Чум – традицио́нное жили́ще коренны́х наро́дов сев́ера, 
покрыва́ется шер́стью олен́я.

2.5. Балага́н – традицио́нное жили́ще древ́них якут́ов.
2.6. Ю́рта – традицио́нное жили́ще коренны́х наро́дов сев́ера.
2. Второй этап – проведение экскурсии в Якутский государственный 

объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Е. Ярос-
лавского, на которой иностранные студенты рассматривают экспонаты, 
внимательно слушают рассказ, задают вопросы и описывают увиденные 
экспонаты. Во время экскурсии будет организована беседа в вопросно-
ответной форме, что позволит иностранным студентам справиться с раз-
говорным барьером. Раздаточный материал – учебный текст с основной 
информацией о музее: 

Якут́ский музей́ исто́рии и культур́ы наро́дов Север́а был откры́т 
на ба́зе Якут́ского областно́го музея́ в 1887 году.́

У вхо́да в музей́ устано́влен сэргэ. Сэргэ олицетворяю́т дер́ево 
жи́зни и служ́ат ко́новязью, а та́кже эт́о си́мвол благополуч́ия, 
сча́стья и гостеприи́мства. Сэргэ обяза́тельно ста́вили у ка́ждой 
ю́рты, оно́ означа́ло: «Э́то моя ́ земля»́. В жи́зни мужчи́ны бы́ли 
обяза́тельно три сэргэ: при рожден́ии, по́сле сва́дьбы у но́вой ю́рты, 
по́сле смер́ти. Вокруѓ сэргэ проводи́ли пра́здники, молеб́ны, собра́ния. 
Сэргэ объединяю́т три ми́ра, поэт́ому на них три кана́вки. Вер́хняя 
кана́вка для лошадей́ бого́в, сред́няя для лошадей́ людей́ и ни́жняя – 
для скакуно́в подзем́ного ми́ра. 

Прохо́дим в гла́вное зда́ние музея́. Осмо́тр начина́ется с трет́ьего 
этажа́. И здесь мы видим скелет́ ма́монта. Скелет́ тирехтяхско-
го ма́монта на́йден в 1970 году ́ охо́тником Х. М. Стручко́вым на 
реч́ке Тирехтях. Э́то оди́н из наибо́лее круп́ных на́йденных скелет́ов. 
На террито́рии Якут́ии раско́пано 10 из 15 извес́тных скелет́ов. 
Ма́монты обита́ли 130000–10000 лет наза́д. Высота́ ма́монта 3,5 м, 
вес 6000 кг, длина́ шер́сти до 1 мет́ра, толщина́ ко́жи 2 см. Ряд́ом со 
скелет́ом ма́монта – чер́еп первобы́тного бизо́на, кото́рый являе́тся 
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пер́вым экспона́том музея́. Чер́еп бизо́на на́йден в 1886 году ́на берегу ́
реки́ Вилю́й, и и́менно он послужи́л пер́вым по́водом для созда́ния 
музея́. По ма́стерски изгото́вленным чуч́елам мо́жно познако́миться 
с бога́тым живо́тным ми́ром респуб́лики: здесь стер́хи, гус́и, нер́пы, 
олен́и, ло́шади. 

Респуб́лика Саха многонациона́льна. Госуда́рственными языка́ми 
при́знаны рус́ский и якут́ский. Официа́льными языка́ми наряду ́с госу-
да́рственными в места́х прожива́ния сев́ерных наро́дов счита́ются 
эвенки́йский, эвен́ский, юкаги́рский, долга́нский, чуко́тский. 

В след́ующем за́ле мо́жно познако́миться с национа́льной одеждой 
малочи́сленных коренны́х наро́дов Север́а. Хорошо́ предста́влен быт 
коренны́х жи́телей. 

Оди́н из за́лов посвящён ры́бной ло́вле. На фотогра́фиях – спо́собы 
ло́вли, приспособлен́ия для хранен́ия и перерабо́тки ры́бы. 

Бога́тая коллеќция музея́ знако́мит с тради́циями наро́дов 
Респуб́лики Саха, приро́дой и исто́рией эт́ого кра́я.

3. Третий этап – заключительный. Он проходит в аудитории. После 
экскурсии иностранным студентам будет дано групповое творческое за-
дание – разработать и защитить проект по одной из следующих тем: 

– «Живо́тный мир Яку́тии»;
– «Материа́льная культу́ра наро́дов Яку́тии».
Задание поможет иностранным студентам закрепить полученную 

информацию во время экскурсии, будет способствовать развитию уст-
ной связной речи. 

Таким образом, учебная экскурсия в Якутский государственный объ-
единенный музей истории и культуры народов Севера им. Е. Ярослав-
ского, на наш взгляд, является эффективным средством формирования 
лингвострановедческой компетенции, так как иностранные студенты 
знакомятся с историей и культурой местных народов. Данные знания 
необходимы им для осуществления межкультурного общения с носите-
лями русского языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается и сравнивается русское  
и китайское коммуникативное поведение в аспекте записи голосовых со-
общений. Специфика интернет-коммуникации выявляется посредством 
анкетирования русских и китайских респондентов с привлечением аутен-
тичного языкового материала. Отмечены различия в коммуникативном 
поведении русских и китайцев, которые касаются отношения к адресату 
и техническими ограничениями русских и китайских мессенджеров. 
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FEAUTURES OF RUSSIAN AND CHINESE INTERNET COMMUNICATION 
(VOICE MESSAGES)

Abstract. The article considers and compares Russian and Chinese 
communicative behavior in the aspect of voice message. The specificity of Internet 
communication is revealed by questionnaire of Russian and Chinese respondents 
with the use of authentic language material. Differences in the communicative 
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behavior of Russians and Chinese are noted, they relate to the attitude to the 
addressee and technical limitations of Russian and Chinese messengers.

Keywords: Russian culture, Chinese culture, communicative behavior, voice 
message, Internet communication, Russian as a foreign language.

Данная статья написана на основе проекта «Особенности русской 
и китайской интернет-коммуникации (голосовые сообщения)», выпол-
ненном в рамках зачётной работы по элективу «Национальная спец-
ифика русского речевого поведения (межкультурный аспект)» (проф.  
Т.И. Попова) программы магистратуры «Русский язык и русская культура 
в аспекте РКИ».

В центре внимания находится национальная специфика вербально-
го коммуникативного поведения русских и китайских адресантов голо-
совых сообщений [далее – ГС]. Цель – выявить специфику и сравнить 
особенности интернет-коммуникации (в сфере ГС) в русской и китайской 
культурах. Предмет – интернет-коммуникация, объект исследования – 
специфика интернет-коммуникации в формате ГС и особенности комму-
никативного поведения русских и китайских адресантов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи: 

1) составление и реализация интернет-опроса;
2) анализ полученных ответов; 
3) сбор аутентичного языкового материала на каждый пункт опроса;
4) сравнение коммуникативного поведения русских и китайских 

адресантов ГС, выявление сходств и различий между ними. 
ГС как форма интернет-коммуникации не часто привлекают внима-

ние исследователей, при этом технология ГС развивается: появляется 
во многих мессенджерах и соцсетях, расширяет свой функционал и воз-
можности. Интернет-общение во многом отличается от реальной ком-
муникации, поэтому коммуникативное поведение человека в интернете 
и в жизни может разительно отличаться. 

Исследование проводилось по результатам нашего интернет-опроса, 
созданного в Google Forms в вопросно-ответной форме. В опросе приня-
ли участие 52 русских и 64 китайских респондента. Возраст: преимуще-
ственно от 20 до 25 лет – молодое поколение, которое активно пользует-
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ся всеми возможностями интернет-коммуникации. Ответы на вопросы 
были как в закрытой, так и в открытой формах. Был привлечён языковой 
материал – аутентичные голосовые сообщения и диалоги, предостав-
ленные некоторыми респондентами. Всего нами было отобрано 65 ГС 
от 13 русских респондентов и 60 ГС от 15 китайских.

Гипотезы исследования: 1) китайцы более активны в использовании 
ГС, поскольку данная функция появилась в китайских соцсетях и мессен-
джерах раньше, чем в России [2, с. 33]. 

2) Ориентируясь на исследования, посвященные русскому и китай-
скому речевому поведению, можно предположить, что русские будут 
менее учтивы в диалоге с собеседниками, в отличие от китайцев. Китай-
цы проявляют высокую степень вежливости и внимания к собеседни-
ку, а также большую осторожность, чтобы не обидеть или не доставить 
неудобств. Отмечается, что китайцы стараются сдерживать проявление 
своих эмоций, они непрямолинейны в общении [3, c. 10].

Мы не ставили перед собой задачу выделить гендерную специфи-
ку в использовании ГС, к тому же по результатам проведенного опроса 
этого нельзя сделать однозначно, поскольку процент принявших в нём 
участия женщин выше, чем мужчин. Однако отметим, что ответы муж-
чин на вопрос Вы часто записываете ГС? в основном были очень редко 
(37%) и иногда (40%), ср. ответы женщин: очень редко – 19%, иногда – 
42%.

Наиболее частотными адресатами голосовых сообщений у русских 
оказались друзья (45 ответов) и семья (22 ответа), как и у китайцев, од-
нако китайские респонденты чаще выбирали семью (42 ответа, друзья 
– 39). Можно сказать, что посредством ГС русские чаще всего общаются 
со своими ровесниками. Китайское исследование по статистике выбора 
голосового или текстового сообщения в WeChat показало, что в Китае 
голосовыми сообщениями часто пользуются взрослые и пожилые люди 
[1, с. 9]. Возможно, такую частотность выбора семьи в нашем опросе 
можно объяснить именно этим фактом.

Русские чаще спрашивают у своего собеседника, не против ли он 
получить ГС, есть ли возможность прослушать его и т.д. Разрешение 
реализуется либо перед записью ГС (Не против, если я голосовое за-
пишу?), либо постфактум, когда адресант уже записывает ГС (Я записы-
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ваю голосовое, / надеюсь, / ты не против…). На вопрос извинитесь ли 
вы перед собеседником за запись ГС? положительно ответили больше 
русских респондентов (85%), чем китайских (50%). Русские адресанты 
чаще всего приносят извинения либо за сам факт записи ГС, либо за 
его большой хронометраж, в отличие от китайцев. Вслед за извинени-
ем обычно следует объяснение, почему адресант отправляет голосовое 
сообщение. Часто объяснение связано с внешними факторами: холод, 
дождь на улице (Извини, / что я записываю войс, / я только с улицы, и 
руки замёрзли…), либо же усталость или занятость адресанта (Ой, / про-
сти за голосовое сообщение: / я просто уборкой занимаюсь…;). 不好

意思语音跟你讲吧我刚从超市出来买了很多东西 (перевод: Извини, но 
я тебе голосовым расскажу, я только что вышла из магазина, очень 
много купила…). Некоторые китайские респонденты отметили, что при-
носить извинения не нужно, поскольку адресат может использовать 
функцию перевода речи в текст. Стоит отметить, что русские редко поль-
зуются этой функцией по нескольким причинам: во-первых, не везде 
она есть (например, на момент исследования, отсутствует в WhatsApp).  
В Telegram’е функция доступна только по платной подписке. Вконтак-
те позволяет переводить ГС в текст, но делает это несовершенно: часто 
можно увидеть ошибки в транскрибировании: «Привет, я в че в четверг 
спрашивал насчет оценок общих там заплачет, чтобы поставить 
и отконил там загрузить» вместо «Привет, я в четверг спрашивал 
насчёт оценок общих за отчёт, чтобы поставить, отсканировать 
файл и загрузить». 

На вопрос пользуетесь ли вы ГС в групповых чатах? русские и китай-
ские респонденты ответили практически одинаково: большинство вы-
бирают ответ нет (71% и 69% соответственно). В российских СМИ часто 
проводились опросы, связанные групповыми (в частности, с рабочими) 
чатами. Многие респонденты этих опросов показывали своё негативное 
отношение к голосовым сообщениям в рабочих чатах [4].

Большинство русских респондентов (75%) ответили, что отправляют 
ГС преимущественно из-за большого объема передаваемой информа-
ции (ср. 45% китайцев). Однако говорить о хронометраже трудно, по-
скольку границы длинного или короткого ГС субъективны. Многие ки-
тайцы (48%, ср. 18% русских) ответили, что отправляют и короткие ГС. 
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Это можно объяснить ограничением WeChat (один из самых популяр-
ных мессенджеров в Китае) хронометража ГС в 60 секунд. Поскольку 
в мессенджере ГС имеют строгое временное ограничение, китайские 
адресанты часто отправляют несколько сообщений подряд, чтобы до-
нести до собеседника свою мысль в полном объеме. Подобных ограни-
чений нет в Whatsapp, Telegram и Вконтакте, поэтому русские адресанты 
чаще всего ограничиваются одним сообщением. Хотя большой объем 
информации является ключевым для русских адресантов, в то же время 
наблюдается стремление ограничить хронометраж ГС, чтобы оно не по-
лучилось слишком длинным. Адресант не только может извиниться за 
объемное ГС, но и может перезаписать его, чтобы сжато донести свою 
мысль (Я перезаписываю голосовое, / потому что я наболтал на семь 
минут, / и под конец уже какая-то вода полилась, / так что я тезисно 
скажу…; Я как хороший друг делаю так, / чтобы ты не слушал мой 
войс на двенадцать минут…; Я перезаписываю это гс третий раз, / 
чтоб ты понимал, / потому что у меня не получается записать его 
короче, чем на четыре минуты…). 

Подводя итоги опроса и наблюдений, мы пришли к следующим вы-
водам: в целом русская и китайская молодежь одинаково активно поль-
зуется ГС, русские чаще всего отправляют ГС друзьям, китайцы – семье. 
В первую очередь русские при отправке ГС обращают внимание на хро-
нометраж, а выбор этого формата мотивируется большим объемом вы-
сказывания, при этом наблюдается стремление адресантов ограничить 
объем слишком длинного сообщения. В обеих культурах не принято от-
правлять ГС в групповых чатах. Не предупредить о записи ГС или не из-
виниться за него в китайской культуре не считается грубостью, посколь-
ку формат ГС для китайской культуры является более привычным, чем 
для русской.
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В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функциониро-
вания в русском языке неопределённо-личных предложений при обучении 
русскому языку китайских студентов. Отмечается необходимость спе-
циального изучения предложений с формами неопределённости субъекта 
в иностранной аудитории. В качестве материала, позволяющего приме-
нить данную синтаксическую конструкцию, предлагается использовать 
тексты, рассказывающие о Якутии. Использование регионального мате-
риала о Республике Саха (Якутии), её национальной культуре, традици-
ях, обычаях коренного населения вызывает у иностранных студентов 
большой интерес и позволяет продемонстрировать реализацию изуча-
емых синтаксических конструкций для последующего самостоятельного 
построения структурно коммуникативных моделей, способствует эф-
фективному формированию коммуникативной и социокультурной ком-
петенций.

Ключевые слова: неопределённо-личные предложения, синтаксические 
конструкции, русский язык как иностранный, русская культура, регио-
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FEATURES OF FUNCTIONING IN THE RUSSIAN LANGUAGE OF 
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THE DISCIPLINE «BASIC LANGUAGE. SYNTAX» IN A CHINESE AUDIENCE 

Abstract. The article examines the features of the functioning of indefinite 
personal sentences in the Russian language when teaching Russian to Chinese 
students. The need for a special study of sentences with forms of subject 
uncertainty in a foreign audience is noted. It is proposed to use texts telling 
about Yakutia as material allowing to apply this syntactic construction. The use 
of regional material about the Republic of Sakha (Yakutia), its national culture, 
traditions, and customs of the indigenous population arouses great interest 
among foreign students and allows them to demonstrate the implementation 
of the syntactic structures being studied for the subsequent independent 
construction of structural communicative models, and contributes to the effective 
formation of communicative and sociocultural competencies. 

Keywords: indefinitely-personal sentences, syntactic constructions, Russian 
as a foreign language, Russian culture, regional material. 

На занятиях по дисциплине «Основной язык. Синтаксис» в китайской 
аудитории мы уделяем особое внимание рассмотрению форм с субъ-
ектными значениями и предложений с формами неопределённости 
субъекта. 

В каждой ситуации говорящий может выразить свою мысль различ-
ными способами: бессубъектными конструкциями и формами с субъ-
ектными значениями. Конструкции, близкие по значению, могут регу-
лярно выступать как прагматические эквиваленты друг друга в одних 
контекстах, в других же различия между ними выходят на первый план 
(ср.: На улице шум. На улице шумят. На улице шумно. На улице кто-то 
шумит). Само наличие такого большого количества близких конструк-
ций показывает чрезвычайную важность детализации и дифференциа-
ции для русских различных форм бессубъектности и неопределённости 
субъекта по сравнению с носителями многих других языков. 
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Однако специфика функционирования таких конструкций опреде-
ляется семантикой самих конструкций вне зависимости от конкретного 
лексического наполнения.

При изучении этих предложений в иностранной аудитории необходи-
мо обращать внимание не столько на лингвистические и методические 
аспекты семантики и функционирования русских бессубъектных пред-
ложений, сколько на те аспекты русской культуры, которые невозможно 
игнорировать при описании правил употребления указанных единиц. 

Для китайских студентов серьёзное затруднение представляют, на-
пример неопределённо-личные предложения, употребляемые в ситу-
ации, когда производитель действия (носитель состояния) хорошо из-
вестен и прямо представлен в контексте или в ситуации речи. Значение 
«несущественность субъекта действия для говорящего, важность само-
го действия вне зависимости от его производителя» часто не восприни-
мается китайскими студентами.

Действующее лицо в рассматриваемых предложениях представляет-
ся как неопределённое по разным причинам:

1) Оно неизвестно говорящему. Употребление данных конструкций 
может быть связано с тем, что говорящий описывает действия лица, 
незнакомого ему, но присутствующего в ситуации речи. Употребление  
в подобных случаях указанной конструкции является закреплённым 
за данной ситуацией, это определяется правилами русского речевого 
этикета: говорящий не знает, как назвать производителя действия, го-
ворить же о присутствующих, употребляя местоимения 3 лица или ука-
зательные местоимения считается не совсем корректным. 

2) Оно известно говорящему, но указание на него коммуникативно 
не существенно или нежелательно, когда говорящий стремится скрыть 
известного ему конкретного производителя действия (носителя состо-
яния), не нарушая при этом постулата истинности высказывания: Мне 
звонили из редакции; Вас вызывают к ректору; Это мой автор, кото-
рого притесняли... Все были восхищены, но и притеснители не могли 
пожаловаться. Никто из них не был назван, они не услышали ни одно-
го упрёка и сохранили места свои. 

3) Производителем действия является большое число лиц, конкрет-
ное наименование которых не входит в коммуникативные цели. В этом 



196

случае употребление неопределённо-личных предложений является 
предпочтительным, когда говорящий стремится представить единичное 
конкретное действие (состояние) определённого лица как типичное, 
обобщённое, характерное для некоторого множества лиц.

Таким образом, неопределённо-личные предложения требуют спе-
циального изучения в иностранной аудитории. 

Для того чтобы студенты смогли самостоятельно употреблять данные 
предложения, целесообразно начать знакомство с этим типом предло-
жений путём трансформации двусоставных предложений в односостав-
ные, а затем сравнить обе конструкции. Внимание студентов следует об-
ратить на время глагола: будущее или прошедшее. 

В выходные преподаватель поведёт нас на экскурсию в Музей ма-
монта / В выходные нас поведут на экскурсию в Музей мамонта.

Экскурсовод советовал нам посетить Национальный парк «Лен-
ские столбы» / Нам советовали посетить Национальный парк «Лен-
ские столбы».

В царское время люди прозвали этот край тюрьмой без стен /  
В царское время этот край прозвали тюрьмой без стен. 

Необходимо отметить, что употребление в речи рассматриваемых 
единиц свидетельствует о сложном переплетении как собственно язы-
ковых, так и экстралингвистических факторов, что необходимо учиты-
вать в процессе обучения. 

«Неопределённо-личные предложения имеют сферой своего упо-
требления контексты, сообщающие о событиях, представляющих инте-
рес и широко известных в общественных или научных кругах [2, с. 366].  
В русском языке существует своя специфика отражения окружающей 
действительности, связанная со способностью русских воспринимать 
действие (состояние) вне его конкретного производителя (носителя), 
даже если он вполне определён и присутствует в ситуации речи или 
обозначен в контексте, что связано с национальным менталитетом, тем 
отражением мира, которое санкционируется данной культурой. Упо-
требление неопределённо-личных предложений отражает такие осо-
бенности речи русских, как стремление избегать прямых номинаций, 
неопределённость, эллиптичность, стремление избегать прямого обви-
нения конкретных лиц, критикуя как бы само действие, а не его произ-
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водителя, тенденцию к анонимности, меньшую индивидуализирован-
ность речи по сравнению со многими европейскими языками. 

Для того чтобы обеспечить выход в речь уже на начальном этапе об-
учения и наиболее полно реализовать принципы обучения межкультур-
ному общению, необходимо в качестве материала, позволяющего при-
менить данную синтаксическую конструкцию, использовать тексты, рас-
сказывающие о Якутии. Считаем, что целесообразно начать изучение 
глагольных односоставных предложений на основе различных речевых 
жанров, соответствующих каждому типу синтаксических конструкций. 
Так, новости о республике, где учатся иностранные студенты, служат 
учебным материалом для преобразования двусоставных предложений 
в односоставные неопределённо – личные. Использование разработан-
ных типов заданий для введения неопределённо-личных предложений 
позволяет сформировать определённые навыки употребления этих кон-
струкций. 

Обращение к информации о республике, в которой обучаются ино-
странные студенты, к её культуре, традициям повышают интерес к из-
учаемой теме, способствуют эффективному формированию коммуника-
тивной и социокультурной компетенций. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема междисциплинарных 
связей при изучении психологических дисциплин иностранными студен-
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Abstract. The article considers the problem of interdisciplinary links in the 
study of psychological disciplines by foreign students. The analysis of educational 
program 45.03.01 Philology, direction «Applied philology (Russian as a foreign 
language in education and tourism) double diploma program with Heilongjiang 
Oriental University Harbin (PRC)» on the subject of interdisciplinary links of 
psychological disciplines is presented. On the example of the discipline «Age 
Psychology» the authors consider the formed competences, working program 
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В условиях развития международного сотрудничества в области выс-
шего образования и мировой тенденции на повышение доступности 
качественного образования, согласно Цели устойчивого развития (ЦУР 
4), актуализируются проблемы поиска инновационных технологий об-
учения иностранных студентов. Одним из ведущих принципов обучения 
в системе высшего образования является системность, которую невоз-
можно достичь без опоры на междисциплинарные связи, обеспечиваю-
щие интеграцию знаний и формирование целостной картины мира.

Междисциплинарные связи рассматриваются как процесс и резуль-
тат взаимодействия различных дисциплин, объединяющих свои знания, 
методы и подходы для решения проблем. Они представляют собой син-
тез и взаимное взаимодействие разных областей знаний для нахожде-
ния новых путей исследования и понимания мира [7]. 

Развитие представлений о междисциплинарных (межпредметных) 
связях начинается с XVII в. Так, известный классик педагогики Я.А. Ко-
менский утверждал: «Все, что находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи, ибо это весьма важно для формирова-
ния системных знаний» [3]. Дж. Локк в своей работе писал: «… у каждо-
го субъекта есть стержень, вокруг которого объединяются знания, полу-
ченные им при помощи органов чувств. Таким стержнем является идея, 
которая заключается в том, что содержание одного предмета должно 
наполняться определениями, элементами и фактами из другого пред-
мета, с целью получения не только знаний по основам наук, но и разно-
образных умений для их практического применения в жизни» [5]. 

В настоящее время, как отмечает Г.И. Кутузова, междисциплинарные 
связи находят отражение в содержании образования, а также являются 
фактором, определяющим содержание образования [4, с. 40].

Психологические знания необходимы практически во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Специалисты отмечают: «В настоящее 
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время психология преподаётся практически во всех вузах» [7, с. 37]. Уче-
ные указывают на важность психологических знаний во многих обла-
стях, поскольку «тенденция междисциплинарности, интеграции различ-
ных научных областей, преодоления разделяющих их «ведомственных» 
границ может быть отнесена к числу основных современных тенденций 
в социокультурном развитии человечества» [2].

Необходимость опоры на междисциплинарные связи при изучении 
психологии и ее отраслей также обусловлена тенденцией названной  
Б.Г. Ананьевым «антропологизацией», которая формирует единое тео-
ретическое поле человекознания [1]. 

Исходя из вышеизложенных положений, обучение иностранных сту-
дентов из Китая в Северо-Восточном федеральном университете им. 
М.К. Аммосова проводится на основе междисциплинарных связей для 
формирования единой системы знаний о человеке и в связи со сложно-
стью восприятия специальных терминов и текстов. 

Обучение студентов в СВФУ им. М.К. Аммосова по образовательной 
программе бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология, направ-
ленности «Прикладная филология (русский язык как иностранный в сфе-
ре образования и туризма) программа двойного дипломирования со-
вместно с Хэйлунцзянским Восточным университетом г. Харбин (КНР)» 
на основе ФГОС № 986 от 12.08.2020 включает изучение следующих 
психологических дисциплин: «Психология», «Возрастная психология»  
и «Психология социального взаимодействия». 

Согласно учебному плану дисциплину «Психология» студенты изуча-
ют в Хэйлунцзянском Восточном университете на 2 курсе в 4 семестре. 
Курсы «Возрастная психология» (5 семестр) и «Психология социально-
го взаимодействия» (7 семестр) закреплены за кафедрой «Возрастная 
и педагогическая психология» Педагогического института СВФУ им.  
М.К. Аммосова. 

Как было сказано выше, междисциплинарные связи определяют со-
держание образования, также являются фактором ее формирования. 
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
нового поколения содержание образовательной программы разрабаты-
вается на основе компетенций, которыми должен овладеть выпускник.
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Если рассмотреть междисциплинарные связи курсов «Психология» 
и «Возрастная психология» на основе анализа формируемых компетен-
ций, то четко прослеживается связь со всеми дисциплинами, направ-
ленными на выполнение педагогических задач профессиональной де-
ятельности (табл. 1).

Таблица 1

Дисцип-
лина

Формируемая 
компетенция

Дисциплины и практики, также 
формирующие данную компетенцию

Б1.В.03 
Психология

ПК-4.1 Использует пси-
холого-педагогические 
и методические основы 
преподавания филологи-
ческих дисциплин
ПК-4.2 Разрабатывает 
урок на основе активных 
и интерактивных методик
ПК-4.3 Проводит занятия 
по русскому языку в ино-
странной аудитории
ПК-6.1 Применяет пси-
холого-педагогические 
основы воспитательной 
работы с обучающимися
ПК-6.3 Проводит профо-
риентационную и воспи-
тательную работу с обуча-
ющимися

Б1.В.02 Педагогика
Б1.В.03 Психология
Б1.В.04 Образовательное право
Б1.В.05 Возрастная психология
Б1.В.08 Теория и методика препода-
вания русского языка как иностран-
ного
Б1.В.11 Формирование навыков ауди-
рования, чтения, письма и говорения 
РКИ
Б1.В.ДВ.04.01 Корректировочный 
курс по методике преподавания рус-
ского языка как иностранного
Б1.В.ДВ.04.02 Интенсивные методы 
обучения РКИ
Б2.О.02(У) Учебная практика, педа-
гогическая практика (получение пер-
вичных навыков педагогической дея-
тельности)
Б2.О.05(Пд) Производственная прак-
тика, преддипломная практика
Б3.01 Подготовка к процедуре защи-
ты и защита выпускной квалификаци-
онной работы

Б1.В.05 
Возрастная 
психология

ПК-4.1 Использует пси-
холого-педагогические 
и методические основы 
преподавания филологи-
ческих дисциплин

Б1.В.02 Педагогика
Б1.В.03 Психология
Б1.В.04 Образовательное право
Б1.В.08 Теория и методика препода-
вания русского языка как иностран-
ного
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Б1.В.11 Формирование навыков ауди-
рования, чтения, письма и говорения 
РКИ
Б1.В.ДВ.04.01 Корректировочный курс 
по методике преподавания русского 
языка как иностранного
Б1.В.ДВ.04.02 Интенсивные методы 
обучения РКИ
Б2.О.02(У) Учебная практика, педа-
гогическая практика (получение пер-
вичных навыков педагогической дея-
тельности)
Б2.О.05(Пд) Производственная прак-
тика, преддипломная практика
Б3.01 Подготовка к процедуре защи-
ты и защита выпускной квалификаци-
онной работы

Дисциплина «Психология социального взаимодействия» является 
общеуниверситетской, она направлена на формирование универсаль-
ных компетенций УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде», УК-9 «Способен исполь-
зовать базовые дефектологические знания в социальной и профессио-
нальной сферах», УК-11 «Способен формировать нетерпимое отноше-
ние к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведе-
нию и противодействовать им в профессиональной деятельности». Как 
видно из содержания компетенций, данный курс охватывает широкий 
круг вопросов и связана со всеми гуманитарными дисциплинами: фило-
софией, социологией, психологией и др.

Далее на примере курса «Возрастная психология» рассмотрим реа-
лизацию междисциплинарных связей в рабочей программе дисципли-
ны. Планируемые результаты обучения по данной дисциплине включа-
ют в себя следующие компоненты: 

– знать: особенности психического развития человека на разных эта-
пах онтогенеза, влияющие на эффективность педагогической деятель-
ности;

– уметь: использовать знания об особенностях возрастного разви-
тия обучающихся при преподавании филологических дисциплин в ино-
странной аудитории;
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– владеть практическими навыками разработки и проведения уро-
ков в иностранной аудитории с учетом возрастных особенностей обу-
чающихся.

Исходя из данных критериев, при освоении курса «Возрастная психо-
логия» студент опирается на знания по психологии и педагогике (раздел 
«Дидактика»). В последующем содержание дисциплины «Возрастная 
психология» выступает уже опорой при изучении дисциплины «Теория 
и методика преподавания русского языка как иностранного», прохожде-
ния практик «Учебная педагогическая практика (получение первичных 
навыков педагогической деятельности)» и «Производственная практи-
ка, преддипломная практика)». Все это отражено в разделе «Место дис-
циплины в структуре образовательной программы».

Для формирования комплексной системы знаний о педагогическом 
процессе у иностранных студентов при изучении курса «Возрастная пси-
хология» активно используются активные образовательные технологии: 
решение кейс-задач, ролевые игры, анализ фильмов в форме киноклу-
ба, перевернутое обучение. 

Таким образом, междисциплинарные связи при изучении психоло-
гических дисциплин способствуют развитию у иностранных студентов 
универсальных и профессиональных компетенций, формируют целост-
ную картину развития личности, создают эффективную, единую по со-
держанию и структуре систему знаний, умений и навыков для решения 
теоретических и практических задач. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
РКИ, ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА И РОССИЙСКОГО СТУДЕНТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОХРАНЕНИЯ СТАТУС-КВО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Статья посвящена рассмотрению вопроса о статусе учебной дисци-
плины «Русский язык как иностранный» в образовательной структуре 
обучения иностранных студентов в российских высших учебных заведе-
ниях. При помощи проведения пилотажного социологического исследова-
ния делается попытка ответить на вопрос, насколько РКИ как особая 
учебная дисциплина знакома российским и иностранным студентам. 
Кроме того, в анкетах ставился ряд вопросов, ответы на которые по-
зволили увидеть важные отличия РКИ как вузовской учебной дисциплины 
от других смежных или родственных дисциплин (например, иностранный 
язык).
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RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH THE EYES 
OF AN RCT TEACHER, A FOREIGN STUDENT AND A RUSSIAN STUDENT 

OF THE TECHNICAL FACULTY. SOCIOLOGICAL SURVEY AS ONE 
OF THE FORMS OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY 

OF MAINTAINING THE STATUS QUO OF THE ACADEMIC DISCIPLINE

The article is devoted to the consideration of the issue of the status of the 
academic discipline «Russian as a foreign language» in the educational structure 
of teaching foreign students in Russian higher educational institutions. With the 
help of a pilot sociological study, an attempt is being made to answer the question 
of how well RCT as a special academic discipline is familiar to Russian and foreign 
students. In addition, a number of questions were posed in the questionnaires, 
the answers to which allowed us to see important differences between RCT as 
a university academic discipline from other related or related disciplines (for 
example, a foreign language).

Keywords: RAF, Russian as a foreign language, academic discipline, pilot 
sociological survey, motivation, strategy and tactics, status quo.

Представленная тема появилась на свет не случайно. За последние 
несколько лет в нашей стране со стороны государственной и универ-
ситетской администрации повысился интерес и деловая активность  
в отношении учета дисциплин, преподаваемых в высшей школе. Это по-
чувствовали на себе преподаватели всех дисциплин, аккредитованных  
в вузах, поскольку для составления разного уровня программ для пре-
подавания той или иной дисциплины теперь непременно нужно указы-
вать ее место в общем числе предметов, преподаваемых в вузах, с ука-
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занием числового индекса. Столкнуться с данной проблемой пришлось 
и преподавателям русского языка как иностранного, но на пути опреде-
ления статуса дисциплины «русский язык как иностранный» – или кра-
тко РКИ – встали практически непреодолимые препятствия. Оказалось, 
что не только рядовые преподаватели, но и университетская админи-
страция не в состоянии адекватно оценить ни место, ни цели и задачи, 
ни объём, ни даже саму необходимость данной дисциплины в числе 
прочих предметов, преподаваемых в высшем учебном заведении. 

Авторам данной статьи представилось не только интересным и по-
лезным, но и необходимым провести исследование, касающееся дан-
ного непростого вопроса. В качестве стратегической цели такого иссле-
дования можно назвать предоставление аргументированного доказа-
тельства того факта, что дисциплина «русский язык как иностранный» на 
вузовском уровне – это самостоятельная дисциплина, требующая свое-
го места в системе дисциплин, аккредитованных в вузах РФ. Она имеет 
свои цели и задачи, объём и специфику как по сравнению с подготовкой 
специалистов-педагогов по РКИ, так и по сравнению с дисциплинами, 
объединенными под рубрикой «иностранный язык». Тактика продви-
жения в этом направлении может быть различной: от умозрительных 
рассуждений со стороны прагматически настроенных педагогов-ис-
следователей до изучения социально-психологических основ освоения 
русского языка иностранцами в образовательных, профессиональных  
и научных целях на уровне вуза [1].

Авторский коллектив, решил провести небольшое пилотажное со-
циологическое исследование, которое помогло бы определить предмет 
исследования как часть вопроса об учебных дисциплинах в целом. Как 
считает выдающийся российский социолог В.А. Ядов, «системному ана-
лизу подлежит объект исследования, а в процессе расчленения объекта 
на элементы мы преобразуем его в предмет целенаправленного изуче-
ния» [4, c. 92]. Именно этому и служит наше пилотажное исследование, 
которое представляет собой «предварительное тестирование в ограни-
ченном масштабе …, обследование с целью проверки правильности его 
концепции, а также выяснения характера и качества полученных дан-
ных...» [4, c. 236-237].
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Цель исследования состоит в выяснении вопроса, насколько РКИ как 
учебная дисциплина знакома той или иной социальной группе, связан-
ной с вузовской деятельностью, и какое место она, по мнению опраши-
ваемых, занимает в образовательной структуре обучения иностранцев. 
Было решено начать со студентов. Иностранным и российским студен-
там было предложено заполнить анкеты, которые так и были названы: 
«РКИ глазами российских и иностранных студентов». 

Анкеты для российских и иностранных студентов не идентичны. На-
пример, в анкете для иностранных студентов отсутствует вопрос «Что, по 
вашему мнению, может мотивировать носителя русского языка изучать 
русский язык?». Этот вопрос мы задали только российским студентам, 
поскольку мотивировка к изучению русского языка, а также сам предмет 
«русский язык» как таковой и методы его освоения носителями языка  
и иностранцами принципиально различаются, на что следует указывать 
особо. Это, кстати, часто не принимается во внимание теми, кто считает, 
что любой носитель языка может свободно работать преподавателем 
РКИ. Так в обеих анкетах появился вопрос «Как Вы считаете, кто может 
успешно и эффективно преподавать русский язык иностранцам?».

Ещё один вопрос отличается в анкете для российских и для иностран-
ных студентов. Для российских студентов он сформулирован в таком 
виде: «Что, по вашему мнению, может мотивировать носителя иного  
(в отношении русского) языка изучать русский язык?», а для иностран-
ных студентов так – «Много ли людей, по Вашему мнению, хотят изучать 
русский язык сейчас, то есть в последние 5 лет»? Во втором случае идея 
мотивировки заключается не в самом вопросе, а в ответах, что делает 
данные два вопроса близкими по значению. Различия в анкетах во мно-
гом связаны еще и с тем, что приходилось находить более упрощенные 
способы опроса, поскольку в нем принимало участие немало иностран-
ных учащихся с подготовительных факультетов.

Общее число принявших участие в социологическом опросе студен-
тов составило 186 человек, из которых 88 респондентов являлись ино-
странными студентами, а 98 респондентов [2, с. 313] – российскими 
студентами. Из общего числа принявших участие в данном опросе ино-
странных студентов мужчин насчитывалось 68 человек и женщин – 20 
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человек. Среди российских студентов, принимавших участие в данном 
опросе, число мужчин составляло 37 человек, а женщин – 63 человека.

Первое положение, на которое необходимо обратить особое внима-
ние при анализе полученных данных проведенного социологического 
исследования, может быть сформулировано следующим образом – в ка-
кой степени студенты вообще знакомы с существованием дисциплины 
РКИ. Анализ полученных данных позволил прийти к выводу, что даже 
при том обстоятельстве, что анкета давалась преподавателями русского 
языка и называлась «РКИ глазами российских и иностранных студентов» 
и весь контекст свидетельствовал о том, что речь идет о русском языке, 
только 28% мужчин и 50% женщин среди иностранных студентов иден-
тифицировало аббревиатуру РКИ – «русский язык как иностранный». 
По-видимому, иностранные студенты вообще не выделяют эту дисци-
плину как особую по сравнению с любым другим иностранным языком, 
который мог бы быть им предложен для изучения. И достаточно боль-
шой процент студентов, принимавших участие в социологическом опро-
се, вообще не связало аббревиатуру РКИ с русским языком (25% жен-
щин и 35% мужчин), а многие выбрали расшифровку «русская культура 
и искусство» (25% мужчин и 30% женщин). Из интересных примеров – 
7% мужчин расшифровали аббревиатуру РКИ как «российско-китайский 
истеблишмент».

Следующим встал вопрос о мотивировке к изучению русского языка 
у иностранных и российских студентов. На вопрос, что обычно мотиви-
рует иностранцев изучать русский язык, мужчины предпочли ответ «по-
лучить профессиональное образование» (80%, из которых 13% считают 
это единственно возможным мотивом). Женщины в меньшей степени 
придают данному ответу важность (25%), но тем не менее единствен-
ным мотивом данный ответ выбирает даже большая часть женщин по 
сравнению с мужчинами (20%). Другими словами, в целом русский язык 
как средство получения профессиональных знаний, а не русский язык 
как самоцель представляется иностранным студентам весьма и весьма 
значимым. А следовательно, и необходимость придания РКИ особого 
статуса очевидна, ибо учебная дисциплина «Русский язык как иностран-
ный» является насущной необходимостью для всех иностранных уча-
щихся.



209

Конечно, немало участников опроса ответила, что изучать русский 
язык интересно, потому что можно открыть для себя новый мир (25% 
женщин и 13% мужчин) или попутешествовать и развлечься охотой, 
дегустацией напитков и новыми знакомствами (соответственно 20%  
и 23%). Но для этих целей существуют курсы русского языка, где и в са-
мом деле его можно приравнять к изучению любого другого иностран-
ного языка. Забавно, что нашлось 3% участников (магистранты), которые 
выбрали ответ «иностранец сошёл с ума» (по-видимому, эти участники 
опроса рассуждали как знатоки).

Далее – интересным показалась оценка необходимого профессио-
нального уровня преподавателя, способного обучать рассматриваемой 
дисциплине. По мнению иностранных студентов, из которых 80% жен-
щин и 66% мужчин, столкнувшись с изучением РКИ в университетах, а не 
на курсах, считают, что это должен быть именно специалист по русскому 
языку для иностранцев. При этом довольно значительная часть опраши-
ваемых еще добавляет необходимость наличия у их учителя педагоги-
ческого и лингвистического образования. И конечно, свои заслуженные 
0% у женщин, и 6% у мужчин получили любые носители русского языка 
(эти 6% можно отнести на счет путешественников).

Безусловно, невозможно было оставить без внимания и вопрос  
о том, в какой степени связаны язык, интеллект и культура в глазах сту-
дентов. И наконец, отдельно для иностранных студентов мы задали во-
прос о том, много ли людей за рубежом хотят в настоящее время (за 
последние 5 лет) изучать русский язык, а в ответах предлагались вари-
анты, связанные с причинами. Данный аспект проблемы связан не толь-
ко непосредственно с коммуникацией как обменом информацией, но  
и напрямую отражает культурологические установки при изучении язы-
ка, включая оценку проблемы в ракурсе морального отношения к ино-
язычной культуре [3].

Сплав языка и культуры в глазах иностранных студентов оказался не 
столь уж незыблемым. Лишь 52% мужчин и 60% женщин посчитало не-
обходимым знакомство с культурой, историей и традициями. Но зато 
один из участников опроса даже дописал, что это непременно необ-
ходимо. 2% респондентов не знают, как ответить на поставленный во-
прос, а 1% респондентов считает вообще не нужным обладать знаниями  



210

о культуре и истории той страны, язык которой изучаешь. Остальные ко-
леблются. 

Подведём предварительный итог. Как очевидно, даже иностранные 
студенты, которые чрезвычайно мотивированы получить професси-
ональные знания, далеко не все отдают себе отчет в том, что русский 
язык – их главное, а подчас и единственное средство достижения этой 
цели. Однако с падением статуса РКИ все больше нареканий слышит-
ся со стороны тех, кто дает эти профессиональные знания – со стороны 
преподавателей-предметников. Это напоминает ситуацию, описанную 
в известной притче о кобыле, которая никому не была нужна, пока не 
отдала Богу душу. Средство считается вторичным, пока оно безотказно 
работает. 

Конечно, немалая часть опрашиваемых подчеркнула интерес к стра-
не, к культурным традициям и литературе, и это свидетельствует о том, 
что и сам по себе русский язык – это немалая ценность. Однако процент 
ценителей оказался не так уж и велик. Зато даже иностранный студент 
понимает необходимость высокого уровня профессиональных навыков 
у преподавателя РКИ, поскольку на себе испытал тяжелый опыт освое-
ния русского языка.

Следующим этапом предполагается краткое описание результатов 
исследования по российским студентам и сравнение по итогам опроса 
преподавания РКИ с преподаванием русского языка носителям.
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В современном мире, где глобализация и технологический прогресс 
стали неотъемлемой частью повседневной жизни, вопросы финансовой 



212

безопасности становятся все более важными и актуальными. Для ино-
странных студентов, вступающих в мир финансов и бизнеса, понимание 
ключевых терминов в области финансовой безопасности является фун-
даментальным элементом успешного интегрирования в это сложное 
поле знаний.

Эта статья призвана разъяснить и разложить на простые составля-
ющие терминологию, связанную с финансовой безопасностью, предо-
ставляя читателям надежное руководство по ключевым понятиям. От 
фундаментальных аспектов управления рисками до современных вы-
зовов кибербезопасности в финансовом секторе, статья предлагает глу-
бокий взгляд на сложные вопросы, стоящие перед теми, кто стремится 
обеспечить финансовую стабильность и безопасность в современном 
экономическом контексте. Путем изучения данных терминов, иностран-
ные студенты будут оснащены знаниями, необходимыми для успешной 
адаптации и дальнейших успехов в области финансов и бизнеса.

– Финансовый анализ (Financial Analysis): Процесс оценки финансо-
вого состояния предприятия, включая анализ бухгалтерских отчетов, по-
казателей прибыли и убытка, баланса и денежных потоков.

– Финансовое планирование (Financial Planning): Разработка долго-
срочных и краткосрочных стратегий для обеспечения финансовой устой-
чивости и роста предприятия.

– Оборотные средства (Working Capital): Разница между текущими 
активами и текущими обязательствами предприятия. Оборотные сред-
ства необходимы для обеспечения бесперебойной деятельности.

– Финансовая ликвидность (Financial Liquidity): Способность предпри-
ятия покрывать текущие обязательства с использованием своих текущих 
активов. Высокая ликвидность важна для предотвращения финансовых 
затруднений.

– Финансовые показатели (Financial Ratios): Ключевые показатели, 
используемые для оценки финансового здоровья предприятия, такие 
как коэффициент текучести средств, коэффициент покрытия процентов 
и др.

– Средства обеспечения кредита (Collateral): Активы, которые пред-
приятие может предоставить в качестве обеспечения при получении 
кредита или займа.
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– Долгосрочное финансирование (Long-Term Financing): Получение 
финансовых ресурсов, которые должны быть погашены в течение более 
чем одного года, как правило, через эмиссию облигаций или привлече-
ние кредитов.

– Финансовый контроль (Financial Control): Процессы и меры, приме-
няемые для мониторинга и управления финансовыми ресурсами пред-
приятия с целью предотвращения мошенничества и нецелевого исполь-
зования средств.

– Рентабельность инвестиций (Return on Investment, ROI): Показа-
тель, измеряющий прибыль, полученную от инвестиций, в отношении  
к вложенному капиталу.

– Система управления финансами (Financial Management System): 
Программное обеспечение и процедуры, используемые для учета, ана-
лиза и отчетности по финансовым операциям предприятия.

– Финансовая стратегия (Financial Strategy): План действий, разрабо-
танный для достижения финансовых целей предприятия, включая инве-
стиции, финансирование и управление рисками.

– Аудит финансовой безопасности (Financial Security Audit): Провер-
ка финансовой системы предприятия с целью выявления уязвимостей  
и обеспечения её безопасности.

– Финансовые резервы (Financial Reserves): Финансовые средства, 
накопленные предприятием для покрытия неожиданных расходов  
и финансовых рисков.

– Бюджетирование капитальных затрат (Capital Expenditure Budgeting): 
Процесс планирования и управления капитальными инвестициями 
предприятия, включая закупку оборудования, расширение производ-
ства и другие долгосрочные затраты.

– Финансовый контингент (Financial Contingency): Подготовка плана 
действий в случае финансовых кризисов или чрезвычайных ситуаций, 
чтобы минимизировать негативные последствия.

– Финансовый риск (Financial Risk): Возможность потери денег или 
неспособности погасить долги из-за изменения рыночных условий, кре-
дитных обязательств или других финансовых факторов.

– Диверсификация (Diversification): Стратегия разнообразия инвести-
ций с целью снижения риска путем распределения средств между раз-
личными активами и инструментами.
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– Эмерджентные рынки (Emerging Markets): Финансовые рынки  
в развивающихся странах, где инвесторы могут столкнуться с высокими 
вознаграждениями и высокими рисками.

– Банковская аутентификация (Bank Authentication): Процесс под-
тверждения личности и права доступа к финансовым счетам, который 
используется для обеспечения безопасности банковских операций.

– Кибербезопасность (Cybersecurity): Меры и практики для защиты 
финансовых данных и активов от кибератак, включая вирусы, хакеров  
и другие угрозы в онлайн-среде.

В заключение, освоение терминов в области финансовой безопас-
ности представляет собой ключевой шаг в путешествии иностранных 
студентов в мир финансов и бизнеса. Эта статья предлагает обширный 
обзор сущности и важности финансовой безопасности, ставя перед чи-
тателями панораму терминов, отражающих широкий спектр аспектов 
этой динамичной области.
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дан, желающих проходить обучение в российских школах и вузах. На ос-
нове опыта работы филологического факультета Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета с инофонами, авторами 
представлены методические рекомендации по проектированию образо-
вательных курсов, направленных на знакомство иностранных граждан 
с русским языком и русской культурой. Разработанный перспективный 
план программы состоит из двух частей: обязательной и вариативной.
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Abstract. The proposed article is devoted to the problem of developing an 
additional educational program for foreign citizens who want to study in Russian 
schools and universities. Russian Russian language and culture On the basis of the 
experience of the Faculty of Philology of Orenburg State Pedagogical University 
with foreign speakers, the authors present methodological recommendations for 
the design of educational courses aimed at familiarizing foreign citizens with the 
Russian language and Russian culture. The developed long-term program plan 
consists of two parts: mandatory and variable.
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Одной из тенденций развития современного образования является 
интерес граждан одной страны к обучению за рубежом. Активное вне-
дрение в учебный процесс приобрели программы академической мо-
бильности, которые предполагают возможность студентам и препода-
вателям получить новый опыт, знания и умения, которые по каким-либо 
причинам не представляется возможности получить в родной стране 
или месте проживания [1, с. 136]. По сравнению с другими странами  
в России программы обмена нельзя назвать достаточно распространен-
ным явлением. Однако задачу по учреждению и обеспечению работы 
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центров открытого образования, поставленную Министерством просве-
щения РФ перед российскими педагогическими вузами, можно рассма-
тривать в качестве серьезного шага к развитию академической мобиль-
ности в России.

Оренбургский государственный педагогический университет не стал 
исключением, и в рамках государственного задания Минпросвещения 
РФ открыл центр по изучению русского языка в Республике Уганда. За-
ключенные между вузами России и Уганды соглашения предусматрива-
ют обмен опытом российских и зарубежных коллег и возможность про-
хождения слушателями Центра открытого образования стажировки на 
базе российских университетов.

Подготовка к открытию и начало работы Центра стало достаточно 
непростой задачей для опытных преподавателей. Прежде чем присту-
пить к разработке учебно-методического обеспечения образовательно-
го процесса, педагогам потребовалось изучить новейшие достижения  
и обратиться к современным тенденциям в методике обучения русско-
му языку как иностранному, которая, как известно, отличается креатив-
ностью и стремлением к постоянному поиску оригинальных идей и ме-
тодик. 

Естественной реакцией преподавателей, которые участвовали в об-
учении африканских граждан и отправились в командировку на Афри-
канский континент, стала психологическая проблема – преодолеть страх 
обучающихся перед овладением русском языком в короткие сроки. Од-
нако учитывая все трудности, академическая мобильность стала серьез-
ным толчком к как личностному, так и профессиональному развитию 
участников программы, в том числе за счет возникновения необходи-
мости решения необычных, непривычных в повседневной жизни росси-
янина, ситуаций [3, с. 269]. Оказавшись в условиях новых реалий, пре-
подаватели на собственном опыте осознали необходимость подготовки 
иностранца к жизни в другой стране, важность адаптации к новым соци-
окультурным условиям, в том числе проведения знакомства с правила-
ми этикета, речевого общения, традициями и обычаями. Именно этим 
обусловлено включение в содержание общеразвивающей программы 
для инофонов заданий на аутентичном материале. Обучаясь очно и про-
живая в России, иностранец столкнется с необходимостью вступления  
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в коммуникацию с окружающими, например, выясняя путь до конкрет-
ного места, похода в магазин и т.д.

В методике обучения русскому языку как иностранному на первый 
план выдвигаются две основные цели, которые определяют компонен-
ты учебного процесса (содержание, методы, формы обучения) [2, с. 87]. 
Во-первых, это коммуникативная цель, под которой понимают форми-
рование умения общаться, в том числе с привлечением невербальных 
средств общения – мимики и жестов. Во-вторых, в обучении инофонов 
особую значимость приобретает общеобразовательная цель, в рамках 
достижения которой с иностранными учащимися необходимо прово-
дить работу по развитию знаний о стране изучаемого языка, знакомству 
с историей, географическими особенностями и т.д. Общеразвивающая 
программа должна предусматривать подготовку к поступлению в вуз 
и поэтому необходимо включение материалов, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, например использование адаптиро-
ванных текстов [4, с. 112]. Таким образом, если аудиторию составляют 
иностранные абитуриенты, проявляющие интерес к разным областям 
науки и профессиям, то целесообразно предусмотреть работу с профес-
сионально ориентированным материалом в рамках вариативной части 
программы. 

Обобщая, рассмотрим содержание разработанной нами общеразви-
вающей программы, представленной в виде тематических блоков.

Обязательная часть является общей для всех слушателей и содер-
жит обобщенные сведения об особенностях России.

1) Россия – великая страна. Предполагается знакомство с государ-
ственной символикой, атрибутами, которое направлено на формиро-
вание положительного отношения к государству, осознанию его роли  
в мировых процессах, положению на мировой арене.

2) Природные богатства России. В рамках данного блока организу-
ется виртуальная экскурсия, на которой инофоны получат возможность 
узнать о животном и растительном многообразии природы России, при-
родных ресурсах.

3) Культура России. Развитие у учащихся представлений о жизни  
и творчестве деятелей культуры и искусства, прежде всего тех, которые 
имеют мировую известность и узнаваемы не только в России, но и в гло-
бальном пространстве мира. Стремление придать учебному процессу 
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увлекательный характер, сделать занятия интересными, позволит ис-
пользование произведений изобразительного искусства (картины ху-
дожников, портреты известных людей), организация прослушивания 
музыкальных произведений или отрывков из них с последующим об-
суждением, а также обращение к литературному наследию русских пи-
сателей.

4) Образование в России. Составляют общие сведения о российской 
системе образования, особенностях организации учебного процесса. 
Для иностранных граждан особенно актуальным является вопрос о со-
ответствии уровней образования в разных странах, признания дипло-
мов и возможностей для профессиональной реализации выпускника на 
каждом на каждой ступени.

5) Русский язык: система и функционирование. Предусматривается 
знакомство с разделами науки о русском языке, в ходе изучения тем 
данного блока у обучающихся должна возникнуть потребность в даль-
нейшем изучении языка, что становится возможным за счет включения 
проблемных задач, направленных на поиск решения жизненных ситуа-
ций. В результате овладения этим блоком учащиеся должны овладеть 
элементарными коммуникативными навыками, вступать в общение  
с носителями языка.

Вариативная часть выступает в качестве обязательного компонен-
та программы, однако может различаться в зависимости от различных 
факторов.

1) Особенности определенного региона. В качестве региона может 
быть выбрана Москва, столица государства, ассоциации с которой воз-
никают у многих иностранных граждан. Можно уделять внимание от-
дельному региону, где предполагается дальнейшее обучение, к приме-
ру, Оренбургскому.

2) Моя будущая профессия. В рамках представленного блока можно 
обратиться к ситуации на рынке труда, к знакомству с профессиями, ко-
торые востребованы в России и других странах.

3) Язык будущей профессии. Данный блок ориентирован на слушате-
лей, которые планируют поступление в российские вузы. В этом случае 
необходимо проводить знакомство с профессиональной терминологи-
ей. Так, инофонам можно предложить адаптированные тексты, в кото-
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рых содержится информация о происходящих событиях в той или иной 
профессиональной отрасли.

Подводя итог, отметим, что разработка дополнительных образо-
вательных программ для иностранных граждан, желающих обучаться  
в России – достаточно сложный процесс, требующий постоянного вни-
мания совершенствования уже сложившейся системы подготовки ино-
фонов к изучению русского языка и жизни в России. Благодаря адекват-
ной оценке, когда выделены позитивные и негативные стороны прово-
димой работы, открываются возможности для повышения эффективно-
сти учебного процесса.
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Современный российский университет, расширяя международное 
академическое сотрудничество, все активней привлекает иностранных 
студентов к обучению по всем направлениям подготовки. Стремясь  
к межкультурному и междисциплинарному диалогу, университет, во-
влекая в него новых участников, предоставляет им образовательные 
равные возможности, в том числе языковые, формирует их коммуни-
кативную компетентность и навыки критического понимания учебной, 
научной, профессиональной информации. 

В обучении русскому как иностранному сохраняют актуальность 
проблемы формирования у китайских студентов свободного дискурса  
в диалогическом общении и фонологической культуры. Многие иссле-
дователи называют ведущим современным методом в преподавании 
РКИ – коммуникативный. А.Г. Азимов и А.Н. Щукин выделяют следую-
щие основные черты коммуникативного подхода: 
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«• речевая направленность процесса обучения; в качестве конечной 
цели выдвигается обучение общению в различных видах речевой дея-
тельности; 

• функциональность в отборе и организации материала. Языковой  
и речевой материал отбирается и вводится на уроке в соответствии с ин-
тенциями, которые участники общения стремятся передать средствами 
языка; 

• ситуативность в организации тренировки; 
• использование преимущественно аутентичных материалов, типич-

ных для выражения определенной коммуникативной интенции; 
• использование коммуникативных заданий, способствующих фор-

мированию умений общаться; 
• Индивидуализация процесса обучения с учетом потребностей уча-

щихся в языке и их индивидуально-психологические особенности» [1]. 
Цель коммуникативного подхода в РКИ состоит в формировании 

коммуникативной компетенции (речевой) иностранного студента. Исхо-
дя из этого определяются задачи обучения: лингвистическая, социаль-
ная (дискурсивная, социокультурная и социолингвистическая).

Вступая в межкультурную коммуникацию в университете и за его 
порогом, иностранный студент должен знать профессиональный во-
кабуляр и владеть определенными формальными правилами русского 
языка, посредством которых словарные единицы преобразуются в ос-
мысленные высказывания; зависимости от ситуации общения должен 
конструировать и интерпретировать текст, использовать разные стили-
стические виды высказывания и грамотные нормативные формы.

Часто желание вступить в речевой контакт обусловливается наличи-
ем у студента потребностей, мотивов, определенного отношения к рече-
вой ситуации, а также собственной самооценкой. Эти факторы, сформи-
рованные предыдущим опытом, влияют на процесс освоения практикой 
говорения: отражают существующий, не поддающийся модификации, 
опыт и влияют как на процесс говорения при обучении, так и на речевую 
коммуникацию вне образовательной среды. Часто они являются трудно-
преодолимым барьером в изучении иностранного (русского) языка. Ка-
саясь обучения иностранным языкам в Китае, Сунь Чжэньцян отмечает 
его своеобразие, связанное с национально-психологическими чертами 
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китайцев: «В качестве примера можно привести: отсутствие творческой 
инициативы в учебной деятельности, накопление знаний за счет тре-
нировки и повторения, избегание логических операций, предпочтение 
дедуктивного способа усвоения материала. Именно поэтому китайские 
учащиеся затрудняются в пересказе текста своими словами. Тексты ча-
сто заучиваются наизусть, так как у них прекрасно развиты мнемониче-
ские способности, и материал попадает в краткосрочную память. Для 
закрепления материала его несколько раз прочитывают вслух» [3, с. 15].  
Русоведы часто обращают внимание на правильность выполнения ки-
тайскими студентами упражнений в говорении на занятиях и полное на-
рушение этими же студентами норм русского языка через пять минут  
в неформальном общении вне аудитории.

Свободное (нерегламентированное, спонтанное) диалогическое 
общение является одной из конечных и зачастую самой труднодости-
жимой целью обучения русскому языку китайских студентов даже в ус-
ловиях языковой среды, как отмечают не только русские, но и китайские 
педагоги. Фань Сяомэй отмечает, что большинство китайских студентов 
испытывают затруднения при необходимости контактировать с носите-
лями языка, особенно им трудно инициировать этот контакт. В результа-
те многие китайские студенты довольствуются в качестве собеседников 
только российскими преподавателями. Несмотря на то, что активно ис-
пользуемый в практике обучения иностранных студентов русскому язы-
ку личностно-деятельный подход в рамках коммуникативного метода 
основан на равно партнёрском сотрудничестве преподавателя и студен-
та, а обучение в сотрудничестве рассматривает как эффективную форму 
обучения речевой деятельности, этого зачастую бывает недостаточно 
для того, чтобы китайские студенты вышли на действительно свобод-
ный уровень устного общения с носителями русского языка. «…приехав 
в Россию, находясь в языковой среде, китайские учащиеся не стремятся 
общаться с носителями языка. Они в повседневной жизни общаются со 
своими земляками на родном языке, говорят по-русски только в случае 
необходимости» [4, с. 92]. Возможно, в целях увеличения каналов для 
речевой коммуникации требуется изменение в организации бытования 
иностранных студентов, прежде всего избежание их компактного посе-
ления в общежитии.



223

К лингвистическим факторам, отражающим национальную школу из-
учения языка, традиционно относят разницу в русской и китайской язы-
ковых системах, которая касается всех уровней языка, включая графику, 
следовательно, и в языковых картинах мира, отражающих мировоспри-
ятие и миропонимание носителей языка. Н.А. Бабинина верно отмеча-
ет: «Китайский язык и прежде всего письменность – пример языка, опи-
рающегося на визуализацию» [2]. 

Китайское иероглифическое письмо уникально и в определенной 
мере служит фактором, объединяющим весь китайский народ. Иерогли-
фы помогают носителям разных диалектов понимать друг друга. Было 
обнаружено, что, в отличие от европейцев, чтение и письмо у китайцев, 
японцев и вьетнамцев имеют тесную связь с деятельностью правого по-
лушария головного мозга, отвечающего за образное мышление. Как от-
мечают исследователи, «непосредственное познание иероглифов – это 
познание образа в целом, восприятие конкретного. Китаец анализирует 
прежде всего структуру и картинку иероглифа, а не непосредственно его 
звучание или значение» [2]. 

Кроме того, изучая русский язык, китайским студентам приходится 
осваивать принципиально иной способ формирования и формулирова-
ния мысли, нежели на родном языке. Китайский язык относится к язы-
кам изолирующего типа, имеет фиксированный порядок слов в пред-
ложении и высокую контекстность в связи с большим количеством омо-
нимов. Поэтому при построении русских предложений китайцам трудно 
смириться с большим количеством словоформ, возможностью и даже 
необходимостью менять порядок слов в зависимости от смысла выска-
зывания. Проблемой для носителей китайского языка является также 
богатство русской интонации, особенно ее смыслоразличительная роль. 
В Китае обучение проходит по программам, основанным «на знаниевой 
парадигме образования, то есть на накоплении знаний, заучивании лек-
сики, текстов и грамматических формул и правил. Даже если в програм-
ме формально обозначена цель развить у студентов способности прак-
тического применения полученных знаний, это не всегда полномерно 
реализуется фактически» – пишет Фань Сяомень [4, с. 24]. 

И в русской и катайской образовательной практике основным кана-
лом обучения является язык и его прагматика – речь, и опережающий 
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ее эффект «для подготовки иностранного специалиста в российской 
высшей школе может быть достигнут при полноценном использовании  
в обучении потенциала русского языка, русской фонетической культуры 
и формировании у инофонов в рамках когнитивнодискурсивного под-
хода фонологической (фонетической) компетенции» – считает Т.В. Шу-
стикова [5].

Часто бывает, что речь студента слабо решает коммуникативные 
задачи в процессе диалога, несмотря на соблюдение студентом фор-
мальных правил русского языка. Это связано со слабыми качественны-
ми показателями знаний и осознанием китайским студентом важности 
звуковой системы русского языка: ударением, ритмикой, интонацией 
– которые для носителя языка являются смыслосодержащими элемен-
тами речи. 

Коммуникативный метод также направлен на формирование фо-
нетической организации речи и умений пользоваться ими в процессе 
живого общения. Шустикова определяет условия успешного формиро-
вания русской фонетической культуры инофона: 1) на основе анализа 
современной звучащей русской речи выделяются характерные особен-
ности, определяющие ее специфику с позиций обучения инофона; 2) по 
результатам анализа фонетических отклонений в оформлении русской 
речи, выявляются и учитываются зоны наиболее вероятных нарушений, 
приводящих к коммуникативному сбою, коммуникативным неудачам, 
систематизируются и подлежат специальной отработке типичные нару-
шения наибольшим количеством инофонов норм русского произноше-
ния; 3) на базе фонологических и фонетических нарушений, свойствен-
ных носителям определенных языков, создается национально ориенти-
рованная система постановки русского произношения в соответствии 
с современными нормами русской звучащей речи; 4) фонологическая 
компетенция как одна из составляющих лингвистической компетен-
ции формируется как единство трех уровней (звукового, ритмического 
и интонационного) [5, с. 7]. Работа над произносительными навыками 
китайских студентов проводится системно на всех этапах овладения рус-
ским языком и на его различных уровнях: на звуковом, акцентно-ритми-
ческом и интонационном. 

Фонологические навыки формируется на занятиях в соответствии 
с коммуникативно-прагматическими условиями, которые определяет 
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преподаватель. С самого начала система работы имеет уровневый ха-
рактер: от звука и слога, к слову, и словосочетанию (синтагме), затем, 
к предложению (фразе), к тексту и дискурсу. Формирование фонологи-
ческих навыков как компонента лингвистического знания иностранных 
студентов создается на основе интерактивных форм работы, учитываю-
щей характерные особенности русского речевого поведения в межлич-
ностном, учебно-профессиональном, научном взаимодействии. 

Создание, сохранение комплексности, систематичности и циклично-
сти работы по формированию русской фонетической культуры китайских 
студентов – постоянная забота преподавателя русского как иностран-
ного. Нормативность в оформлении звучащей русской речи, усвоение 
орфоэпических норм, обучение речевому этикету являются обязатель-
ными параметрами при отборе материала для общей системы зада-
ний, развивающих русскую фонетическую культуру студентов. По мере 
изучения грамматического материала студенты знакомятся с разными 
типами синтагм и возможными вариантами их лексико-морфологиче-
ского строения. Одновременно проводится анализ синтагматического 
членения фразы и ее интонационного оформления. Данная работа по-
зволяет наглядно представить потенциал фонетического аспекта речи 
 в понимании содержания учебного текста. В центре внимания препода-
вателя и студента находится работа над слитным произношением син-
тагм разной степени распространенности и разнообразного лексико-
грамматического состава [5]. Дидактика предполагает построение «от 
показа – к рассказу», включая цифровой материал; презентация – тре-
нировка – контроль; задания и упражнения к каждому этапу. «Презента-
ция» представляет собой демонстрацию образца в правильной форме, 
многократное повторение вслух которого способствует непроизвольно-
му запоминанию, что оправдано при обучении китайских студентов [3].

Фонологические навыки как речевые элементы коммуникативной 
компетенции китайских студентов создается на основе особенностей 
русского речевого поведения.

Важным фактором коммуникативного подхода является его способ-
ность к комплексности, систематичности, цикличности на всех этапах 
учебного процесса по формированию правильной русской речи. 
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР «УГРОЗА» 
В РУССКОЙ, КИТАЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРАХ

Аннотация. В статье рассматриваются языковые средства выраже-
ния речевого жанра угрозы в русской, китайской и узбекской культурах. 
Специфика выражения угрозы в трёх культурах выявляется с помощью 
анкетирования. Учитываются такие параметры, как тип культуры, 
дистанция власти и вежливость. Результаты исследования могут ис-
пользоваться в преподавании русского языка как иностранного. 

Ключевые слова: речевой жанр, угроза, русский язык как иностранный, 
русская культура, узбекская культура, китайская культура. 
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SPEECH GENRE «THREAT» 
IN RUSSIAN, CHINESE AND UZBEK CULTURES

Abstract. The article examines the linguistic means of expressing the speech 
genre of threat in Russian, Chinese and Uzbek cultures. The specificity of the 
expression of threat in three cultures is revealed through a questionnaire. 
Parameters such as culture type, power distance and politeness are considered. 
The results of the study can be used in teaching Russian as a foreign language.

Keywords: speech genre, threat, Russian as a foreign language, Russian 
culture, Uzbek culture, Chinese culture.

Настоящее исследование проводилось в рамках зачётной проектной 
работы по элективу «Национальная специфика русского речевого пове-
дения (межкультурный аспект)» (проф. Т.И.Поповой), читаемому в маги-
стратуре «Русский язык и русская культура в аспекте РКИ».

Цель исследования – выявить специфику речевого жанра угрозы  
и сравнить особенности выражения угрозы в русской, узбекской и ки-
тайской культурах.

Задачи исследования – изучить научные статьи по теме речевого 
жанра «угроза»; составить и провести анкетирование среди представи-
телей русской, узбекской и китайской культур; выявить сходства и раз-
личия в коммуникативном поведении представителей трёх культур при 
выражении угрозы в той или иной ситуации; выделить основные рече-
вые и языковые средства осуществления угрозы в русском, узбекском  
и китайском языках.

Объект исследования – речевой жанр угроза в русской, узбекской  
и китайской культурах.

Предмет исследования – особенности коммуникативного поведе-
ния представителей данных культур при осуществлении речевого жанра 
угрозы, а также особенности его речевого воплощения.

Материалом исследования послужили результаты проведённого ан-
кетирования. 
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Гипотезы исследования заключаются в следующем:
1) Характер угрозы в китайской культуре выражается в соответствии 

с общепринятой в обществе идеей о том, что младшие обязаны уважать 
старших.

2) В связи ценностью образования в Узбекистане в настоящее время 
такие профессии, как уборщик, дворник и др. являются «неблагодар-
ными» профессиями, которые родители используют в качестве угрозы  
в адрес своих детей для мотивации к получению высшего образования.

3) В русской культуре в неофициальной обстановке угроза может 
выражаться оскорблением. По И. А. Стернину [1] параметр вежливости 
проявляется в том, что русские люди чаще всего вежливы по отношению 
к знакомым людям и не очень вежливы по отношению к чужим людям.

Анкетирование включало в себя 3 типа вопросов: 
1) закрытые (вопросы 1, 2);
2) открытые (вопрос 4);
3) завершение предложения (вопросы 3, 5).
Анкетирование проводилось на двух языках: русский и китайский. 

Опрос среди узбекских респондентов проводится на русском языке, по-
скольку представители этой культуры в современных реалиях владеют 
русским языком лучше, чем узбекским, и пользуются им в повседнев-
ной жизни.

Анкетирование среди русских и узбекских респондентов проводи-
лось в Google Forms, для проведения анкетирования среди китайских 
респондентов был использован сервис https://anketolog.ru/.

В данной работе письменные ответы респондентов приводятся с со-
хранением оригинальной орфографии и пунктуации.

Вопросы 1 и 2 были направлены на выявление пола и возраста ре-
спондентов. 

Вопросы 3, 4, 5 представляют собой заданные ситуации. Ситуация 
моделируется с опорой на основные параметры: стиль общения, стату-
сы коммуникантов, степень близости коммуникантов. 

Ситуация 1 (вопрос 3): «Вы студент. Вы не ходите на пары / не сдаёте 
работы. Уже конец семестра, и ваш преподаватель говорит вам: «Если 
Вы не будете ходить на пары / не сдадите работы, то…».

Стиль общения: официальный.
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Статусы коммуникантов: вышестоящий-нижестоящий.
Степень близости коммуникантов: малознакомые.
Ситуация 2 (вопрос 4): «В час ночи вы просыпаетесь от громкой му-

зыки, которая доносится из квартиры ваших соседей. Вы выходите из 
своей квартиры и звоните в звонок соседей, вам открывает ваш сосед. 
Что вы ему скажете?». 

Стиль общения: неофициальный.
Статусы коммуникантов: равный-равный.
Степень близости коммуникантов: незнакомые.
Ситуация 3 (вопрос 5): «Вы родитель. Ваш ребёнок заканчивает учё-

бу в школе / колледже и собирается поступать в университет, но он со-
всем не готовится к предстоящим экзаменам, и вы ему говорите: «Если 
ты не поступишь в университет в этом году, то…».

Стиль общения: неофициальный.
Статусы коммуникантов: вышестоящий-нижестоящий.
Степень близости коммуникантов: хорошо знакомые.
В анкетировании приняли участие 56 русских респондентов (45 жен-

ского пола, 11 мужского пола): 38 респондентов в возрасте от 18 до 25 
лет, 7 в возрасте от 46 до 55 лет, 4 в возрасте от 36 до 40 лет, 3 в возрас-
те от 26 до 30 лет, 3 в возрасте от 41 до 45 лет, 1 в возрасте от 31 до 35 
лет; 43 узбекских респондентов (39 женского пола, 4 мужского пола): 17 
респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, 17 в возрасте от 26 до 30 лет, 4  
в возрасте от 46 до 55 лет, 3 в возрасте от 31 до 35 лет, 1 в возрасте от 41 
до 45 лет; 48 китайских респондентов (28 женского пола, 20 мужского 
пола): 28 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, 18 в возрасте от 26 до 
30 лет, 2 в возрасте старше 55 лет.

Языковые средства выражения угрозы. «Семантическая структура 
угрозы включает в себя номинацию действия, выполнение которого 
требует говорящий, и номинацию действия (определённая штрафная 
мера), которое обязуется выполнить говорящий в случае неповинове-
ния и которое не соответствует интересам адресата» [2, с. 238].

В связи с этими характеристиками РЖ угроза нами было принято 
характеризовать ее речевую реализацию через речевые конструкции, 
языковые средства и лексическую номинацию угрозы (штрафная мера). 
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Частотными речевыми конструкциями при выражении угрозы во всех 
трёх ситуациях и культурах стали: условные конструкции, указание на 
вынужденность меры. Языковые средства представлены глаголами бу-
дущего времени, союзами если, иначе, либо. По критерию «номинация 
штрафной меры» были выявлены самые частотные угрозы в каждой 
культуре: русская культура: угроза отчисления или провалить экзамен/
зачёт/сессию (ситуация 1); угрозы пойти на работу / пойти в армию 
/ ничего не добиться в жизни (ситуация 3); узбекская культура: угрозы 
недопуска / отчисления / провалить экзамен ( ситуация 1); угрозы раз-
рушить карьеру / потерять драгоценное время на обучение / поте-
рять финансовую поддержку (ситуация 3); китайская культура: угроза 
провалить экзамен / отчисления / вызвать родителей ( ситуация 1); 
угрозы пойти работать самостоятельно / потерять хорошее буду-
щее / отказаться от своего ребенка (ситуация 3). В ситуации 2 в трёх 
культурах частотной угрозой стала угроза вызвать полицию. 

Типы культуры. Русская, узбекская и китайская культуры являются 
коллективистскими культурами по Г. Хофстеде [3]. Данный параметр за-
метно повлиял на результаты опроса, касающиеся угроз в официально-
деловой обстановке. Результаты опроса показали, что выражение адми-
нистративных угроз преобладает над личными во всех культурах (Мы 
вынуждены будем попрощаться с Вами; Вас отчислят; Ваше обучение 
в университете будет под угрозой отчисления; Я буду вынужден по-
ставить вам незачет).

Дистанция власти. Параметр статуса также повлиял на результаты 
опроса по-разному. В ситуации, где отношения между статусами опре-
делялись по принципу «вышестоящий-нижестоящий» (ситуация 1; пре-
подаватель – студент) наблюдалась высокая дистанция власти. Это вы-
ражалось обращениях преподавателя к студентам (обращение на «Вы» 
преобладало в русской и китайской культурах; в узбекской культуре  
в большей степени преобладало обращение преподавателя к студентам 
на «Ты», но это также характеризует высокую дистанцию власти в узбек-
ской культуре, так как студенты всегда обращаются к преподавателю на 
«Вы»). Примеры: Вы недалеки от исключения; Вы не закончите уни-
верситет; тогда Вы не сможете добиться успеха; я не допущу вас  
к экзамену.
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В ситуации, где статусы распределялись по принципу «равный рав-
ному» наблюдалась низкая дистанция власти (ситуация 3; родитель – 
ребёнок), поэтому результаты опроса показали, что обращение на «Ты» 
в данной ситуации преобладали: Тебе придется работать, а это не 
так уж и легко; Ты не сможешь получить нужные навыки и работать 
в своей сфере работы; Ты не мой ребенок.

Параметр вежливости. Согласно теориям Т.В. Лариной и И.А. Стер-
нина, русские люди не очень вежливы по отношению незнакомым лю-
дям [1, 4]. Нами был задан параметр, по которому мы отнесли соседей 
к незнакомым людям (только для русской культуры). Основанием для 
отнесения соседей к чужим людям является то, в нынешнее время мо-
лодые люди (от 18 до 25; 67,9% приняли участие в опросе (наибольшая 
часть)) не общаются со своими соседями и даже не знают их. Однако, 
такой параметр не будет работать с узбекской и китайской культурами, 
так как в этих культурах соседи обычно являются знакомыми людьми 
по отношению друг к другу. Тем не менее, опрос показал, что во всех 
трёх культурах процент вежливости по отношению к соседям высокий: 
русская культура (62%), узбекская культура (58%), китайская культура  
(77%). Для выражения вежливости использовались вежливые выраже-
ния (пожалуйста, уважаемые, будьте добры); приветствия (добрый 
вечер, здравствуйте), а также именно в русской культуре встречались 
фразы представления себя (я ваша соседка / я ваш сосед снизу), что так-
же подтверждает, что соседи для русских людей скорее чужие люди, 
чем знакомые / малознакомые. 

Выводы. По результатам опроса в ситуации 1 нами было выявлено, 
что в русской культуре выражение административных угроз преоблада-
ет, так как чаще всего отношения между преподавателем и студентом 
остаются формальными (коллективистский тип культуры). Все ответы 
респондентов показали высокую дистанцию власти между преподава-
телем и студентом. 

В узбекской культуре выражение личных угроз в адрес студента на-
много меньше, чем административных (частота использования личного 
местоимения «Я» по отношению к студенту), мотив исходит от препо-
давателя. 

В китайской культуре административные угрозы также преобладают. 
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В ситуации 2 результаты опроса опровергают положения, высказан-
ные Т.В. Лариной и И.А. Стерниным, о том, что русские не очень вежливы 
по отношению к чужим, поскольку русские здороваются и представляют 
себя. Административные угрозы выражаются с помощью запугивания 
полицией.

У узбеков вежливость по отношению к чужим ниже, чем у русских, 
однако, вежливое отношение преобладает. В большинстве случаев ре-
спонденты не представляются, так как соседи знают друг друга и почти 
не здороваются. Угроза, также как в русской и китайской культуре, реа-
лизуется только через вызов полиции. 

Китайские респонденты очень вежливы по отношению к своим со-
седям, поскольку они всегда здороваются. Угроза выражается только че-
рез полицию, но в большей степени преобладают просьбы не шуметь. 
Более того, некоторые китайцы предпочитают не ходить к соседям и не 
угрожать им, чтобы не испортились отношения с соседями.

Результаты по ситуации 3 показали, что в русской культуре преобла-
дают угрозы пойти работать и не добиться ничего в жизни, получив не 
очень хорошую профессию. Примечательно, что большинство родите-
лей не ругают своих детей, а подбадривают и мотивируют к новым до-
стижениям в других областях. 

В узбекской культуре угрозы разрушить свою карьеру и потерять вре-
мя впустую преобладают. Также респонденты ответили, что родители 
будут угрожать детям тем, что больше не будут их обеспечивать, если 
они не поступят в вуз (ценность образования). Есть маленький процент 
родителей (ниже, чем в русской культуре), которые готовы поддержать 
своих детей. 

В китайской культуре количество угроз связано с тем, что китайцам 
придётся работать. Некоторые родители китайских респондентов гото-
вы отказаться от своего ребёнка, если он не поступит в вуз (угроза вы-
гнать из дома и не обеспечивать финансово).

Таким образом, языковое оформление угроз разных типов у респон-
дентов трёх культур совпадает. Полученные в ходе анкетирования дан-
ные могут помочь при обучении распознаванию угрозы в речи другого 
человека в рамках РКИ. 
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Развитие компьютерных систем и технологий в области образования 
и, в частности, преподавания русского языка как иностранного (РКИ),  
в настоящее время подвергается интенсивным преобразованиям [2, 5, 
6]. Выход в общий доступ систем так называемого «слабого» искусствен-
ного интеллекта в марте 2023 г. продукта компании OpenAI ChatGPT-4 
[7], привел к необходимости ставить, изучать и решать широкий ком-
плекс задач теоретического и практического характера. В соответствии 
с нормативными документами происходит включение новых направле-
ний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) в программы обра-
зовательных учреждений всех уровней. Для предотвращения разрыва 
между различными участниками образовательного процесса необходи-
мо проведение ознакомления преподавателей РКИ с новыми инстру-
ментами и их обучение применению таких систем.

Место систем ИИ в структуре профессионально-образовательной 
коммуникации преподавателя РКИ [1] естественным образом может 
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быть определено как составная часть множества неличностных участни-
ков. Специфическим отличием их от привычных уже баз знаний, систем 
поиска, опций текстовых процессоров и т. п. является сочетание обшир-
нейшей базы текстов, поисковика и обработчика подобранных фраг-
ментов. Алгоритмы генеративного преобразователя (ChatGPT (от англ. 
Generative Pre-trained Transformer – «генеративный предварительно об-
ученный трансформер» [8])) позволяют по запросу пользователя сфор-
мировать из имеющихся в базе фрагменты текстов по заданной теме, 
отличающиеся не просто набором цитат, но вполне связных, логически 
выстроенных и грамматически корректных. При поверхностном знаком-
стве они производят вполне профессиональное впечатление. Однако, 
детальный анализ продуктов бота показывает наличие определенных 
ограничений на его применение. 

Для ознакомления с обращением с новыми инструментами на базе 
ИИ могут эффективно применяться такие формы, как мастер-классы. Это 
эффективный способ помощи начинающим пользователям ИИ познако-
миться с подключением, управлением и получить практические навыки 
коммуникации с новыми инструментами. Это даст возможность в даль-
нейшем самостоятельно проводить исследования и осуществлять прак-
тическое применение. В том числе – рассматривать вопросы, связанные 
с возможностью и организацией коммуникации ИИ с обучающимися.

В настоящей работе представлен опыт практической разработки  
и применения формата мастер-класса [3, 14] для первоначального оз-
накомления преподавателей с возможностями и приемами обращения  
с нейросетями двух типов. Это средства изобразительной графики и ге-
нераторы текстов. Оба этих типа программ широко применимы в прак-
тике преподавания РКИ, начиная от подготовки фрагментов пособий,  
и до публикаций и регистрации разработок.

Основой технологии асинхронного асинтопического мастер-класса 
является его информационная система. Она состоит из ряда инструмен-
тов общего назначения. В том числе – общий диск, где размещаются 
организационные материалы, инструкции, рабочие и результирующие 
информационные продукты, файлы электронных документов, сред-
ства оперативного взаимодействия участников – совокупность чатов 
Telegram. 
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Для обеспечения единства информационной системы ее компонен-
ты объединены гиперссылками, обеспечивающими переход между 
ними. Гиперссылки встроены в слайды презентации в соответствии  
с планом и логикой представления разделов и упражнений. Они оформ-
лены в традиционном формате и в виде QR-кодов. Стандартные ссыл-
ки позволяют получить информацию о том, куда можно по ним пере-
йти. QR-формат обеспечивает возможность наиболее быстрого доступа  
к файлам в процессе демонстрации презентации, а также просмотра 
видео-инструкции к нему. Совокупность презентации [15] и встроенных  
в нее гиперссылок образует интернет-гид занятия, что позволяет уже 
на этапе просмотра видео дать ориентацию участникам в составе ма-
териалов и по их использованию. Такая структура реализует активность 
участников с момента начала просмотра. В процессе мастер-класса на 
соответствующих слайдах размещаются коды для открытия требуе-
мых рабочих материалов, текущих чатов, конспектов и средств доступа  
к подключению неличностных участников для их опроса.

Представление и проведение мастер-класса оформлены в форме ви-
деозаписи [16]. С учетом того, что часть участников занятия могут недо-
статочно владеть русским языком и испытывать трудности при прочте-
нии текстов слайдов по-русски, запись выполнена на английском. Таким 
образом, билингвальный тип инструкций позволяет решать ряд задач 
параллельно, в том числе и повышения уровня комплексной языковой 
компетентности участников в секторе профессиональной и ИТ комму-
никации. 

В ходе мастер-класса на этапе первичной подготовки участникам был 
продемонстрирован «Перечень вопросов» [17] боту ChatGPT-4. Вопросы 
организовывались в текущем порядке. Примерные вопросы из перечня:

1. Какие возможности предоставляет ИИ для изучения РКИ?
2. Может ли ИИ помочь в изучении РКИ и какие инструменты и мето-

ды он может предоставить?
3. Как можно применить ИИ для обучения РКИ?
4. Какие аспекты РКИ могут быть изучены с помощью ИИ?
5. Какие методы ИИ могут быть использованы для обучения РКИ?
6. Какие возможности предлагает ИИ для адаптивного обучения ино-

странных обучающихся РКИ?
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Ответы системы на представленные вопросы фиксировались участ-
никами в отдельном файле с общим доступом и были проанализирова-
ны в дальнейшем. Обобщение полученных результатов дает широкие 
возможности для их представления в научных докладах, публикациях 
различного ранга, в монографиях, регистрации РИД и т.п.

Значительный интерес участников вызвали ответы бота класса 
ChatGPT-4 [10] на запрос предложения названий статей по применению 
систем ИИ в области РКИ. Приведем примеры названий, полученные от 
бота:

1. РКИ на пути к ИИ: новые возможности обучения.
2. ИИ в обучении РКИ: прошлое, настоящее, будущее.
3. Перспективы применения ИИ в обучении РКИ.
4. Умный помощник: как ИИ помогает улучшить навыки РКИ.
5. ИИ и обучение РКИ: революционные методы и подходы.
Как мы видим, бот ChatGPT-4 предлагает весьма квалифицирован-

ные и вариативные названия статей и достаточно быстро отвечает на 
запросы. Таким образом, его можно использовать для формулировки 
тем научных исследований. Кроме того, ИИ может значительно улуч-
шить процессы учебно-методической деятельности и повысить ее эф-
фективность. Так, ИИ может использоваться для генерации различных 
типов контента для учебно-методических пособий по РКИ, включая тек-
сты, упражнения, диалоги и примеры, иллюстративный материал. При 
помощи алгоритмов генеративных моделей ИИ может предложить раз-
нообразные тексты и задания, учитывая разные уровни языковых на-
выков студентов и специфику учебных целей. Искусственный интеллект 
может анализировать содержание учебных материалов и подстраивать 
их под потребности и языковой уровень студентов. Он может опреде-
лить слабые места, которые нуждаются в дополнительных объяснениях 
или упражнениях, и предложить соответствующие образовательные ма-
териалы или маршруты обучения.

Искусственный интеллект может помочь с иллюстративным матери-
алом для учебно-методических пособий по РКИ. С помощью алгоритмов 
глубокого обучения ИИ может создавать новые изображения на основе 
имеющегося материала. Например, ИИ может создавать иллюстрации, 
демонстрирующие различные ситуации или объекты, связанные с из-
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учаемым языком. Кроме того, ИИ может использовать алгоритмы ком-
пьютерного зрения и машинного обучения для автоматического поиска 
иллюстративного материала в базах данных, онлайн-ресурсах или дру-
гих источниках. Это может помочь преподавателям и авторам учебных 
пособий по РКИ найти подходящие изображения для иллюстрации кон-
кретных тем.

Во время проведения мастер-класса проходило знакомство участни-
ков с системой подготовки изображений на примере Fusion Brain – раз-
витие инструмента kandinsky2.2 от Сбера [13]. Используя систему ИИ, 
участники делали запросы и получали изображения. При этом очень 
важно корректно и наиболее точно строить запрос, так как система мо-
жет выдать вполне неожиданные результаты. Запросы и полученные 
визуальные результаты фиксировались участниками для их дальнейше-
го анализа и обобщения.

В заключение краткого обзора инструментов и технологий мастер-
класса и опыта его проведения можно сказать, что данный формат по-
казал свою эффективность. Описанная схема работает как в группах, так  
и индивидуально, что позволяет охватить широкий круг участников, фор-
мирует расширенный контингент авторов результирующих продуктов. 
Примеры полученных при проведении мастер-класса результатов пред-
ставлены на ряде конференций, оформлены документы по регистрации 
авторских прав [3, 4, 9, 11, 12]. Используя представленные в настоящей 
работе инструменты [10, 13, 15-17], читатели могут принять участие  
в апробации мастер-класса. Авторы выражают свою благодарность ор-
ганизаторам форума за возможность представить свои разработки.
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Таджикский национальный университет

(Таджикистан, Душанбе) 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОГРЕСС/ПЕШРАФТ 
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ У ТАДЖИКОВ И РУССКИХ

Аннотация. Языковой образ мира представляет собой систему взгля-
дов человека на мир, на общество, на природу, выраженную в языке. Само 
понятие «образ мира» ввел в научный оборот А.А. Леонтьев, который 
определял его как «отображение в психике человека предметного мира, 
опосредованное предметными значениями и соответствующими когни-
тивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии» [Леонтьев, 
1993: 18]. А.А. Леонтьев, определяя процесс формирования образа мира, 
выделял индивидуально-личностный тип, опосредованный личностными 
смыслами, и инвариантный, опосредованный общими чертами в видении 
мира различных людей. Если первый тип образа мира соотнесен с инди-
видуумом и важную роль здесь играет мировидение человека, то вто-
рой тип – инвариантный – соотнесен с особенностями национальной 
культуры и национальной психологии. Такой образ мира лежит в основе 
мировидения и миропонимания каждого народа, обусловленное своей си-
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стемой предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных  
схем. 

Впервые в сопоставительном анализе описывается языковое созна-
ние таджиков, а также впервые описывается содержание десяти ценно-
стей в таджикской культуре. Впервые содержание ценностей в таджик-
ской культуре анализируется и описывается в рамках триангуляционно-
го подхода, когда идентичное содержание в ходе политекстовой репре-
зентации объективируется неидентичными языковыми и неязыковыми 
знаками и на разных уровнях сознания.

В статье содержание анализируемых ценностей в таджикской и рус-
ской культурах репрезентировано:

1. на уровне официального общественного сознания в форме резуль-
татов дефиниционного анализа; в форме результатов сопоставитель-
ного анализа паремий, отображающих содержание исследуемых.

2. на уровне обыденного общественного сознания, в форме результа-
тов сопоставительного анализа ассоциативных полей, где словами сти-
мулами были вербальные обозначения десяти ценностей в таджикской 
и, соответственно, русской культурах, в форме результатов сопоста-
вительного анализа содержания ценностей в рамках психосемантиче-
ского эксперимента, при этом результаты отображены в виде семан-
тических полей, графиков и дендрограмм.

В соответствии с указанной целью в статье поставлены следующие 
задачи:

1. выявить эпистемологические возможности следующих понятий: 
«языковой образа мира», «языковое сознание» – в целях исследования во-
просов общечеловеческих ценностей (ОЦ); «Прогресс-пешрафт»

2. раскрыть особенности влияния культуры и языка на образы созна-
ния носителей языка.

1. ассоциативный эксперимент с носителями русского языка, прожи-
вающими в Таджикистане;

2. впервые проведён сопоставительный анализ ассоциативных по-
лей русских, живущих в метрополии в Таджикистане, и русских, живущих  
в России.

Теоретическая значимость статьи заключается в выявлении у носи-
телей таджикской и русской культур сходств и различий во фрагментах 
образа мира, неосознаваемым образом определяющие поведение людей, 
оценку образов мира и отношение к миру в целом.

Ключевые слова: прогресс, регресс, улучшение в процессе развития, 
движение вперед, научно-технический прогресс, развитие, ускорение, 
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образование,современная цивилизация, обмен ценностей на удобства, 
образование,модернизация, усиление,совершенствование.

Nazhibekova M., Ganieva N.R.
Tajik National University, 

(Tajikistan, Dushanbe)

UNIVERSAL VALUE PROGRESS/PESHRATE IN THE LANGUAGE 
CONSCIOUSNESS IN TAJIKS AND RUSSIANS.

Abstract. The linguistic image of the world is a system of human views on the 
world, on society, on nature, expressed in language. The very concept of «image 
of the world» was introduced into scientific circulation by A.A. Leontiev, who 
defined it as «a reflection in the human psyche of the objective world, mediated 
by objective meanings and corresponding cognitive schemes and amenable 
to conscious reflection» [Leontiev, 1993: 18]. Leontiev, defining the process 
of forming the image of the world, distinguished an individual-personal type, 
mediated by personal meanings, and invariant, mediated by common features 
in the vision of the world of different people. If the first type of the image of the 
world is correlated with the individual and the worldview of a person plays an 
important role here, then the second type – invariant – is correlated with the 
peculiarities of national culture and national psychology. Such an image of the 
world underlies the worldview and worldview of each nation, due to its system of 
subject values, social stereotypes, cognitive schemes.

For the first time, the comparative analysis describes the linguistic 
consciousness of Tajiks, as well as the content of ten values in Tajik culture is 
described for the first time. For the first time, the content of values in Tajik culture 
is analyzed and described within the framework of a triangulation approach, 
when identical content in the course of polytextual representation is objectified 
by non-identical linguistic and non-linguistic signs and at different levels of 
consciousness.

The article presents the content of the analyzed values in Tajik and Russian 
cultures:

1. at the level of official public consciousness in the form of the results of 
a definitional analysis; in the form of the results of a comparative analysis of 
paroemias reflecting the content of the studied.

2. at the level of everyday social consciousness, in the form of the results of a 
comparative analysis of associative fields, where the words stimuli were verbal 
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designations of ten values in Tajik and, accordingly, Russian cultures, in the form 
of the results of a comparative analysis of the content of values in the framework 
of a psychosemantic experiment, while the results are displayed in the form of 
semantic fields, graphs and dendrograms.

In accordance with this goal, the following tasks are set in the article:
1. to identify the epistemological possibilities of the following concepts: 

«linguistic image of the world», «linguistic consciousness» – in order to study the 
issues of universal values (OC); «Progress-peshraft»

2. to reveal the peculiarities of the influence of culture and language on the 
images of consciousness of native speakers.

1. associative experiment with native Russian speakers living in Tajikistan;
Russian Russians living in the metropolitan area of Tajikistan and Russians 

living in Russia have been compared for the first time.
The theoretical significance of the article is to identify similarities and 

differences in the fragments of the image of the world among the speakers of 
Tajik and Russian cultures, which unknowingly determine the behavior of people, 
the assessment of images of the world and the attitude to the world as a whole.

Keywords: progress, regression, improvement in the process of development, 
movement forward, scientific and technological progress, development, 
acceleration, education, modern civilization, exchange of values   for convenience, 
education.

Введение
Актуальность статьи заключается в том, что сопоставительное из-

учение языкового сознания носителей разных культур имеет важное 
значение в установлении дружественных межэтнических контактов,  
в достижении межкультурного понимания, устранении коммуникатив-
ных барьеров между представителями разных культур, в разрешении 
международных конфликтов, в сохранении мира и, безусловно, в про-
цессе освоения неродного языка. В Таджикистане русский язык пред-
ставляет собой второй по значимости язык, который используется  
в разных дискурсах (от бытового до делового дискурса), в Конституции 
страны за ним закреплен статус языка межнационального общения  
и его изучению придается особое значение. Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон заявил о необходимости улучшения преподавания 
русского языка в вузах республики: «Огромное значение русского языка 
для нашего общества носит не декларативный, а реальный характер». 
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[Рахмон,2021]. Синонимы слова «прогресс» – образование, улучшение; 
антонимы к слову «прогресс» и образованных от него новых слов – «ре-
гресс»: регрессивно, регрессивность, регрессировать, отсталость. 
По наблюдениям М.Ш. Шукурова, в таджикском языке слово «про-
гресс» передаётся словами инкишоф, тараққӣ, тараққиёт, пешрафт, 
пешравӣ, прогресс; технический «прогресс» – пешрафти техники// 
разг. слова–синонимы к слову «прогресс» в таджикском языке. 1. кашф 
шудан, ошкор шудан; 2. пеш рафтани, рушд, пешрафт, тараќќиёт; 
инкишоф додан тараќќи додан, пеш бурдан; инкишоф ёфтан тараќќи 
кардан, пеш рафтан. 3. пешрави: тараќќи, инкишоф, вусъат: хаёт, 
пешравии зиндаги, расидан ба пояи баланди чизе; болорави, пешрафт; 
тараќќи кардан (намудан) пеш рафтан. Слова, образованные от кор-
ня «прогресс»: инкишоф, тараққӣ, тараққиёт, пешравӣ; прогрессив-
ность: тараққипарварӣ, тараққихоҳӣ; прогрессивный шиддатёбанда, 
дараҷа ба дараҷа зиёдшаванда; прогрессировать: тадриҷан шиддат 
ёфтан, зиёд шудан, афзудан; прогрессист: тарафдори тараққиёт, 
тараққипарвар, тараққихоҳ [Шукуров 1969: 256]. 

Методологическую базу исследования составили следующие поло-
жения: 

Основным методом сбора материала является ассоциативный экс-
перимент, суть которого в том, что респонденту предлагается дать пер-
вые ассоциации к словам-стимулам. Как известно, ассоциативный экс-
перимент широко используется в научных исследованиях, посвящённых 
изучению образов сознания носителей разных культур. Это объясняется 
тем, что связь «стимул–реакция» есть фрагмент образа мира, отражён-
ного в сознании носителя данной культуры, а ассоциативное поле сло-
ва–стимула представляет собой модель сознания, содержащую набор 
правил коммуникаций, принятых в данной культуре.

Эксперимент был проведен в городе Худжанд, расположенном на 
севере Республики Таджикистан. Испытуемыми были 100 носителей 
таджикского языка как родного в возрасте от 16 до 30 лет – студенты  
и преподаватели (50 мужчин и 50 женщин). Выбор указанной категории 
испытуемых продиктован постановкой задачи нашего исследования, 
которая состоит в том, чтобы выявить специфику языкового сознания 
усреднённого представителя современной интеллигенции города Худ-
жанд.
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Основная часть
Экспериментальное исследование общечеловеческой ценности 

прогресс/пешрафт в языковом сознании у таджиков и русских
Рассмотрим, как представлена общечеловеческая ценность «про-

гресс» в русском и таджикском языках в нижеперечисленных толковых 
словарях сопоставляемых языков (Новый Большой Толковый словарь 
русского языка (НБТСРЯ), Фарханги Забонй Точикй (ФЗТ).

Таблица 1 – Общечеловеческая ценность «прогресс»

общечеловеческая ценность 
«прогресс» по словарю М.Ш. 
Шукурова 

общечеловеческая ценность 
«прогресс» по НБТСРЯ С.А. Кузнецова 

1. инкишоф, тараққӣ, тараққиёт-
 

поступательное движение, 
улучшение в процессе развития.

1. прогресс – поступательное 
движение, улучшение в процессе 
развития;

2. пешрафт, пешравӣ-
 

улучшение в чём-л. наблюдать, 
замечать в экономике. 

1. прогресс – улучшение в чём-л. 
наблюдать, замечать в экономике. 

Сравним результаты дефиниционного анализа содержания обще-
человеческой ценности «пешрафт/прогресс» в русском и таджикском 
языковом сознании. Общими семами являются: 1) поступательное дви-
жение, улучшение в процессе развития; 2) поступательное движение, 
улучшение в чём-л. наблюдать, замечать в экономике. 

Специфичные семы отсутствуют. 
Воспользуемся анализом, сделанным В.П. Синячкиным [Синячкин 

2010: 221-224]. Приведём только частотную часть АП слова-стимула 
«прогресс» из прямого словаря РАС: ПРОГРЕСС: имеет следующий вид: 
ПРОГРЕСС: науки – 9; вперед – 8; регресс – 7; в науке – 5; большой, на-
учный – 3; в учёбе, движение вперёд, делать, издательство, киноте-
атр, мировой, научно-технический, общества, техники, ЭВМ – 2. Ассо-
циаты «наука», «науки», «в науке», «научный», «в учебе», «мировой», 
«научно-технический», «общество», «техники», «ЭВМ», «экономиче-
ский» следует понимать как указание на сферы деятельности, для фик-
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сации успеха которых в русской культуре принято использовать ценно-
сти «прогресс».

Таким образом, ассоциаты «вперёд», «движение вперёд», «дви-
гать», «развитие», «двигатель», «ускорение», «процесс» – это слова, 
эксплицирующие полностью или частично значение слова «прогресс», 
такие реакции являются распространёнными среди испытуемых в ассо-
циативном эксперименте. Ассоциаты «издательство» и «кинотеатр» 
– указание на реалии культурной жизни Москвы: это названия книж-
ного издательства и кинотеатра. Наличие в АП ассоциатов «регресс»  
и «XX век» объяснимо легко: «регресс» – это антиценность, связанная  
с ценностью «прогресс» на основе связи, сформированной в результате 
логической операции сравнения. В целом ценность «прогресс» можно 
расшифровать как специализированную ценность, функционирующую  
в ограниченной сфере деятельности членов социума.

Приступим к анализу ценности «прогресс-пешрафт». В «Фарханги 
Забони Точики» М.Ш. Шукурова «прогресс» имеет следующий вид: ин-
кишоф, тараққӣ, тараққиёт, пешрафт, пешравӣ.

Ассоциативный эксперимент, проведённый нами в республике, даёт 
возможность выделить следующие ассоциаты: инкишоф – 5, тараққӣ 
– 5, тараққӣёт – 5, пешрафт – 4, пешравй – 4, пешрафти техникй, 
бехтар, хубтар шудан, бехи, нагзй, хубй, бехбудй.

Покажем частотность в процентах: науки – 9; вперёд – 8; регресс – 7;  
в науке – 5; большой, научный – 3; в учёбе, движение вперёд, делать, 
издательство, кинотеатр, мировой, научно-технический, общества, 
техники, ЭВМ – 2, инкишоф – 5, тараккй – 5, тараккиёт – 5, пешрафт – 
4, пешравй – 4, пешрафти техникй, бехтар, хубтар шудан, бехи, нагзй 
хубй, бехбудй.

Совпадающие семы: инкишоф – поступательное движение, улуч-
шение в процессе развития; тараккй – улучшение, пешрафт – движе-
ние вперёд, пешрафти техникӣ – научно-технический прогресс.

Несовпадающие семы: науки, большой, научной, в учёбе, издатель-
ство, кинотеатр, мировой, общества. 

Русские ассоциаты: науки – 1,6%, вперёд – 1,5%, регресс – 1,3%, в нау-
ке – 0,9%, большой, научный – 0,5%, в учёбе, движение вперёд, делать, 
издательство, кинотеатр, мировой, научно-технический, общества, 
техники, ЭВМ – 0,3%.
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Таджикские ассоциаты: инкишоф – 5%, тараккй – 5%, тараккиёт – 
5%, пешрафт – 4%, пешравй – 4%, пешрафти техникй, бехтар, хубтар 
шудан, бехи, нагзй, хубй, бехбудй – ва гайрахо. Ассоциаты «илм – нау-
ка», «фанхо –науки», «чамъият – общество», «технологияи ииноваси-
онй – ЭВМ», «иктисодй – экономический» следует понимать, как указа-
ние на сферы деятельности, для фиксации успеха которых в таджикской 
культуре принято использовать ценности «пешрафт/прогресс». Ассоци-
аты «ба пеш – вперёд», «харакат – движение», «ғеҷондан – двигать», 
«тараккиёт –развитие», «мухаррик – двигатель», «тезондан – уско-
рение», «чараён, равиш – процесс» – это слова, эксплицирующие полно-
стью или частично значение слова пешрафт, пешрафт, пешравӣ – про-
гресс – такие реакции в ассоциативном эксперименте являются распро-
странёнными среди испытуемых. Наличие в АП ассоциатов «таназзул, 
акибравй, пастфурой, пастравӣ – регресс» и «XX век» объяснить легко: 
«акибравӣ – регресс» – это антиценность, связанная с ценностью «про-
гресс» на основе связи, сформированной в результате логической опе-
рации сравнения. 

Содержательный анализ паремиологических единиц с компонентом 
«прогресс» показывает близость коннотативных характеристик этих па-
ремий. На основе анализа небольшой выборки паремий, которая при-
водится в нашей работе, можно сделать следующее заключение.

1. Таджикские и русские паремии в значительной степени содержа-
тельно различаются, отображая специфику этнических культур. 2. Неко-
торые паремии можно предполагать общими для таджиков и русских. 

В качестве примера можно привести паремии из таджикского языка: 
Хар гуна пешравӣ дар наиёзи сириштии ҳар кадом организм дар зиёд 
сарф кардани воситаҳои зиндагонӣ асос гардидааст; марҳилаҳои асо-
сии тамаддун инҳо мебошанд: аз худ кардани оташ; мхтирои чарх ва 
кашфиёте, ки мардро ром кардан мумкин аст. – Всякий прогресс осно-
ван на врождённой потребности всякого организма жить не по сред-
ствам, – являются содержательно идентичными; кроме того, имеют со-
держательную близость с русскими паремиями: Прогресс есть замена 
одних неприятностей другими и Освоение огня, изобретение колеса  
и открытие, что мужчин можно приручить.
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Таким образом, мы провели семный анализ на основе словарных 
дефиниций, семный анализ на основе паремиологии, а также на осно-
ве экспериментального анализа языкового сознания профанных носи-
телей языка. Анализируя таджикское и русское языковое сознание, мы 
пришли к следующим выводам. 

Выводы:
1. На основе словарных дефиниций все семы совпадают. Общими 

семами являются: 1. поступательное движение, улучшение в процессе 
развития; 2. поступательное движение, улучшение в чём-л., наблюдать, 
замечать что-л. в экономике. Специфичные семы отсутствуют. 

2. На основе паремиологии: таджикские и русские паремии в зна-
чительной степени содержательно различаются, отображая специфику 
этнических культур. 

Итак, содержательный анализ паремиологических единиц с компо-
нентом «прогресс–пешрафт» выявляет близость коннотативных харак-
теристик этих паремий. Анализ проводимых паремий является содержа-
тельным, естественным и субъективным. В пословицах подчёркивается 
нравственный приоритет современных людей перед людьми будущего, 
которые заменят этические ценности на вещи, приносящие комфорт  
и уют.

Заключение
Таким образом, общечеловеческая ценность «прогресс» имеет до-

статочно ограниченную сферу функционирования: и научное, и обыден-
ное сознание использует её прежде всего для формирования ценност-
ных ориентиров в области науки и образования. Этот вывод поддержи-
вает анализ дендрограммы: ценность «прогресс» непосредственно свя-
зана с ценностями «развитие», «наука», «образование» и опосредо-
ванно – с ценностями «родина», «успех», «процветание», «свобода», 
«здоровье», «законность», «стабильность», «практичность», «без-
опасность», «богатство», «эффективность», труд», «справедливость», 
«достаток», «свобода личности», независимость», а у таджиков непо-
средственно связана с ценностями «успех», «богатство», «удоволь-
ствие» и опосредованно – с ценностью «покой». Связь этих ценностей 
с ценностью «прогресс» базируется, вероятно, на практике, существую-
щей в научном дискурсе, когда оцениваются чьи-либо успехи в областях 
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общественной деятельности, название которых совпадает с названиями 
ценностей, при помощи ценности «прогресс».

Рисунок 1 – Фрагмент дерева кластеризации ценностей у таджиков

Рисунок 2 – Профиль оценок по шкалам ценности «прогресс» 
для русских и таджиков

Сравнение показывает, что кластеры ОЦ «прогресс» у таджиков  
и у русских полностью не совпадают. У таджиков в кластер входит такие 
ОЦ, как «развитие», «наука», «образование», а у русских – «удоволь-
ствие», «покой», «успех», «богатство».

Рисунок 3 – Общечеловеческая ценность «прогресс Р» «прогресс Т» 
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Сравнительный анализ выявляет совпадение оценок по следующим 
шкалам общечеловеческая ценность «прогресс»: «тёмный – светлый, 
«пассивный – активный», «медленный – быстрый», «изменчивый – 
устойчивый», «неподвижный –движущийся», а различие по шкалам: 
«неприятный – приятный», «таинственный – обычный», «опасный – 
безопасный», «грубый – нежный».

Литература
1. Байбурин А.К. Ритуал в системе знаковых средств культуры / А.К. Бай-

бурин // Этнознаковые функции культуры. – Москва : Наука, 1991. – С. 23-42.
2. Бартольд Б.В. Очерк истории Семиречья / Б.В. Бартольд. – Москва, 

1963. – C. 101-322. 
3. Грицанов А.А. Новейший философский словарь / А.А. Грицанов – Мо-

сква : Книжный дом, 2003. – 1280 с.
4. Губский Е.Ф., Кораблева Г.Б. Краткая философская энциклопедия /  

Е.Ф. Губский, Г.Б. Кораблева – Москва : Прогресс-Энциклопедия, 1994. –  
574 с.

5. Кузнецов С.А. Новый большой толковый словарь русского языка [Элек-
тронный ресурс] / С.А. Кузнецов – Москва, 2000. 

6. Негматов Н.Н. О концепции и хронологии этногенеза таджикского на-
рода. – Москва, 1990. – С. 85-97.

7. Мчедлова М.М. Идентичность общероссийская / М.М. Мчедлова // 
Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энц. сло-
варь / Ред.кол. : Мчедлов М.П. и др. – Москва : Республика, 2001. – 544 с.

8. Синячкин, В.П. О ценности «труд» в русском языковом сознании [Элек-
тронный ресурс] / В.П. Синячкин. – Челябинск, 2013. Режим доступа: Синяч-
кин В.П. Общечеловеческие ценности в русской культуре: лингвокультуро-
логический анализ / В.П. Синячкин – Москва : РУДН, 2010. – 340 с. 

9. Синячкин В.П. Формы существования общечеловеческих ценностей  
в русской культуре [Электронный ресурс] / В.П. Синячкин. – Челябинск, 2009. 

10. Шукуров Ш., Шукуров Р. Центральная Азия: опыт истории духа /  
Ш. Шукуров, Р. Шукуров – Москва : Панорама, 1996. – 256 с. 

11. Шукуров М.Ш. Толковый словарь таджикского языка в 2-х т. – Моск-
ва : Советская энциклопедия, 1969. – С. 950.



251

УДК 94 (560)

Николаев В.О.
Научный руководитель: Желобцов Ф.Ф.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
(Россия, Якутск) 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ШАМАНИЗМА В АТР – ЯПОНИИ

Аннотация. Изучение шаманизма как универсального явления в ду-
ховной жизни людей будет способствовать решению исключительно 
сложных вопросов, связанных с определением его места и роли в жизни 
человеческого общества. В статье дана попытка сравнить основные 
компоненты шаманизма в Японии и Якутии. Подобное сравнение, как 
представляется, может внести необходимую определенность не толь-
ко в структуризацию всей системы шаманизма. Автор надеется, что 
данная попытка сравнения наиболее сохранившихся на сегодняшний день 
древних обычаев якутского шаманизма с реально существующим шама-
низмом в Японии, поможет взглянуть на него с более широкой, общеми-
ровой точки зрения.

Ключевые слова: шаманизм, юта, шаманская болезнь, камлание, ками. 

Nikolaev V.O.
Scientific supervisor: F.F. Zhelobtsov 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University 
(Russia, Yakutsk)

ON THE QUESTION OF THE PLACE OF SHAMANISM IN THE APR – JAPAN

Abstract. The study of shamanism as a universal phenomenon in the spiritual 
life of people will help resolve extremely complex issues related to determining 
its place and role in the life of human society. The article attempts to compare 
the main components of shamanism in Japan and Yakutia. Such a comparison, it 
seems, can bring the necessary certainty not only to the structuring of the entire 
system of shamanism. The author hopes that this attempt to compare the most 
preserved ancient customs of Yakut shamanism to date with actually existing 
shamanism in Japan will help to look at it from a broader, global point of view.

Keywords: shamanism, yuta, shamanic disease, ritual, kami.



252

У человека, интересующегося духовной жизнью японского общества, 
всегда вызывает неподдельный интерес всё то, что связано с шаманиз-
мом в этой стране. 

Как известно, шаманизм, по всеобщему признанию, является одной 
из универсальных ранних форм религии и был распространён в духов-
ной сфере большинства народов нашей планеты. Не исключено, что он 
появился на свет одновременно с человечеством. По данным сибир-
ской археологии и этнографии, шаманизм наблюдался в дальневосточ-
ном ареале уже в бронзовом веке [1].

Вместе с тем, проблема шаманизма на сегодняшний день была  
и остаётся одной из самых трудных проблем истории религии. Между 
тем, в контексте многих исследований, связанных с религиоведением, 
термин «шаманизм» сегодня употребляется именно в значении рели-
гии. 

Необходимо сразу отметить крайне слабую представленность япон-
ского шаманизма в русскоязычной научной литературе по самым раз-
ным причинам. Американский исследователь Уильям Фэйрчайлд в сво-
ей работе «Шаманизм в Японии» также отмечает это: «современное из-
учение шаманизма в Японии значительно отстаёт от его исследований 
на Западе» [Цит. по: 2, с. 14]. 

Несомненно, самой древней формой религии в Японии был шама-
низм, представлявший, как и везде, в первую очередь, одержимость 
духами умерших. Среди действий японских шаманов отмечено следу-
ющее: 1) Они делают так, что душа умершего «приходит» с того света; 
в простонародье называется «шиникучи», в переводе как «уста умер-
шего»; 2) Они информируют спрашивающего о будущем счастье и не-
счастье; народное название этого действия – «камикучи» (уста бога);  
3) Они изгоняют болезни и другие несчастья; 4) Они испрашивают у бога 
название лекарства, которое следует употребить против определённой 
болезни; 5) Они находят пропавшие вещи. Для обозначения японских 
шаманов в современной литературе применяется термин «юта». Сами 
же японские шаманы предпочитают использовать более общий термин 
– «каминтю» (человек-божество) [4].

На вопрос, что сближает японский шаманизм с центрально-азиат-
ским (куда входит и якутский как наиболее изученный в Сибири), приве-
дём примеры известных признаков шаманизма как вероисповедания.
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И прежде отметим поразительно общее сходство основного действа 
у всех мировых шаманских практик – камлания, смысл и цель которого 
заключается в защите интересов группы людей и конкретного челове-
ка. Примечательно то, что оно является общим связующим звеном ша-
манизма во всех уголках мира, в том числе и в Японии. Суть камлания 
заключается в том, что духи вселяются в тело шамана, и он начинает 
вещать от их имени, а его душа отправляется в путешествие в царство 
духов. Схожи и основные функции камлания: умилостивление добрых 
духов, в том числе духов дома и семьи; поклонение духам-покровите-
лям общины; моление о здоровье; изгнание злых духов; проводы душ 
умерших на небо.

Для шаманизма присущ анимизм, когда всё и вся вокруг имеют сво-
его духа-хозяина (иччи), на которого может влиять только посредник – 
шаман («ойуун») во время камлания [4]. По философии якутского ша-
манизма человек ‒ пришелец из космоса, имеющий трёхмерную душу: 
Ийэ кут, Буор кут, Салгын кут. Все 3 кута соединяются особой космиче-
ской силой – СЮР. Во время транса душа шамана путешествует по трём 
мирам. Его бубен считается ездовым животным, с помощью которого 
он перемещается между этими мирами. До революции якутский шама-
низм имел широкое распространение, особенно, в сельской местности. 

О японском шамане (юта) исследователи пишут, что он во время 
камлания не путешествует в экстазе по небесным или подземным ми-
рам. Это свидетельствует об отсутствии власти его над людьми и духами. 
Во время сеанса юта сидит спокойно и песнопения свои произносит ти-
хим голосом. Его миссия заключается в передаче информации, которую 
он узнаёт от своих божеств (ками). Другими словами, японский шаман 
никогда не манипулирует ни людьми, ни духами до такой степени, как 
это делали и делают якутские шаманы. 

Много общего в шаманизме обоих народов в вопросе превращения 
человека в шамана. В якутском шаманизме главную и основную роль 
играет наследственность, то есть духи сами выбирают кандидата в ша-
маны из его кровных потомков. Ты не можешь быть шаманом, если  
у тебя их не было в роду. При этом не совсем достаточно изучена про-
блема шаманствующих женщин ‒ удаганок, хотя многие исследователи 
считают, что они были сильнее шаманов мужского пола. Известный ис-
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следователь Г.В. Ксенофонтов в своих работах отмечал приниженное по-
ложение удаганок по отношению к мужчинам-шаманам [5]. 

В японском же шаманизме традиционно явно доминирует женщина-
шаман. К тому же в японском шаманизме иерархия шаманов, особенно, 
женщин разработана более детально. В Японии издревле существовала 
традиция наделения своих правителей шаманистскими чертами. На-
пример, в данных японских летописей Нихонги и Кодзики упоминает-
ся императрица Дзингу, поведение и действия которой были близки  
к шаманской практике. Согласно преданию, одна из правительниц Яма-
то периода Яёй носила имя Химико: если расшифровать имя фонетиче-
ски, то «хи» означает «солнечная», а «мико» ‒ «шаманка». Достовер-
ным письменным упоминанием о ней служит китайское историческое 
произведение Вэй Чжи «Записи трёх царств», составленное около 297 
года и описывающее социальную организацию обитателей японского 
архипелага людей «ва». 

Необходимо отметить, что в японском обществе в древности был 
очень силён матриархат, о чём свидетельствуют множество археоло-
гических находок в виде женских статуэток. В синтоизме, как известно, 
главенствующая роль принадлежит богине солнца Аматэрасу. 

Всё это говорит в пользу того, что шаманизм у древних японцев свя-
зывался прежде всего с женщинами. Первоначальная главенствующая 
роль женщины в японском шаманизме хорошо сохранилась в истории 
народа айну на Сахалине и рюкюсцев на Окинаве. 

В Японии с древности к претенденткам в шаманки предъявлялся 
чрезвычайно строгий отбор уже потому, что они должны были родиться 
с божественным предначертанием. Особое предпочтение отдавалось 
претенденткам слепым от рождения (по-японски – «итако»). Уильям 
П. Фэйрчайлд попытался даже провести сравнение термина «итако» 
с якутским термином «удаган» [2, с. 29]. С возрастом осуществлялось 
мистическое бракосочетание избранницы шаманки с духом. Девушка 
надевала свадебное белое платье. Слепых шаманок в пути сопровожда-
ли ямабуси – горные отшельники. На Окинаве полагают, что шаманов 
выбирают боги-ками. Самой первой предпосылкой для этого является 
«саадаки умари» (рождение с божественным предначертанием), что 
выражалось в форме неопределённого болезненного состояния, со-
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мнамбулизма, отсутствия аппетита. Причём «заболевание» не поддаёт-
ся диагностике и лечению даже современными методами медицины. 
Будущая шаманка должна самостоятельно вылечить себя. После того 
как она определяется в своём намерении служить духам, ищет и нахо-
дит своего персонального ками, которому призвана служить.

Шаманская болезнь может продолжаться в течение длительного 
времени. Считается, что медикаменты при этом бессильны. Единствен-
ное средство выздоровления – служение духам. 

Таким образом, «шаманская болезнь» известна как в Якутии, так  
и в Японии и является главной предпосылкой становления шамана. 
Японские шаманы, как и якутские, основное внимание уделяют враче-
ванию. Нельзя не признать того факта, что народная медицина уходит 
своими корнями во времена расцвета шаманизма. Айнские шаманы-
целители и по сей день славятся искусством излечения людей от мно-
гих болезней – физиологических и психических при помощи травяных 
средств и целебной пищи. 

Заключение
Несмотря на то, что шаманизм не признан мировой религией, тем не 

менее, он плотно и органично вошёл в плоть и кровь японского обще-
ства, став неотъемлемой частью культуры и менталитета народа. В рели-
гиозной жизни современной Японии роль шаманов сильно ограничена. 
Например, они не имеют прямого отношения к церемониям рождения, 
бракосочетания или погребения.

В целом, японский шаманизм далёк как от центрально-азиатского, 
так и от якутского шаманизма, но их роднит одно ‒ шаманы приходят на 
помощь людям в несчастье, когда обычные, всем доступные средства 
оказываются недостаточными. 
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В курс истории русской литературы для иностранных студентов, об-
учающихся в РС (Якутия), целесообразно включать материал по теме 
«Русские писатели о Якутии» для того, что слушатели получили более 
целостное представление о поликультурном многообразии россий-
ской культуры. Репрезентативным в этом смысле является творчество 
И.А. Бродского, который в 1959 и 1961 гг. в составах двух геологораз-
ведочных экспедиций побывал в Якутии. О значении Якутии в творче-
стве поэта можно судить по интервью с поэтом Евгением Рейном: «Году  
в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и прокантовался там две не-
дели, потому что не было погоды. Там же, в Якутске, я помню, гуляя по 
этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нём надыбал 
Баратынского – издание «Библиотеки поэтов». Читать мне было нечего, 
и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял, чем надо за-
ниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамыч 
как бы во всем виноват» [4]. Исследование классического образа Сиби-
ри связано с именем В.И. Тюпы. По его словам, хронотопический образ 
Сибири неразрывно связан со смертью в мифологической ее интерпре-
тации: с ритуально-мифологическим комплексом мотивов инициации. 
Так, отправление в мифологему Сибири выступает своего рода символи-
ческой смертью. Проход через лиминальную границу связан с духовной 
инициацией, с очищением, после чего герой возрождается в новом об-
личии [6, с. 28]. Одним из ключевых параметров создаваемой в творче-
стве И.А. Бродского авторской мифологии, по мнению исследователей, 
является репрезентация пространственно-географических координат 
(М.Б. Крепс, В.А. Кулле, Л.А. Колобаева, Т.Ф. Ахмедова). Можно сделать 
предположение о том, что поэт сам прошел через своеобразную творче-
скую инициацию, не только наткнувшись на томик Баратынского в книж-
ном магазине Якутска, но и пройдя испытание пребыванием в «чужом» 
сакральном мире, освоение которого становится процессом обретения 
духовного опыта: в стихотворениях, посвященных северному топосу, 
можно говорить о четком авторском голосе, чье восприятие одного  
и того же топоса меняется от стихотворения к стихотворению. Подобная 
эволюция топоса демонстрирует картину развития четкого авторского 
мифа. В этой связи представляется интересным рассмотреть специфику 
якутского топоса в стихотворениях И.А. Бродского, проследить особен-
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ности поэтической репрезентации северного пространства как сакраль-
ного локуса в стихотворениях 1959-1961 гг. в аспекте развития авторской 
мифологии.

Самое раннее упоминание о Якутии в творчестве Бродского находим 
в недатированном стихотворении 1959 г. про Чульман, которое нигде 
не было опубликовано официально [3]: «Чульман, Чульман деревян-
ный, / Комары, должно быть, вши. / Слишком грязевые ванны. / Чай и 
водка для души». Стихотворение, написанное четырехстопным хореем, 
очерчивает хронотоп с помощью лаконичных деталей («Чульман дере-
вянный») и примет эпохи («костюм из шевиота», «любитель джаза», 
«битник»). «А зачем всё это, Эдя, / Что от жизни мы хотим? / Мы хотим 
чего? – спокою! / Мы хотим чего – тепла». Пространство, в рамках ко-
торого существует лирический герой, получает свою основную характе-
ристику опосредованно, через противопоставление «теплу» и «уюту». 
«Чульман» был задуман как любительская зарисовка для «своих», носит 
ироничный характер за счет использования стилизации просторечной 
лексики и разговорной интонации, но диссонансом «разбитной» сти-
листике выступает торжественная ритмика хорея, которая, по всей ви-
димости, воспроизводит не только традиционные для русской поэзии 
темы природы, смерти, тоски, но и «священнодействия, приобщения  
к другому миру», «тему возрождения» [1, с. 266]. Именно торжествен-
ная интонация звучания хорея позволяет определить, что лирический 
герой пытается приобщиться к другому миру, начинает обустраивать 
свой микромир, насыщая его новыми экзотическими пространствами 
(«Чульман деревянный»).

Следующее упоминание о Якутии представлено в поэме «Петербург-
ский роман» (1961 г.). В шестнадцатой главе поэмы находим: «По соп-
кам сызнова, по сопкам, / и радиометр трещит, / и поднимает невысоко 
/ нас на себе Алданский щит». Картина подается через динамику («сыз-
нова по сопкам», «ходьба сезона», «строй метафор людей, бредущих по 
тайге»), и таким образом косвенно подчеркиваются масштабы, колос-
сальные размеры пространства, в рамках которого находит себя лири-
ческий герой. Однако тайга обезличивает лирического героя: не находит 
применения местоимение «я» (вместо этого «мы»: «таков наш хлеб»), 
глаголы преимущественно употреблены по отношению к неодушевлен-
ным категориям («радиометр трещит», «тайга, кружащая вокруг», «и хо-
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дит смерть невдалеке»), и даже люди – это не люди, а безликий «строй 
метафор, бредущих по тайге». Поэт, таким образом, воссоздаёт роман-
тику геологических экспедиций. Но, с другой стороны, лирический герой 
подавлен пространством вокруг – отношение автора к природе Якутии 
можно назвать трепетным, причем не в позитивном ключе: анафора 
создает экспрессию стенаний, показывая уставшего от похода человека 
(«По сопкам сызнова, по сопкам»). Также мы можем понять, что лири-
ческий герой охвачен тоской по дому – тайга угнетает его, стремящегося 
домой («тайга, кружащая вокруг, / не зеленей твоих вагонов, / экспресс 
Хабаровск – Петербург»). По итогу, тайга выступает как подавляющая до-
минанта, противопоставленная городскому пространству – она оказы-
вает на лирического героя подавляющее воздействие. В данном тезисе 
мы видим параллели с положениями В.И. Тюпы о «сибирском тексте»: 
мифологема Сибири имеет в стихотворениях Бродского амбивалентную 
коннотацию лиминального пространства.

Локус Якутии в дальнейшем получит развитие в стихотворении 
«Стук» (недатированное). Основной хронотоп в стихотворении пред-
ставлен словами «здесь» и «осень»: Якутия где-то там, отправляет «рас-
свет с грунтовых аэродромов». Здесь четко обозначена картина интро-
спекции лирического героя: ассоциации вперемешку с нахлынувшими 
воспоминаниями. Именно за счет данной характеристики стихотворе-
ние, можно сказать, перекликается с произведениями поэта о Ленин-
граде (хоть упоминания о Якутии и носят в творческом наследии поэта 
чрезвычайно эпизодический характер). При этом Бродский в интер-
вью неоднократно указывал, что «Петербург продолжает существовать  
(в его творчестве), но уже в особом недосягаемом измерении, приоб-
ретая черты совершенного идеального места <…>. В такое место невоз-
можно вернуться» [5, с. 179].

Описание Якутии в поэзии Бродского обнаруживает определенную 
динамику, в результате осмысление северного пространства начинает 
восходить к глубинной мифологической семантике. В стихотворениях 
1959 г., во многом обусловленных мировоззренческими и эстетически-
ми установками эпохи «оттепели», север предстает пространством гео-
логических экспедиций и трудовых героических будней. Так, в стихот-
ворении «Чульман» (1959 г.) описывается незатейливый быт геологов 
со вшами и водкой, но вместе с тем печально-торжественная мелодика 
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хорея воссоздает внутренний мир лирического героя, готового на воле-
вое освоение бытия. В следующих текстах 1961-1962 гг. север синтезиру-
ет одновременно разные временные и пространственные координаты 
(«Хабаровск – Петербург», «Алдан», «Балтийский лед», «Карлов мост», 
«тайга», «сопка»). В пределах одного произведения становится возмож-
ным их взаимопроникновение, за каждым сцеплением проступает его 
отдаленный мифологический архетип, трактуемый в тексте символиче-
ски. 
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Творческое наследие Варлама Шаламова занимает особое место  
в русской литературе второй половины XX века. Его произведения не 
только выражены сложным комплексом нравственно-духовных иска-
ний, но также во многом определены «колымским» мировоззрением, 
уникальным опытом пребывания «на дне» бытия длительностью в сем-
надцать лет. Поэтика творчества Варлама Шаламова является предме-
том научного осмысления многих отечественных исследователей, на-
чиная еще с середины 1990-х гг., когда проводились Международные 
Шаламовские чтения в Вологде и Моске. Среди наиболее авторитетных 
работ можно выделить труды И.П. Сиротинской, являвшейся правопре-
емницей писателя, составителем и автором комментариев к его книгам, 
а также Е.В. Волковой, В.В. Есипова др., которые стимулировали появле-
ние новых работ – Л.В. Жарвиной, И.А. Макевниной, Д.В. Кротовой и др.

Отдельные главы «Колымских рассказов» впервые были опублико-
ваны в Лондоне в 1978 г., а до российских читателей цикл дошел лишь 
спустя 10 лет. «Колымские рассказы» – лагерная проза, посвященная 
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пережитому писателем опыту тюремного заключения, ссылок и лагер-
ных работ. Свои рассказы В. Шаламова называл успешной сознательной 
борьбой с жанром рассказа: «Пощечина должна быть короткой, звон-
кой... Каждый мой рассказ – это абсолютная достоверность. Это досто-
верность документа», «Сам автор – свидетель» [3]. Он выступал против 
традиционализма, заявляя, что он является «адептом художественной 
формы» [1], часто критиковал толстовскую традицию в русской лите-
ратуре, всегда стремясь к упрощению формы. Так, «Колымские тетра-
ди» – это поиски нового выражения, тем самым и нового содержания. 
«Новая» проза Шаламова возникла как ответ на крах гуманистических, 
на фашизм и сталинизм, Освенцим и Колыму. Его произведения фик-
сируют исключительное состояние и исключительные обстоятельства,  
а право на эту фиксацию, по мнению Варлама Шаламова, имеют лишь 
те, у кого есть личный опыт [4, с. 489]. Кроме достоверности «новая» 
проза включает в себя: принцип «сразу набело» – любая правка недо-
пустима, так как В. Шаламов считает приоритетными впечатления и за-
мысел; чувство как определяющая категория «новой прозы» – единение 
слова, мысли и чувств; искусство лишено права на проповедь – «никто 
никого не может учить» [5, с. 144]. 

Принципы «новой» прозы способны объяснить пристальное вни-
мание автора к так называемой телесности: духовно-душевное, фило-
софское у Варлама Шаламова неотделимо от физического, чувственного 
восприятия. Для него отношения автора и читателя сравнимы с детской 
игрой в «тепло и холодно», когда один по подсказке другого ищет то, что 
спрятано [5, с. 21]. 

Отечественный исследователь Е.В. Волкова отмечала, что шаламов-
ская символика – это своеобразная «цветопись» [1]. Исследователи вни-
мание Шаламова к контрастности и цветописи связывают с его увлече-
нием живописью постимпрессионистов (Поль Гоген, Ван Гог), которые 
стали его идейными вдохновителями и повлияли на стилистику произ-
ведений [2]. Действительно, почти в каждом рассказе цикла встречают-
ся яркие цветовые характеристики. Важную роль цветовые образы игра-
ют в рассказе «Детские картинки» (1959). Серая ученическая тетрадь 
с рисунками, которую находит герой, раскрывает тему детства. Герой 
воспоминает, как сам когда-то рисовал у семилинейной керосиновой 
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лампы: «От прикосновения волшебных кисточек оживал мертвый бога-
тырь сказки, как бы спрыснутый живой водой», «Иван Царевич на сером 
волке скакал по еловому лесу» [3]. В противовес рисункам из его дет-
ских воспоминаний найденная тетрадь была грозной, в ней изображен 
Северный город, заборы и стены домов красились светлой охрой – все, 
что сделано руками человека, нарисовано желтым: «В тетрадке было 
много, очень много заборов. Люди и дома почти на каждом рисунке 
были огорожены желтыми ровными заборами, обвитыми черными ли-
ниями колючей проволоки. Железные нити казенного образца покры-
вали все заборы в детской тетрадке» [6, с. 62]. Монохромный рисунок 
Севера изображает трагическую судьбу мальчика: он провел все свое 
детство за колючими проволоками в желтых домах, окруженный овчар-
ками, конвойными и часовыми – кроме них ничего не увидел и ничего 
не запомнил. В сказке, которую нарисовал ребенок, Иван Царевич был 
в шапке-ушанке военного образца, за плечами висел автомат. Так, в рас-
сказе выделяется контраст теплого детского воспоминания героя и ле-
денящая душу материальная действительность. 

Телесность в «Плотнике» (1954) выступает в сюжетном качестве, где 
холод – не только основная характеристика колымского пространства, 
но также раскрывает особенности лагерного быта. У многих людей за 
время пребывания в лагере выработались животные инстинкты (легко 
ориентируются в пространстве без зрения), обострилось чувственное 
восприятие вещей, поэтому, никто не пользуется градусниками, старо-
жилы безошибочно определяют мороз. Нары люди стараются выбирать 
верхние или ближе к печке, так как внизу находился ледяной погреб. 
Именно холод и желание согреться служат для главного героя Поташни-
кова основной мотивацией: он просыпается каждый день в надежде на 
потепление, ищет пути спасения. Он хватается за любую возможность, 
чтобы побыть в тепле, поэтому придумывает план: «До обеда они будут 
получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вече-
ру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести 
не умеет, его выгонят, и завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он 
будет в тепле» [6, c. 18]. Добравшись до желанной печки («бог огня»), 
Поташников и Григорьев, который вызывался вместе с ним, греют от-
мороженные, уже потерявшие чувствительность пальцы. Холод, как 
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считает Варлам Шаламов, приводит к очерствению души: «…душа – она 
промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной» [6,  
с. 17]. Поэтому столяр, который работает в тепле около печки, оказывает-
ся одним из наиболее понимающих людей в рассказе. Узнав об их обма-
не, он не выгоняет мужчин из мастерской, даже дает кусок хлеба к обеду. 

Устойчивость человека к холоду в прозе Шаламова также поднимает 
онтологические, экзистенциальные вопросы. Герой рассказа «Заклина-
тель змей» (1954) считает, что эволюция человека возможна только бла-
годаря выносливости и живучести людей, их способности сопротивлять-
ся холоду. Именно физическая выносливость отличает человека, так как 
он готов перенести все тяготы жизни. Герой задается вопросом, для чего 
человек продолжает жить. Лишь инстинкт самосохранения, физическая 
цепкость спасают человека. 

В прозе В. Шаламова также появляются звуковые, вкусовые образы. 
В рассказе «Домино» (1959) описываются «больничные шумы», по кото-
рым можно опознать лагерную больницу с закрытыми глазами: «хрип, 
храп, стоны, бредовый разговор, кашель – все мешалось в своеобраз-
ную звуковую симфонию… Но заведи меня с закрытыми глазами в такое 
место – я узнаю лагерную больницу» [6, с. 112]. Телесные ощущения,  
в частности звук предстает как показатель социального неравенства 
двух сторон – рабочих арестантов и «блатарей». Единственная «симфо-
ния», которая доступна арестантам в больнице, – это хрип, храп, стоны, 
бредовый разговор и кашель, в то время как группа «блатарей» может 
наслаждаться концертом с участием именитых певцов и рассказчиков – 
«не только из лагерных агитбригад, но и повыше». 

Вкус, в свою очередь, в общекультурном значении связан с едой, 
которая играет немаловажную роль в моделировании картины мира. 
В «Колымских рассказах» вкусовые характеристики передаются через 
описание еды. Например, в рассказе «Посылка» (1960) люди получают 
посылки от родных, упоминаются сушеные фрукты, финики, загнивший 
лук, масло, хлеб, суп и каша. Особое внимание уделяется сахару, явля-
ющегося главным лакомством для рабочих: «Вот эти голубые куски – 
это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать  
в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту»  
[6, с. 22]. 
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Вкус еды у Шаламова в основном сладкий и желанный и низменно 
ведет к печальному событийному исходу – кража, насилие, наказание  
и убийство. В рассказе «Ягоды» (1959) лейтмотивным образом высту-
пают ягоды. Герои на лагерных работах в лесу видят горный шиповник, 
бруснику и голубику: «Ягоды в эту пору, тронутые морозом, вовсе не 
похожи на ягоды зрелости, ягоды сочной поры. Вкус их гораздо тоньше»  
[6, с. 50]. Рыбаков, товарищ главного героя, хочет обменять ягоды на 
хлеб, поэтому втайне от конвоира начинает собирать их банку. Рыбаков, 
желая заполнить банку до краев, пересекает границы зоны. Именно го-
лод и ягоды становятся причиной его смерти – конвоир стреляет в него 
из винтовки. Это событие нисколько не пугает и не расстраивает героя, 
тот подбирает банку с ягодами товарища в надежде позже обменять ее 
на хлеб. Вкусовые ощущения в текстах Шаламова, желание героев уто-
лить голод сопровождаются человеческим равнодушием, раскрывают 
тему жестокости и насилия.

Ольфакторные образы появляются в прозе Шаламов редко и часто не 
имеют сюжетопорождающего потенциала. В рассказе «Татарский мулла 
и чистый воздух» (1955) дорога арестантов из тюрьмы в лагерь сопрово-
ждается разными запахами. Сначала упоминается «прохладный, пропи-
танный запахом полевых цветов тихий вечерний воздух» Дальнего Вос-
тока, который разительно отличается от спертого воздуха в тюремной 
камере, пахнущей «карболкой и человеческим потом». Тюремный запах 
напоминает героям о поруганной и растоптанной чести. Далее, когда 
они приближаются к таежному берегу, здоровый деревенский воздух 
сменяется на разряженный воздух тайги, напитанный болотными испа-
рениями. «Летом воздух был слишком тяжел для сердечников, зимой 
невыносим. В большие морозы люди прерывисто дышали. Никто здесь 
не бегал бегом, разве только самые молодые, и то не бегом, а как-то 
вприпрыжку» [6, с. 80]. В рассказе автор опосредованно выражает свою 
точку зрения, как «чистый воздух» и тюремное безделье, описанные  
в повести «Записки из Мертвого дома», не передают всех ужасов лаге-
ря: «…нет нужды полемизировать с Достоевским насчет преимущества 
«работы» на каторге по сравнению с тюремным бездельем и достоин-
ствами «чистого воздуха». Время Достоевского было другим временем, 
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и каторга тогдашняя еще не дошла до тех высот, о которых здесь рас-
сказано» [6, с. 82-83]. 

Таким образом, «Колымские рассказы» – поиски нового выражения 
и нового содержания, с помощью которого автор смог бы передать свой 
уникальный опыт. Для этого Варлам Шаламов разработал принципы 
«новой» прозы, где большую ценность приобретает личный опыт авто-
ра, его впечатления и замысел, чем также объясняется его пристальное 
внимание к чувственному восприятию и физическим ощущениям. Теле-
сные образы в его прозе: изображают трагическую судьбу его героев –  
в основном лагерных работников, заключенных; поднимают экзистен-
циальные и онтологические вопросы; раскрывают тему обесчеловечи-
вания, равнодушия, жестокости в тяжелых дегуманизирующих услови-
ях, тему социального неравенства. 
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Именно лингвистическая сторона эвфемизмов при большом коли-
честве исследований оставляет много дискуссионных вопросов: вопрос 
категориального статуса эвфемизмов, лексико-тематических классифи-
каций, приемов и способов создания эвфемизмов.

По существу, русскоязычная «эвфемистика» начинается с работы 
А.М. Кацева «Языковое табу и эвфемия», в которой обозначены аспек-
ты рассмотрения эвфемизмов и эвфемии, поставлены основные вопро-
сы, намечены дальнейшие пути изучения явления. В лингвистическом 
аспекте А.М. Кацев выделяет два признака: обозначение негативного 
денотата (обозначаемый предмет) и косвенность номинации мелио-
ративного (положительного) характера. Эти взаимосвязанные аспекты  
в разном соотношении находят отражение в многочисленных определе-
ниях понятия «эвфемизм». Признавая «трехаспектность» феномена эв-
фемизм, исследователи тем не менее традиционно считают эвфемизм 
лингвистической единицей [1: 26].

Эвфемизмы определяются как «эмоционально нейтральные слова 
или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и вы-
ражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 
нетактичными» [2: 688].

При изучении нашей темы мы решили вначале выявить особенно-
сти такого понятия, как эвфемизм, исследовать причины возникновения 
эвфемизмов в современном русском языке, определить цели эвфеми-
зации речи в социальной жизни. Объектом нашего изучения станет сту-
денческая среда, а предметом – эвфемизация в речи современных сту-
дентов. Именно здесь мы попробуем установить средства эвфемизации 
в языке.

Для практического исследования мы составили Анкету, с помощью 
которой выявляли уровень знакомства с нашим объектом, понимания 
необходимости использования эвфемизмов в современной речи, а так-
же способы создания интересующего нас явления. Анкета была создана 
с использованием гугл-форм, и опрос проходил в онлайн-формате. Все-
го было опрошено 56 респондентов: большинство из них студенты, но 
были и учителя средних школ. В анкете было предложено 20 слов для 
их замены эвфемизмом.

Анализ нашего материала показал следующее. Нами выявлены та-
кие способы образования эвфемизмов:
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1. Замена слова с негативной оценкой словом нейтральным или с по-
ложительной коннотацией: промах вместо ошибка, наивный вместо глу-
пый, зрелость вместо старость, крупный вместо толстый, интересный, 
загадочный вместо странный, нетактичный вместо грубый. Необходимо 
отметить, что данная замена происходит, в основном, с использовани-
ем синонимов. Привлечение синонимов можно рассматривать и как от-
дельный способ образования эвфемизмов. Значение использованных 
синонимов при этом имеет разную степень выражения: промах – слово 
с расширенной семантикой, имеет общее значение по сравнению со 
словом ошибка, отсюда и несомненно большая положительная конно-
тация. А случаи обман, вранье – это синонимы с близким значением  
к слову ложь. 

2. Иноязычные слова и термины, употребляемые как обозначения, 
более пригодные для вуалирования сути явления, чем исконная лекси-
ка: пациент вместо больной, дилетант вместо дурак, бюджет, финансы 
вместо деньги, акне, пустула вместо прыщ.

Несомненно, характерной особенностью нашего материала являет-
ся региональная составляющая: это заимствования из якутского языка, 
являющегося родным для большинства респондентов. Например: хаччы 
«букв.деньги» вместо деньги, эмис «букв.полный» вместо толстый, ыал-
дьа5ын да «букв.болеешь да?» вместо больной, ере барар «букв.идти 
наперекор» вместо грубый, кырдьыбыккын «букв.стареешь» вместо 
старость, сыынктаа «букв.высморкайся» вместо высморкаться. Отме-
тим наличие весьма большой группы подобных замен. Также интересен 
тот факт, что в ряде случаев привлекается почти абсолютно идентичный 
вариант из якутского языка (хаччы, эмис), а в других случаях – эвфемизм 
представляет собой реакцию участника некоего диалога, даже присут-
ствует эффект обращения к собеседнику и риторический вопрос.

3. Использование иноязычных слов (варваризмов): game over вместо 
смерть, error вместо ошибка, money, cash вместо деньги.

4. Использование слов с общим/широким значением: воспаление, 
сыпь вместо прыщ, комната отдыха вместо туалет, возраст вместо ста-
рость, иностранец вместо негр, конец вместо смерть, средства вместо 
деньги, очищение вместо высморкаться.

5. Использование антонима: одаренный вместо глупый. Отметим 
однократность такого словоупотребления.
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6. Привлечение слов с приставкой «не-»: недееспособный, неспо-
собный, вместо инвалид, необеспеченный, небогатый, несостоявшийся 
вместо бедный, необразованный, неразумный, недалекий, несообра-
зительный, несмышленый, неначитанный вместо глупый, тупой, дурак, 
необычный, незаурядный, непонятый вместо странный человек, неухо-
женный, неопрятный, нечистоплотный вместо грязный, неправда, не-
договорить вместо ложь, нездоровый, немощный вместо больной, не-
верный выбор, неточность, недоразумение, неточность, недочет вместо 
ошибка, неделикатный, невоспитанный, некультурный, невежливый, 
неприятный, невежливый, нетактичный, неприличный вместо грубый.

7. Использование слов с уменьшительно-ласкательными суффикса-
ми: пухленький, пышка вместо толстый, болячка вместо прыщ, дурачок 
вместо глупый, умник, умничка, очкарик вместо ботаник, глупыш, глу-
пенький вместо дурак, заработок, денежки вместо деньги, (припудрить) 
носик вместо высморкаться.

8. Использование восклицательных междометий: фу вместо гряз-
ный, зря!зря! вместо ошибка, оо! вместо больной.

9. Использование устаревших слов: инакомыслящий вместо глупый, 
аляповатый вместо грязный, хворь вместо больной, кончина, почить, 
упокой вместо смерть, оплошность вместо ошибка, простофиля вместо 
дурак.

10. Использование фразеологизмов: не радость вместо старость, 
баба(дама) с косой, в мире ином, на тот мир, мир иной, покинуть мир 
вместо смерть, недалекого ума вместо глупый, не из(от) мира сего, со 
своими тараканами вместо странный человек, вешать лапшу на уши, 
рассказать сказку вместо ложь, припудрить носик вместо высморкаться.

11. Использование описательных выражений: со сложностями вме-
сто инвалид, крупного/плотного телосложения, с физическими ос-
ложнениями, в теле, широкий вместо толстый, кожное образование, 
красные точки, вулканическое образование вместо прыщ, место для 
медитаций, дамская комната, буковый трон вместо туалет, преклон-
ный/пожилой/почтенный возраст вместо старость, социально необе-
спеченный, скромно живущий, финансово неустойчивый, проблемы  
с деньгами, низкий социальный статус, человек с недостатком средств,  
с финансовыми проблемами вместо бедный, человек с другим мировоз-
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зрением, не такой как все, своеобразный человек вместо странный че-
ловек, не следит за своей гигиеной, лапшу на уши вешает вместо ложь, 
не в состоянии, плохое самочувствие, проблемы со здоровьем вместо 
больной, прилежный ученик, серьезно относящийся к учебе вместо бо-
таник, отсутствие жизни вместо смерть, с тяжелым характером вместо 
грубый, средства существования, материальные блага, счастье вместо 
деньги, решить проблему с носом, очистить носовые пазухи, очищение, 
сходить в уборную вместо высморкаться.

Отдельного замечания требует использование дисфемизмов, кото-
рых в наших анкетах оказалось значительное количество [3: 33]. Данный 
факт говорит о том, что респонденты плохо разбираются в самой сути 
эвфемизации: вместо эвфемизмов они привели большое количество 
дисфемизмов, таких как: калека вместо инвалид, жирный вместо тол-
стый, дряхлость вместо старый, нищий, убогий, бомж вместо бедный, 
тупой, тупорылый, оболтус, идиот, ограниченный, бестолковый вместо 
дурак, отвратительный, вонючка, ужасный, вместо грязный, брехня вме-
сто ложь, лох, зубрила, зануда вместо ботаник, тупость вместо ошибка, 
кретин, болван, дубина, балбес, олух вместо дурак, бабки, бабло вместо 
деньги.

Эвфемизмы употребляются во всех сферах жизнедеятельности чело-
века [4]. В результате опроса установлено, что по мнению анкетируемых 
эвфемизмы необходимы нашей речи. Существуют различные средства 
эвфемизации языка. Мы выявили 11 способов создания эвфемизмов. 
Наиболее активными являются употребление нейтральных слов, сино-
нимов, фразеологизмов и описательных выражений. К региональным 
особенностям относится наличие определенного количества якутских 
слов, употребленных в качестве эвфемизмов. Отметим в качестве отли-
чительной черты современной молодежной речи использование ино-
язычных слов и риторических восклицаний.
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Аннотация. В статье представлена система обучения русскому языку 
иностранцев с первого этапа обучения. В основе предлагаемой системы 
лежит принцип опережающего тематического обучения. В процессе изу-
чения русского алфавита иностранцами обращается внимание на буквы, 
с которых начинаются части речи: г (глагол), м (местоимение), н (наре-
чие), п (прилагательное), с (существительное). Особое место в обучении 
иностранцев русскому языку занимает развитие устной связной речи. 
Здесь используется авторская система графико-символического анализа 
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foreigners pay attention to the letters with which parts of speech begin: g (verb), 
m (pronoun), n (adverb), p (adjective), s (noun). A special place in teaching 
English to foreigners is occupied by the development of oral coherent speech. 
The author’s system of graphic-symbolic analysis of works of art is used here.

Keywords: Russian as a foreign language, alphabet, parts of speech, digital 
ecumene, Russian literature, graphic-symbolic analysis of artistic text.

Проблема обучения русскому языку иностранцев является одной из 
главных проблем современного образования не только в России, но и за 
рубежом [1]. Много российских преподавателей живет и работает в раз-
ных странах, поэтому их опыт работы с иностранцами тоже представля-
ет большой интерес для русистов. Этой проблеме посвящены многочис-
ленные Конгрессы, конференции, семинары. Методика преподавания 
русского языка как иностранного – молодая наука. Получив развитие  
в 50-е гг. прошлого века, она до сих пор находится в поиске. [2]. Появле-
ние Интернет в мировом образовательном пространстве, с одной сто-
роны, «оживило» данную проблему, с другой стороны, выявило немало 
проблем [3]. Многочисленные «вписания» современных технологий раз-
ного рода и вида внесло «видовое» разнообразие в учебный процесс, за 
которым нередко исчезает сама методика как педагогическая наука.

Данная статья является результатом размышлений автора о том, ка-
кой быть самой методике обучения русскому языку как иностранному, 
какие неиспользованные ресурсы этой науки остаются невостребован-
ными, как донести до иностранцев ценность русского языка [4]. На опы-
те работы с иностранцами, обучающимися в самом северном вузе на се-
веро-востоке Российской Федерации приводим примеры, доказавшие 
эффективность в обучении РКИ.

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммо-
сова обучается более 800 иностранцев. Это подготовительное отделе-
ние, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Наибольшее число ино-
странцев из Китая, но есть молодые люди их Стран Ближнего Востока, 
Африки, а также из СНГ. Приехав из разных стран, молодые люди испы-
тывают разного рода трудности. Конечно, это, прежде всего, климатиче-
ская адаптация. Не менее важной оказалась и проблема социализации 
иностранцев в поликультурное пространство Республики Саха (Якутия). 
Конечно же, самой трудной оказалась языковая адаптация. Обучение 
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иностранцев русскому языку и является основополагающим направле-
нием нашей кафедры РКИ. Обучение русскому языку иностранцев на 
самой северной территории России отличается от обучения их в других 
регионах. Дело не только в климатических и национальных особенно-
стях того или иного региона, где живут и обучаются иностранцы. Конеч-
но, при обучении иностранцев русскому языку нужно учитывать многие 
факторы, способствующие их успешному усвоению столь трудного для 
них учебного предмета.

Как показала практика, в каждой национальной аудитории есть 
свои особенности восприятия и понимания учебного материала [5]. Во 
многих языках нет тех грамматических категорий, которые есть в рус-
ском языке. Поэтому иностранцам трудно не только произносить рус-
ские буквы, но и правильно строить предложения. Практика обучения 
иностранцев русскому языку, начиная с алфавита, показала важность 
не автоматического понимания учебного материала, а использование 
нестандартных форм и приёмов обучения. В частности, знакомя ино-
странцев с алфавитом, мы обращаем внимание на отдельные его бук-
вы, с которых начинаются части речи. Понимание их вызывает у ино-
странцев большие трудности. Расширяя словарный запас иностранцев, 
мы показываем им не только общеупотребительные слова, например, 
стол, стул, нож, ложка и др., начинающиеся с разных букв алфавита. 
Обращаем внимание на букву «Г», с которой начинаются Газета, Город. 
С этой же буквы начинается слово Глагол, очень важная и трудная для 
понимания иностранцами часть речи. Преподаватель объясняет зна-
чение этой части речи и приводит примеры с использованием мульти-
медийных средств обучения (писать, читать, играть, ходить и др.). 
Также важны для понимания русского языка и другие части речи такие, 
как Существительное, Местоимение, Наречие и др. Таким образом, 
используемый нами принцип опережающего изучения развивает у об-
учающихся логическую память, углубляет аналитическое мышление, 
совершенствует речевой аппарат, расширяет представление о русском 
языке и подготавливает их к пониманию нового материала. После того, 
когда иностранцы начинают читать по-русски, мы приступаем к следую-
щему этапу обучения их русскому языку.
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В последнее время появляется немало специальной учебно-методи-
ческой литературы, авторы которой знакомят со своим опытом обуче-
ния русскому языку иностранцев. Обучая иностранцев русскому языку  
в самом северном университете Российской Федерации уже более 10 
лет, мы продолжаем поиски наиболее эффективных форм, приёмов, ме-
тодов обучения и пришли к выводу, что в нашем регионе есть свои «ла-
куны» и «ойкумены». В последнее время в литературе стало появляться 
понятие «цифровая ойкумена». Чаще всего оно применимо к техниче-
ским, естественным, гуманитарным наукам. Понятие «цифровая ойку-
мена» применительно к методике обучения РКИ является авторским 
термином, отражающим, с одной стороны, географическое располо-
жение самой северной точки Республики Саха (Якутия), с другой сторо-
ны, поиск новых форм, приёмов обучения иностранцев русскому языку  
в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. 
Толчком для поисков в этом направлении для нас стала книга «У льдов 
на краю ойкумены» [6]. Изучив этот уникальный труд, мы узнали много 
нового о языковых особенностях новгородского говора, который иначе 
как «языковой ойкуменой» не назовешь. Эти открытия навели нас на 
мысль о том, что методика обучения русскому языку иностранцев в ус-
ловиях севера тоже своего рода «ойкумена», из которой мы извлекаем 
то, что не используется в практике обучения РКИ. Эти поиски привели 
нас к созданию авторской методики обучения русскому языку иностран-
цев, основанной на знаковой системе, с использованием графико-сим-
волического анализа художественного текста [7]. В век современных 
цифровых технологий мы обращается к другой технологии, которая 
своими истоками уходит в глубокую древность и до сих пор остается не 
востребованной в современной методике обучения русскому языку как 
иностранному. Это семиотика как наука о знаках. Роль слова в жизни 
человека признавали уже философы Древней Греции. Платон говорил, 
что «слова – это суть знаков». Наш великий современник, исследователь 
русской литературы Д.С. Лихачев отмечал, что весь мир «полон сим-
волов», тем самым подводя итог развитию науки о семиотике как на-
уке о знаках. Семиотика – наука междисциплинарная. Она изучает мир  
с помощью знака. Философ М.К. Мамардашвили считал, что семиотику 
нужно понимать как методику обращения со знаками. Приезжающие 
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из разных стран молодые люди, живя в самой северной столице Рос-
сийской Федерации, г. Якутске, не только изучают русский язык в Севе-
ро-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова, но и 
соприкасаются с незнакомой им северной цивилизацией, становятся её 
частью. Перед русистами СВФУ стоят важные задачи не только обучить 
иностранцев русскому языку, но и привить им уважение не только к рус-
ской литературе, культуре, истории России разных времен, но и к куль-
туре народов, проживающих на территории Республики Саха (Якутия). 
Актуальны в этом плане слова профессора МГУ М.Ф. Косиловой, кото-
рая считает, что «обучение должно соответствовать принципам работы 
мозга». Основной учебной аудиторией для нас являются молодые люди 
из Китая, Стран Ближнего Востока, Африки, а также из стран СНГ. По-
сещение знаковых мест г. Якутска, каковыми являются Музей мамонта, 
Музей хомуса, национальный праздник лета Ысыах, знаменитые Лен-
ские столбы и др. открывают перед иностранцами новый мир. А знаком-
ство с ключевыми словами, отражающими национальный колорит рос-
сийской действительности (Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, 
Третьяковская галерея, Русский музей, Санкт-Петербург, Республика 
Татарстан, Республика Саха (Якутия), холод, Север, мамонт, мороз, 
алмазы, хомус, ысыах, Ленские столбы, река Лена, якуты, эвены, эвен-
ки, юкагиры и др.), помогают иностранцам лучше понимать особенно-
сти русского языка, глубже осмысливать историю, культуру, традиции, 
обычаи России и её регионов. Важную роль в обучении иностранцев 
русскому языку играет приобщение к шедеврам русской литературы. 
Произведения русских писателей являются бесценным источником по-
знания иностранцами истории, традиций, обычаев России разных эпох.

В современном преподавании русского языка иностранцам все боль-
шую роль играет кибертекст [8]. Он представляет собой разного рода 
тексты: сам текст, произведение живописи, фотографии, видеофрагмен-
ты, графика и др. Это своего рода новый тип мультимедийного текста, 
выраженный разными символами и создающий семиотическое про-
странство. Это киберпространство наполняется необходимой информа-
цией, которая побуждает иностранцев к поисковой деятельности для 
расширения и углубления понимания учебного материала по русскому 
языку. В создании киберпространства преподаватель должен обладать 
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семиотическим представлением для отбора необходимой информации. 
Важно отметить и педагогическую ценность кибертекста. Кибертекст 
способствует логическому восприятию текста, расширяет понимание 
учебного материала на основе национально-регионального компонен-
та, индивидуализирует обучение, активизирует самостоятельную рабо-
ту обучающихся. 

Огромное воспитательное значение имеет обучение иностранцев-
негуманитариев русскому языку. Подобный опыт есть в Медицинском 
институте. Иностранцы-медики принимают активное участие в конкур-
сах, посвященных творчеству русских писателей. На мероприятиях по 
внеурочной деятельности (конференции, научные кружки, конкурсы  
и др.) преподаватели не только приобщают своих студентов к их буду-
щей специальности, но и знакомят их с творчеством русских писателей, 
которые по своему образованию были медиками (А.П. Чехов, В.В. Вере-
саев, В.И. Даль, М.А. Булгаков и др.). Нередко студенты-медики стано-
вятся победителями в языковых олимпиадах [9]. Таким образом, ино-
странцы проходят не только большую школу подготовки по русскому 
языку, но и приобщаются к местным условиям, знакомясь с культурой, 
традициями, обычаями народов, проживающих в самом северном ре-
гионе Российской Федерации. 
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методической интерпретации речевого поведения представителей раз-
ных культур в сходных ситуациях общения. Для формирования професси-
ональных компетенций в элективе используются технологии проектно-
исследовательского обучения. Тематика групповых проектов предпола-
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Abstract. The goal of this elective is to develop the skills of methodological 
interpretation of speech behavior of representatives of different cultures in similar 
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projects involves considering the problem from the perspective of describing and 
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Одной из составных частей программы магистратуры «Русский язык 
и русская культура в аспекте русского языка как иностранного», реа-
лизуемой в Санкт-Петербургском государственном университете, яв-
ляются элективные дисциплины, которые объединяются в блоки в со-
ответствии с тремя направлениями научно-исследовательской работы 
магистрантов по направлению «Лингвистика», а именно: функциональ-
но-семантические исследования, лингвокультурологические исследова-
ния и исследования в области анализа текста. Электив «Национальная 
специфика русского речевого поведения (межкультурный аспект)» от-
носится к направлению дискурсивные исследования текста. Содержани-
ем данного электива является формирование у студентов-магистрантов 
теоретических знаний о моделях и типах культуры, обусловливающих 
национальную специфику речевого поведения; системное представле-
ние особенностей русского речевого (коммуникативного) поведения на 
основе базовых культурных ценностей, управляющих процессом обще-
ния; формирование умений методической интерпретации речевого по-
ведения русских в различных ситуациях межкультурной коммуникации, 
так необходимых преподавателю русского языка как иностранного.
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Особенностью обучения в магистратуре «Русский язык и русская 
культура в аспекте русского языка как иностранного» является совмест-
ное обучение студентов разных национальностей, что создает благо-
приятные условия для наблюдения ситуаций межкультурной коммуни-
кации. 

Так как магистратура «Русский язык и русская культура в аспекте 
русского языка как иностранного» реализуется по направлению «Линг-
вистика», особое место приобретает технология проектно-исследова-
тельского обучения, под которой понимается «интеграция проектной 
и исследовательской технологий, это технология, в основе которой – 
самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов под 
руководством преподавателя, интегрированная с поисковой, исследо-
вательской деятельностью и направленная на достижение значимых 
образовательных целей и конкретного практического «осязаемого» 
продукта, начиная от проблемы (проблемной ситуации, идеи) до ее ре-
шения (реализации)»[1, с. 23].

Проблемные ситуации, над которыми должны задуматься студенты 
в этом курсе, направлены на «развитие когнитивной способности и ко-
ординации культурных схем действия в условиях межкультурного обще-
ния; развитие эмпатии, т. е. умения поставить себя на место другого, 
войти в другой мир, научиться понимать другого, снятие деструктивной 
национальной и культурной стереотипизации» [2, с. 597].

Модель организация любой проектной деятельности включает четы-
ре компонента: 1) концептуальный – какие профессионально значимые 
компетенции мы хотим сформировать у студентов; 2) организационно-
технологический – как мы будем их формировать (разработка програм-
мы реализации проекта, определение формы работы над проектом);  
3) содержательный – какие знания для этого нужны студенту (определе-
ние объема и содержания программы курса); 4) диагностический – как 
проверить определение уровень сформированности компетентности 
(разработка средств оценивания профессиональной компетентности) 
[3, с. 9].

Проектная работа в элективе «Национальная специфика русского 
речевого поведения (межкультурный аспект)», в соответствии с концеп-
цией курса, призвана сформировать следующие компетенции: способ-
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ность осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традиция-
ми межкультурного профессионального общения, правилами речевого 
общения в иноязычном социуме; способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области лингвистики и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических при-
емов лингвистического исследования; способность к самостоятельно-
му пополнению, критическому анализу и применению теоретических  
и практических знаний в области языкознания и иных гуманитарных 
наук для собственных научных исследований; способность определять 
круг задач, планировать, реализовывать собственный проект в про-
фессиональной сфере; способность применять систему теоретических  
и эмпирических знаний о функционировании системы изучаемого ино-
странного языка и тенденциях ее развития, учитывать ценности и пред-
ставления, присущие культуре стран изучаемого иностранного языка.

Содержание курса дает магистрантам представление о националь-
ном стиле коммуникации как исторически сложившемся, предопреде-
ляемом культурой и закрепленном традицией типе коммуникативного 
поведения народа, проявляющегося в выборе и предпочтительности 
определенных стратегий и средств коммуникации (вербальных и невер-
бальных), используемых в процессе межличностного взаимодействия 
[4]. В программу курса входят лекции о типах культуры, доминантных 
чертах речевого поведения, о социокультурных параметрах описания 
национального стиля коммуникации, таких как (дистантность/контакт-
ность; ориентированность на статус/на личность, симметричность/
асимметричность отношений); аксиологических параметрах (приори-
тетные ценности данной культуры: личная автономия или коллекти-
визм, уважение к статусу или равенство; правда, искренность или сохра-
нение лица); социолингвистических параметрах (степень допустимости 
прямого коммуникативного воздействия; прямолинейность/косвен-
ность; степень формальности/неформальности в общении); психолинг-
вистических параметрах (эмоциональная сдержанность/эмоциональ-
ная открытость, степень речевой экспрессивности), речевых жанрах, 
различных проявлениях национальной специфики речевого поведения 
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в реализации речевых жанров официального и неофициального меж-
личностного взаимодействия. 

Программа электива включает групповой исследовательский проект 
(обычно 4-5 человек). В группу входят представители различных нацио-
нальных культур (обычно 2-3 культуры). Опираясь на теоретические зна-
ния, представленные в элективе, студенты самостоятельно определяют 
проблемную ситуацию, в которой гипотетически может проявиться на-
циональная специфика речевого поведения (этап выдвижения пробле-
мы). В основе проектов лежит сравнительно-сопоставительный анализ 
речевого поведения представителей разных культур в определенных 
жанрах общения. 

Каждая группа составляет план мини-исследования, определение 
цели, гипотезу, задачи проекта (этап проектирования). Далее группа 
определяет, как она докажет гипотезу исследования: обычно группы 
выбирают две формы получения материала исследования – анкети-
рование и моделирование речевых ситуаций. Студенты моделируют 
диалоги с пропусками речевых реакций и просят письменно воспол-
нить ответную реплику диалога. Респондентами являются представи-
тели различных национальных культур (обычно по 50 представителей 
каждой национальной культуры) (этап сбора речевого материала). При 
моделировании ситуаций общения учитываются различные параметры 
общения, которые могут повлиять на речевое поведение представите-
лей определенной речевой культуры (например, эмоциональная сдер-
жанность/ эмоциональная открытость; ориентированность на статус/
на личность и др.). Опрос среди представителей других национальных 
культур проводится на языке респондентов, а затем переводится студен-
тами на русский язык.

Полученный речевой материал анализируется, на основе сравни-
тельно-сопоставительного метода делаются выводы об особенностях 
речевого поведения в одних и тех же ситуациях общения. Студенты ста-
раются интерпретировать речевое поведение респондентов с учетом 
национального стиля коммуникации, типа культуры и т.д.

Результаты выполнения группового проекта оформляются в виде до-
клада с обзором литературы по теме исследования и описанием про-
екта, а также в виде презентации, которая представляется на обсужде-
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ние всей группы. Обычно в элективе выполняются 4-5 проектов. Защита 
проектов происходит в присутствии и активном участии всех слушателей 
электива. На каждом этапе проекта студенты получают консультации 
преподавателя. Приведем примеры проектов, реализованных в 2021-
2022 гг.: «Комплимент в русской и китайской культурах», «Речевой акт 
отказа в русской, китайской и корейской культурах», «Совет в русской, 
китайской, арабской культурах», «Особенности общения в обществен-
ном транспорте в русской, эстонской и иранской культурах», «Речевой 
жанр «Угроза» в русской, китайской и узбекской культурах», «Особен-
ности русской и китайской интернет-коммуникации: голосовые сообще-
ния».

Тематика проектов предполагает рассмотрение проблемы с точки 
зрения описания и преподавания РКИ. В результате выполнения про-
екта студенты могут интерпретировать речевое поведение представи-
телей различных культур. Помимо формирования профессиональных 
исследовательских компетенций, студенты развивают мягкие навыки 
(англ. soft skills), а именно социально-психологические: коммуникабель-
ность и эмпатию, критическое мышление, умение работать в команде.
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Аннотация. Данная статья исследует использование экономических 
терминов в процессе обучения иностранных студентов в контексте 
проектной деятельности с целью улучшения усвоения материала. Пред-
ставлены ряд терминов, характерных для проектной работы, и осве-
щают их содержание в доступной форме, способствуя более легкому 
усвоению материала иностранными студентами. В работе не рассма-
триваются методики преподавания, однако акцент сделан на контек-
стуализации экономических терминов для повышения понимания ино-
странными студентами.
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Abstract. This article explores the use of economic terms in the process of 
teaching foreign students in the context of project activities in order to improve 
the assimilation of the material. A number of terms specific to the project 
work are presented and cover their content in an accessible form, contributing 
to easier assimilation of the material by foreign students. The paper does not 
consider teaching methods, but the emphasis is placed on the contextualization 
of economic terms to increase the understanding of foreign students.
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В современные времена наблюдается увеличение многообразия  
и международности в области академического обучения. С учетом ра-
стущего влияния международных обменных программ, становится зна-
чительно важнее обращать внимание на методы преподавания эконо-
мических терминов, особенно в контексте их применения в проектной 
сфере, для иностранных студентов. В этом контексте важно обеспечить 
понимание содержания учебных программ и материалов для студен-
тов, для которых родной язык не является языком преподавания. Дан-
ная статья фокусируется на использовании экономических терминов  
в проектной деятельности с целью облегчения усвоения материала ино-
странными студентами. Цель работы заключается в предоставлении 
широкого спектра терминов, характерных для проектной работы, и рас-
крытии их содержания в доступной форме. В отличие от других иссле-
дований, данная статья не фокусируется на методиках преподавания, 
а сконцентрирована на предоставлении терминологического аппарата 
для более лёгкого усвоения материала иностранными студентами.

С учетом цели статьи, а именно предоставления терминологического 
аппарата для облегчения усвоения проектной деятельности иностран-
ными студентами, далее будут представлены основные экономические 
термины, используемые в этой области, с подробным и доступным их 
разъяснением для целей обучения.

− Бизнес-план – это документ, который описывает, как будет рабо-
тать бизнес, включая цели, стратегии, прогнозы продаж и финансовые 
планы.

− Предпринимательство – это процесс создания и управления бизне-
сом, включающий в себя принятие рисков и развитие новаторских идей.

− Венчурный капитал – инвестиции, предоставляемые стартапам 
и компаниям с высоким потенциалом роста инвесторами в обмен на 
долю в компании.

− МВП (Минимально жизнеспособный продукт) – это первая версия 
продукта, содержащая минимальный набор функций, необходимый 
для удовлетворения потребностей клиентов.

− SWOT-анализ – это методика для выявления сильных и слабых сто-
рон, а также возможностей и угроз, с которыми сталкивается компания.
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− Анализ окупаемости – оценка финансовой эффективности инвести-
ций или проекта.

− Модель бизнеса – это описание, как компания создает, предостав-
ляет и зарабатывает на своих продуктах или услугах.

− Монетизация – процесс превращения чего-либо в источник дохода, 
например, монетизация веб-сайта через рекламу.

− Инкубатор – организация, предоставляющая поддержку и помощь 
стартапам в их ранние стадии развития.

− Акселератор – программы для стартапов, предоставляющие фи-
нансовую поддержку, менторство и обучение для ускорения их роста.

− Масштабируемость – способность бизнеса расти без увеличения 
затрат в той же пропорции.

− Заемное финансирование – получение средств путем взятия в долг 
у банков или других финансовых учреждений.

− Конкурентный анализ – оценка и анализ стратегий, сильных и сла-
бых сторон конкурентов для разработки собственной стратегии.

− PAM TAM SAM SOM – это сокращения, используемые для опреде-
ления размера рынка: потенциально доступного рынка (PAM), всего 
доступного рынка (TAM), всего возможного рынка (SAM) и небольших 
рыночных долей (SOM).

− Прогнозирование спроса – оценка будущих потребностей рынка 
для товаров или услуг.

− Создание прототипов – процесс разработки предварительной вер-
сии продукта или приложения для тестирования и получения обратной 
связи.

− Вирусный маркетинг – метод продвижения, при котором информа-
ция о продукте или бренде распространяется через социальные сети, 
электронную почту и другие каналы, подобно «вирусу».

− B4G (Бизнес Государству) – модель бизнеса, в которой компания 
предоставляет продукты или услуги прямо государству или его учреж-
дениям.

− B2B (Бизнес к Бизнесу) – отношения между компаниями, включаю-
щие в себя продажу продуктов или услуг другим компаниям.

− B2C (Бизнес к Потребителю) – отношения между компанией и ко-
нечными потребителями, включая продажу товаров и услуг непосред-
ственно потребителям.
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− KPI (Ключевые показатели эффективности) – метрики, используе-
мые для измерения производительности и достижения целей компа-
нии.

− Брендинг – процесс создания и управления образом и узнаваемо-
стью бренда с целью привлечения и удержания клиентов.

В заключение, предоставление экономических терминов в разъ-
ясненном и понятном контексте для иностранных студентов является 
важным шагом в их обучении проектной деятельности. Приобретение 
знаний о таких терминах не только способствует пониманию профес-
сиональной лексики, но также помогает студентам освоить ключевые 
понятия, необходимые для успешной работы в бизнесе и управлении 
проектами. Экспозиция терминов в простой и доступной форме созда-
ет базу для дальнейшего освоения более сложных аспектов проектной 
деятельности и способствует их успешной адаптации в международной 
образовательной среде, что способствует повышению эффективности 
обучения и содействовать преодолению языковых и культурных барье-
ров в учебном процессе.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
С АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ

Аннотация. В статье говорится о том, что выгодное положение Рос-
сии позволяет переставить акценты в экономическом развитии с евро-
пейского направления на азиатское, в направлении развития экономиче-
ских отношений со странами АТР. Азиатской части России предстоит 
стать связующим звеном между европейскими, американскими и азиат-
скими странами. Именно Сибирь, Дальний Восток, Арктика определяют 
сегодня и будут определять в будущем судьбу не только России, но и все-
го Евразийского континента. По крайней мере, главные запасы природ-
ных ресурсов, основные валютные источники, топливно-энергетические 
и транспортные системы жизнеобеспечения страны – все расположено 
на востоке от Урала. 
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RELATIONS WITH ASIAN COUNTRIES.
RUSSIAN LANGUAGE IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC 

Abstract. The article states that Russia’s advantageous position allows us 
to shift the emphasis in economic development from the European direction 
to the Asian direction, in the direction of developing economic relations with 
the countries of the Asia-Pacific region. The Asian part of Russia will become a 
connecting link between European, American and Asian countries. It is Siberia, 
the Far East, and the Arctic that determine today and will determine in the future 
the fate of not only Russia, but also the entire Eurasian continent. At least, the 
main reserves of natural resources, the main sources of foreign exchange, fuel, 
energy and transport life support systems of the country are all located in the 
east of the Urals.
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XXI век называют «веком Азии». В немалой степени этому способ-
ствовало возвышение после второй мировой войны молодых азиатских 
государств, получивших в научной литературе статус новых индустри-
альных стран (НИС). В эти же годы набирали темпы экономические ре-
формы в Китае и во Вьетнаме, ставящие во главу угла открытость эконо-
мики. Эти процессы привели к перемещению центра тяжести мировой 
экономики и торговли в страны Юго-Восточной Азии, где по последним 
данным, проживает более 2/3 всего мирового населения. Уже сейчас 
развивающиеся страны производят почти половину объема мировой 
продукции. Показатели экономического развития большинства стран 
АТР существенно превосходят среднемировые – рост валового внутрен-
него продукта (ВВП) составляет 5-6% в год, внешней торговли 9-11%. 
Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из ведущих торговых и фи-
нансовых центров. 

Становление АТР в качестве наиболее динамично развивающегося 
центра роста мировой экономики обуславливает необходимость расши-
рения российского присутствия в этом регионе. Сложившаяся историче-
ски ориентация российской экономики на Запад, с которыми связывали 
возможности получения кредитов, опыта управления, новых техноло-
гий и оборудования, а также сбыта энергоносителей и сырья, отнюдь 
не исключает возможностей, в настоящее время, экономической актив-
ности России на восточном направлении.

Россия – одна из крупнейших мировых держав, находится в перио-
де налаживания отношений со странами азиатского региона. Мировое 
равновесие, как правило, определяется взаимоотношениями между 
развитым в экономическом плане, индустриальным Севером и менее 
развитым аграрным Югом. Геополитическое положение России выгод-
но в силу того, что она является и европейской и азиатской державой. 
По уровню экономического развития она находится между развитыми  
и развивающимися странами, представляя страну с переходной эконо-
микой. В Европейской части России сосредоточены основные центры 
обрабатывающей, машиностроительной промышленности, проживает 
75% населения. В Азиатской ее части – находится основная часть до-
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бывающей промышленности, отрасли топливно-энергетического ком-
плекса и энергоемкие производства. Современное состояние экономи-
ки Азиатской части характеризуется свертыванием имеющихся произ-
водств и оттоком населения в Европейскую часть страны.

Выгодное положение России позволяет переставить акценты в эконо-
мическом развитии с европейского направления на азиатское, в направ-
лении развития экономических отношений со странами АТР. Азиатской 
части России предстоит стать связующим звеном между европейскими, 
американскими и азиатскими странами. Именно Сибирь, Дальний Вос-
ток, Арктика определяют сегодня и будут определять в будущем судьбу 
не только России, но и всего Евразийского континента. По крайней мере, 
главные запасы природных ресурсов, основные валютные источники, 
топливно-энергетические и транспортные системы жизнеобеспечения 
страны – все расположено на востоке от Урала. По отношению к странам 
АТР – Югу, азиатская часть России выступает Севером. Развивающемуся 
Югу должен противостоять более сильный Север.

Россия и страны АТР могут выгодно дополнять друг друга в плане 
экономического развития: размещения капиталовложений, развития 
научно-технического потенциала, наличия крупных запасов природных 
и трудовых ресурсов. Расширение взаимовыгодного экономического со-
трудничества со странами АТР могло бы способствовать выравниванию 
уровней социально-экономического развития регионов России, а также 
ослаблению центробежных тенденций в Сибири и на Дальнем Востоке.

Укрепление позиций России в странах АТР требует мобилизации са-
мостоятельных усилий со стороны регионов российского Дальнего Вос-
тока и Сибири, и в первую очередь, развития внешнеэкономических свя-
зей. Тем более, что экономическое развитие регионов Дальнего Востока 
и закрепление их на рынках АТР не является больше прерогативой толь-
ко федеральных экономических структур. В усилении позиций России 
в странах азиатско-тихоокеанского направления заинтересованы сами 
территории российского Дальнего Востока и Сибири, что требует коор-
динации их усилий в проведении единой внешнеэкономической поли-
тики. Усилия региональных лидеров в данном направлении отражают 
объективный процесс стремления к укреплению внешнеэкономических 
позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Экономическое сотрудничество со странами АТР открывает возмож-
ности для облагораживания структуры российского экспорта. Улучше-
ние экономической ситуации в большинстве стран АТР после финансо-
вого кризиса 1997 г. вызвало рост внутреннего потребления, а, следо-
вательно, расширение потенциальных рынков для российских товаров.

Расширение участия России в перспективных многосторонних эконо-
мических проектах в регионе может позволить более успешно решать 
и проблемы национальной экономики. Прямые торгово-экономические 
связи со странами АТР дают возможность в значительной степени повы-
сить эффективность российского импорта.

По свидетельству специалистов без освоения рынков Юго-Восточной 
Азии российский экспорт будет сокращаться. Западные рынки, в усло-
виях санкций, для российских товаров закрыты. В то же время страны 
Дальнего Востока нуждаются в российской продукции и готовы покупать 
у России нефть, газ, уголь, металлы. 

Новый акцент в проведении самостоятельной экономической реги-
ональной политики на востоке России предполагает привлечение к ос-
воению ее богатств иностранных инвесторов на основе действующего 
Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции». Освоение 
месторождений повысит экспортный потенциал региона, увеличит ва-
лютную часть поступлений в казну. Сократит отток населения из данных 
мест. Будет способствовать промышленному освоению края и подъему 
уровня жизни проживающего населения. Создание сильной экономики 
в Восточной части страны позволит повысить экспортные возможности 
России в страны Азиатско-тихоокеанского региона, усилить позиции, по-
высить значимость регионов-производителей.

Одной из основных задач на пути создания устойчивой экономики 
на востоке страны специалистами называется хозяйственное освоение 
100-километровой зоны БАМа. В зоне БАМа находятся крупные место-
рождения: Катугинское тантало-ниобиевое; Молодежное высокаче-
ственного асбеста; Сухой лог – залежей более одной тысячи тонн золота; 
Холоднинское свинцово-цинковое; Орекитканское молибденовое.

Северные, арктические и сибирские регионы содержат целый ряд 
нефтегазовых месторождений. При вовлечении в орбиту хозяйственной 
жизни восточных регионов страны особая роль отводится Республике 



292

Саха (Якутия). Специалисты при новом экономическом районировании 
выделили ее в отдельный экономический регион. Выделение Якутии  
в особо значимый в экономическом плане регион свидетельствует о той 
роли, которую республика должна сыграть в новых условиях экспорто-
ориентированного производства.

Республика уже сегодня является основным российским поставщи-
ком алмазного сырья на мировой рынок. Освоение подземных место-
рождений алмазов поддержит экономическую основу и экспортную 
направленность АК АЛРОСА, представляющую собой бюджетообразую-
щую для республики структуру.

Среди экспортоориентированных отраслей экономики региональны-
ми экономистами называются сурьмяная, добыча и переработка редко-
земельных металлов. Более того, учеными и практиками высказывается 
мнение, что в XXI в. топливно-энергетический комплекс будет основой 
экономики Республики Саха (Якутия).

Промышленное освоение территории Севера, Арктики отражается 
на социальной стороне жизни. Появляются рабочие места, активнее 
начинает работать рынок, повышаются доходы населения. Республика 
Саха (Якутия) занимает одно из первых мест в стране по уровню об-
разования. В этом большая заслуга Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова – выдающегося государственного 
деятеля. 

Надо отметить, что эффективно действующий рынок – это мировой 
рынок, где встречаются продавцы и покупатели из разных стран. По-
скольку речь идет о российском рынке, то он не мог обходиться без рус-
ского языка. Для облегчения взаимопонимания всегда использовали пе-
реводчиков или, как их раньше называли, толмачей. Как показала прак-
тика, предприниматели старались самостоятельно учить русский язык.

Как известно, первой страной, куда стала поступать пушнина из Яку-
тии и с которой начал осуществляться товарообмен, был Китай. После 
заключения в 1689 г. Нерчинского договора российская казна в течение 
60 лет существенно пополнялась от монополизированного государ-
ством экспорта мехов в Китай. В 1762 г. было отменено «хождение кара-
ванов» в Пекин и город Кяхта на границе с Китаем стал главным пунктом 
торговли России с Китаем. Российское правительство 20 марта 1809 г. 
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разрешило «китайским подданным торговать свободно и беспошлинно 
по Восточной Сибири», что способствовало установлению более проч-
ных торговых отношений. Проникновение китайских купцов на террито-
рию России, безусловно, было связано с изучением ими русского языка, 
хотя специальных учебных заведений по его изучению в исторических 
хрониках не отмечено.

Процесс изучения русского языка иностранцами был поставлен на 
государственную основу только во времена Советского Союза. В основ-
ном, иностранные студенты обучались в высших учебных заведениях 
столичных городов, центральных регионов России и крупных городах 
союзных республик. С 90-х гг. Россия стала проводить политику «откры-
тых дверей». В страну увеличился приток иностранных студентов, к об-
учению в которых были привлечены периферийные вузы.

В российские вузы, в целом, и в региональные вузы, в частности, уве-
личился поток иностранных студентов, желающих получить специаль-
ность и выучить русский язык. Так, в СВФУ из года в год увеличивается 
поток иностранных студентов. В настоящее время обучение по основ-
ным образовательным программам проходят 643 студента из 40 стран 
мира, и более 100 человек обучается на подготовительных курсах и кур-
сах русского языка. Возвращаясь к себе на родину, бывшие студенты 
остаются благодарными своей альма-матер, о чем свидетельствуют со-
бытия последнего времени. Зная русский язык, специалисты, учившиеся 
в России, становятся проводниками установления деловых отношений  
с Россией. Преподаватели российских высших учебных заведений стано-
вятся активными членами подготовки специалистов для дружественных 
нам стран. Миссия российских преподавателей ответственна. В боль-
шой степени от преподавателей зависит уедут ли иностранные выпуск-
ники к себе на родину друзьями нашей страны. В каждом конкретном 
случае это достигается вниманием, которое мы должны дать каждому 
иностранному студенту. 
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В настоящее время все большее значение приобретает международ-
ная студенческая мобильность, предоставляющая студентам возмож-
ность учиться и приобретать опыт в разных странах. Среди множества 
предлагаемых дисциплин выбор специальности, связанной с экономи-
кой, становится все более популярным среди иностранных студентов. 
Однако, несмотря на этот повышенный интерес, знакомство с новыми 
экономическими терминами, характерными для сельскохозяйственной 
отрасли, может оказаться сложным для студентов, не владеющих рус-
ским языком. 

Актуальность данной статьи обусловлена ростом числа иностранных 
студентов, выбирающих специализацию в экономической области. Вы-
бор данной специализации может быть вызван как профессиональны-
ми интересами, так и глобальными проблемами, такими как продоволь-
ственная безопасность и экономическая устойчивость. Использование 
правильных экономических терминов в сельском хозяйстве важно не 
только для успешного обучения, но и для эффективности работы в этой 
области.

Целью данной работы – изучить экономические термины в сельском 
хозяйстве и объяснить их простыми словами для иностранных студен-
тов. В статье приведены основные термины, используемые в области 
сельского хозяйства для эффективного освоения и использования этих 
терминов во время обучения. 

Автор подчеркивает, что эти термины являются неотъемлемой ча-
стью изучения экономики сельского хозяйства и позволяют студентам 
более глубоко понимать и анализировать эту область.

Рассмотрим следующие термины:
1. Аграрная политика – система государственных мер и программ, 

направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства.
2. Аграрный сектор – отрасль экономики, связанная с производством 

и переработкой сельскохозяйственной продукции.
3. Агрономия – это наука, изучающая законы и принципы сельского 

хозяйства, а также разрабатывающая методы и технологии для эффек-
тивного выращивания сельскохозяйственных культур.

4. Агропромышленный комплекс – комплекс организаций и пред-
приятий, занимающихся производством, переработкой, хранением, 
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сбытом и снабжением сельскохозяйственной продукцией и товарами 
агропромышленного назначения.

5. Агроэкономика – наука, изучающая экономические аспекты сель-
ского хозяйства, включая производство, распределение и потребление 
сельскохозяйственной продукции.

6. Бюджетное финансирование сельского хозяйства – это процесс вы-
деления государством специальных средств для поддержки и развития 
сельского хозяйства. Эти средства предоставляются из федерального 
или регионального бюджета и могут использоваться для финансирова-
ния различных проектов и программ, направленных на улучшение усло-
вий и эффективности сельского производства, повышение доходности 
и конкурентоспособности аграрных предприятий, развитие инфраструк-
туры, обучение и поддержку сельскохозяйственных работников, суб-
сидирование сельскохозяйственных предприятий и других подобных 
мероприятий. Бюджетное финансирование сельского хозяйства играет 
важную роль в развитии сельских территорий и обеспечении продо-
вольственной безопасности страны.

7. Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 
разведением, выращиванием и использованием животных для получе-
ния продуктов питания, сырья и других материалов.

8. Импорт сельскохозяйственной продукции – покупка сельскохо-
зяйственных товаров из других стран, чтобы удовлетворить внутренний 
спрос на продукцию, которую невозможно выращивать в своей стране.

9. Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) – это организация,  
в которой граждане объединяются для совместного занятия сельским 
хозяйством. В основе КФХ лежит личное активное участие каждого 
участника в хозяйственной деятельности, а также объединение их лич-
ных финансовых вкладов и имущества.

10. Растениеводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающа-
яся выращиванием растений для получения продуктов питания, сырья, 
кормов и других материалов.

11. Рыночная цена – цена, по которой сельскохозяйственная продук-
ция продается на рынке, определяется взаимодействием спроса и пред-
ложения.
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12. Себестоимость сельскохозяйственной продукции – это сумма 
затрат, понесенных при производстве данного сельскохозяйственного 
товара или продукта. Она включает в себя затраты на землю, семена, 
удобрения, агротехнические мероприятия, затраты на энергию, на опла-
ту труда и прочие издержки, связанные с производством и сопутствую-
щими этапами переработки сельскохозяйственной продукции. Себесто-
имость является важным показателем для определения рентабельности 
производства и принятия решений по управлению аграрным сектором.

13. Сельское хозяйство – это отрасль экономики, которая занимает-
ся выращиванием растений и разведением животных для производства 
пищи и других продуктов. Оно помогает обеспечить людей едой и спо-
собствует развитию страны.

14. Сельскохозяйственная продукция – это общее название для про-
дуктов, полученных в результате сельского хозяйства, которое включает 
в себя процессы производства растений и животных с целью получения 
пищи, сырья и других сельскохозяйственных продуктов.

15. Сельскохозяйственная техника – это разнообразные технические 
устройства и механизмы, созданные для увеличения эффективности  
и производительности работы в сельском хозяйстве.

16. Сельскохозяйственные инвестиции – это вложение средств, ре-
сурсов и технологий в сельское хозяйство с целью повышения произ-
водительности, улучшения качества и увеличения объемов сельскохо-
зяйственной продукции. Они могут включать в себя приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, покупку семенного и жи-
вотноводческого материала, строительство и модернизацию сельско-
хозяйственных объектов, проведение научно-исследовательских работ 
и внедрение инноваций в сельское хозяйство. Сельскохозяйственные 
инвестиции способствуют развитию сельской экономики, снижению за-
висимости от импорта продуктов питания, повышению уровня жизни 
сельского населения и обеспечению продовольственной безопасности.

17. Сельскохозяйственные субсидии – это финансовая поддержка, 
предоставляемая государством или международными организациями 
сельскохозяйственным предприятиям или фермерам. Они позволяют 
компенсировать определенные затраты, связанные с производством 
сельскохозяйственных товаров, такие как закупка семян и удобрений, 
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снижение стоимости производства или обеспечение доходности сель-
скохозяйственных предприятий. Сельскохозяйственные субсидии могут 
также быть направлены на содействие развитию сельского хозяйства, 
улучшение инфраструктуры и поддержку экологически устойчивых ме-
тодов производства.

18. Сельскохозяйственный рынок – это экономическая система,  
в рамках которой происходят процессы продажи и покупки сельско-
хозяйственной продукции. На сельскохозяйственном рынке фермеры  
и другие производители сельского хозяйства предлагают свою продук-
цию покупателям, включая крупные розничные и оптовые компании, 
рестораны и потребителей. Развитие сельскохозяйственного рынка име-
ет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности 
населения и стимулирования развития сельского хозяйства в стране.

19. Урожайность – количество продукции, получаемой с единицы 
площади или выращиваемых растений.

20. Экспорт сельскохозяйственной продукции – продажа сельскохо-
зяйственных товаров за пределами страны, что способствует развитию 
сельского хозяйства и увеличению экономического роста.

Приведенные экономические термины позволяют студентам понять 
основные принципы работы сельскохозяйственных рынков и выявить 
факторы, влияющие на цены и спрос на сельскохозяйственную продук-
цию. Без понимания таких терминов, студенты могут столкнуться с труд-
ностями в анализе данных и прогнозировании будущих тенденций.

Таким образом, понимание сельскохозяйственных экономических 
терминов является важным фактором для иностранных студентов. Оно 
помогает им получить глубокие знания в области экономики сельского 
хозяйства, развить аналитические навыки и применить их в своей прак-
тической деятельности. Такое понимание позволит им стать профессио-
налами в сельском хозяйстве и внести свой вклад в его устойчивое раз-
витие. 
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ГЕОРУСИСТИКА, ГЕОФОНОЛОГИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ РКИ

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания термина «гео-
фонология» с позиций георусистики, предполагающей учет при изучении 
языковых единиц особенностей современного глобального языкового про-
странства, в рамках которого функционирует русский язык. В статье 
обосновывается необходимость учета принципиальных отличий при 
рассмотрении фонологической системы русского языка как средства вза-
имовоздействия в рамках отдельных государств. При этом особое вни-
мание уделяется роли различных манифестаций общих фонем в конкрет-
ных социальных, культурных, исторических условиях, а также в рамках 
разных государств, которые используют один и тот же язык в качестве 
средства социального взаимодействия. В связи с этим в статье на ма-
териале русского языка предлагаются теоретические основания для по-
строения действующей и актуальной модели геофонологии.

Ключевые слова: георусистика, геофонология, инвариант, вариант, 
языковая норма, функция. 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the content of the term 
«geophonology» with the positions of georusistic, which implies taking into 
account the features of the modern global language space in the study of language 
units, within the scope of the Russian language. The article substantiates the 
need to take into account the fundamental differences when considering the 
phonological system of the Russian language as the interaction of the framework 
of the media in countries located in remote states. At the same time, special 
attention is paid to a wide range of manifestations of various manifestations in 
specific, cultural, private conditions, as well as within different states that use 
the same language as language interactions. In this regard, in the article on the 
material of the Russian language, the theoretical foundations for constructing an 
existing and actual model of geophonology are considered.

Keywords: georusistic, geophonology, invariant, variant, language norm, 
function.

Феномен геофонологии прямо производен от концепции георусисти-
ки, основы которой изложены в ряде публикаций [1; 2 и др.]. Сегодня та-
кого раздела в русистике не существует, но, по нашему мнению, в мире 
существует совокупность явлений, являющихся предметом геофоноло-
гии русского языка как языка планетарного, языка «полинационально-
го», то есть обеспечивающего социальное взаимовоздействие [6] своих 
носителей не только в РФ, но и за ее пределами. Поэтому выделение 
соответствующей области исследований производно от того факта, что 
объектом георусистики является глобальный, планетарный мир, форми-
руемый вариантами, разновидностями, реализациями русского языка 
[6], закономерно возникающими как следствие того, что русский язык 
становится средством социального взаимовоздействия вне Российской 
Федерации.
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Для традиционного подхода, в рамках которого вариант выступает 
как разновидность отступления от нормы, таковой предмет не суще-
ствует. Поэтому особенности реализации русских фонем в речевой де-
ятельности носителей русского языка, по разным причинам проживаю-
щих вне России или изучающих русский язык в качестве неродного или 
иностранного, в этой системе взглядов автоматически, механически, 
традиционно осознаются как неправильные, ошибочные, приводящие 
к «порче». 

На наш взгляд, предметом геофонологии русского языка является 
представляющая громадный научный интерес совокупность реализа-
ций русских фонем, формирующих уникальный звуковой строй русско-
го языка, в – условно говоря – «внероссийских» русских. Иначе говоря, 
с позиции георусистики та или иная реализация той или иной русской 
фонемы в речи носителей иных языков не может рассматриваться как 
правильная или ошибочная. Все варианты заслуживают внимания, из-
учения, систематизации в геофонологии русского языка.

В связи со сказанным целью статьи является показать общие зако-
номерности применения постулатов георусистики и лингвистического 
функционализма при описании вариативности языка в рамках совре-
менной общей фонологии, ориентирующейся на закономерности взаи-
модействия языков в современном мире.

Хотелось бы подчеркнуть здесь, что предлагаемая статья не являет-
ся и не может являться попыткой описания всего множества подобных 
реализаций. Это статья об отношении к этим явлениям. Бесценным  
и поистине неисчерпаемым источником фактического материала в этом 
отношении являются работы специалистов в сфере преподавания рус-
ского языка как иностранного. 

Работа в области преподавания РКИ позволяет достаточно близко 
познакомиться с «вечными» фонетическими «болезнями», которые 
были не- или плохо излечимы у носителей тех или иных языков. Однако 
на нынешнем этапе ясно, что многие «речевые ошибки» в русской речи 
иностранцев были следствием непреодолимого сопротивления систем 
их родных языков и, следовательно, атрибутами соответствующих на-
циональных вариантов русского языка, носителями которых были или, 
скорее, становились иностранные студенты.
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Мы часто забываем о том, что граница между тем, что мы именуем 
правильным, с одной стороны, и ошибочным – с другой, условна, под-
вижна, и что «языковая норма» является продуктом некоего обществен-
ного договора. Поэтому мы должны отдавать себе отчет в том, что, го-
воря о «правильном словоупотреблении», мы, по сути дела, говорим об 
освященном традициями, в той или иной степени канонизированном  
в научных изданиях и закрепленном в некоем общественном договоре 
идеальном речевом поведении некоего же идеального российского но-
сителя русского языка.

В этом нет ничего удивительного: Российская Федерация – центр  
и основа глобального русского языкового мира, обеспечивающая своим 
существованием его устойчивость и потенциал развития. Вопрос в дру-
гом. Возможно ли это «идеальное речевое поведение идеального но-
сителя российского русского» в условиях, закономерно и неотвратимо 
возникающих и существующих в иных цивилизационных условиях, где 
русский язык призван обеспечить социальное взаимовоздействие его 
носителей? Наверное, да. Но насколько оно устойчиво под влиянием 
иной «среды», иной картины мира, а главное, – иного государственного 
устройства?!

Вариативность наблюдается на всех ярусах языка, но геофонологию 
в меньшей степени интересуют особенности картины мира, носите-
лями которой по необходимости становятся носители русского языка, 
являющиеся гражданами иных стран. Здесь решающим фактором, ка-
узирующим варьирование, становится межязыковое взаимодействие  
и взаимовлияние. Здесь можно было бы приводить в качестве приме-
ра особенности реализации русских фонем в украинском, белорусском 
«русских», но суть вопроса об объективности бытия предмета геофоно-
логии не в этом. И количеством примеров ситуацию не изменить и не 
прояснить. 

В предельно простой форме смысл статьи может быть сведен к об-
суждению того, чем именно является фрикативный [ɤ] в украинском 
русском в качестве реализации фонемы <г>? Если лингвист ответит, что 
это неотъемлемое свойство украинского варианта русского языка, он го-
тов к превращению в георусиста и геофонолога. Если он скажет, что это 
«неправильное» произношение – увы… 
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Иногда – и достаточно часто из уст русистов – можно услышать и ут-
верждение, что фрикативный [ɤ] чужд звуковому строю русского языка 
и заимствован из языка украинского. Между тем, русская орфоэпиче-
ская норма требует использования именно этого звукотипа в ряде слов: 
бухгалтер, бухгалтерский, бог, ага, угу, господи. И хотя, по мнению 
М.В. Панова, высказанному в канонической «Русской фонетике» [4], «[γ] 
уже не жилец в русской фонетической системе», его принципиальная 
принадлежность к исконно русскому звуковому строю не должна под-
вергаться сомнению.

Мне уже приходилось писать о том, что все споры и дискуссии о той 
или иной точке зрения на феномен варьирования всегда приводят к не-
обходимости определить, какое именно понимание инварианта прису-
ще каждой из них. В нашем случае, ведя речь о фонологии, невозможно 
избежать ответа на вопрос, каким именно образом геофонология рус-
ского языка должна определять фонему.

В своих книгах я последовательно отстаиваю концепцию, базирую-
щуюся на определении естественного языка как знакового орудия ре-
гуляции [7]. Язык в этой системе взглядов – система функциональная,  
а фонема выступает как строительная единица, функция которой –  
в формировании идеального облика означающего языкового знака.  
В этом – основное предназначение фонемы, порождающее ее бытие  
в системе естественного языка. И именно этот идеальный облик, суще-
ствующий на уровне языковой абстракции [8; 9; 10], должен быть обо-
значен буквами и канонизироваться с помощью орфографии. Иначе 
говоря, слово <молоко> всегда в сознании говорящего и слушающего 
носителя русского языка формируется этими фонемами.

На «уровне типов» [8; 9] фонема представляет собой «ряд позици-
онно чередующих звуков» [5, с. 106], который, как я покажу вскоре,  
и представляет для геофонолога особый интерес, так как аллофонемы, 
этот ряд формирующие, оказываются по-разному организованы в раз-
ных национальных вариантах русского языка. 

Ниже речь пойдет о фонеме <ц>, поэтому приведу здесь простую 
схему, которая покажет, каким образом она существует в фонетическом 
строе русского языка. Я в данном случае абстрагируюсь от оппозиций, 
в которые <ц> входит на уровне языковой абстракции. Почему? Да по-
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тому, что варьирование в национальных вариантах этот уровень не за-
трагивает по определению. Это очень важный тезис: русский язык во 
всех своих разновидностях остается русским. Но только в одной из них 
он является российским русским, о котором, собственно говоря, сейчас 
речь и пойдет. Точнее, о фонеме <ц> в российском русском.

Итак:      <ц>
       [ц] …[ц’] …[дз] …[тс] ….
И действительно, интересующая нас фонема в литературном россий-

ском русском на уровне типов манифестируется названными звукотипа-
ми. Если же я исключу слово «литературном» из только что написанного 
предложения, то манифестаций окажется гораздо больше. Я благодарен 
Р.В. Забаште, доценту кафедры в КФУ имени В.И. Вернадского, обратив-
шему мое внимание на тот факт, что реализация фонем <ц> и <ч> звуко-
типом [с] привычно для … русских говоров.

Приведу цитату из работы В.Г. Орловой: «Третий тип употребления 
аффрикат, являющийся, как и второй, диалектным, исторически связы-
вается с изменением качества той или другой из аффрикат, именно – с 
утратой ими затвора. Наиболее распространенные разновидности это-
го типа зависят от того, утрачен ли затвор одной аффрикатой ч’ (ш’ай, 
ш’асто, нош’, кош’ка, но цар’, кол’цо, кон’ец) или одной аффрикатой ц 
(ч’ай, ч’асто, ноч’, коч’ка, но сар’, кол’со, кон’ес). В первом из этих двух 
случаев имеет место замена аффрикаты ч’ звуком ш’, который в других 
случаях в тех же говорах, как правило, не встречается, а из числа аффри-
кат остается только ц; употребление этой аффрикаты идет в подобных 
говорах по законам нормализованного типа языка. Во втором случае в 
говоре остается одна аффриката ч’, но не в результате изменения отно-
шений между ц и ч’ (как при чоканье), а в результате совпадения аффри-
каты ц с фонемой с. 

Редкие говоры, в которых отмечают утрату затвора обеими аффри-
катами (ш’ай, ш’асто, нош’, кош’ка; сар’, кол’со, кон’ес), тоже не пред-
ставляют результатов исторического совпадения аффрикат, а лишь опре-
деленное изменение каждой из них при общем различении в период, 
когда это изменение имело место. Поэтому говоры с утратой затвора 
в аффрикатах отмечены на карте 4 при помощи варьирования линий 
красного цвета, т.е. поставлены в связь с говорами, в которых различа-
ются ч’ и ц» [3, с. 19].
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Это означает, что реальная картина «ряда позиционно чередующих-
ся звуков», который есть фонема <ц> в системе русского языка (подчер-
кну: русского языка, а не русского литературного языка) намного шире, 
чем только что мною изображенная:

    <ц>
[ц] …[дз] …[тс] …[ ц’] …[с] …[с’] …

И очень важно осознавать, что элементы этого «ряда», находящиеся 
за пределами границ литературной нормы, являются «ошибочными» 
только с точки зрения этой самой нормы. С точки зрения самой систе-
мы русского языка, – это ценнейший ресурс, арсенал, сокровищница, 
элементы которой принимают живое участие в формировании нацио-
лектов.

Опыт преподавания РКИ в аспекте геофонологии бесценен. Я думаю, 
что георусистика переименует «русский как иностранный» в «русский 
как планетарный» (РКП) или «русский как глобальный» (РКГ), потому что 
в РКИ накоплен поистине бесценный багаж языковых фактов и знаний, 
который, на мой взгляд, не могут не быть использованы при создании 
геофонологии. В качестве ещё одного примера приведу случай из своей 
практики, когда в ответ на мой вопрос, какие звуки являются трудными 
в русском языке, студент из Лаоса ответил: [с], [с], и [с]. Имея в виду, 
конечно же, [ц], [ч], [ш]…. 

С точки зрения преподавателя РКИ привычнее всего считать это ре-
чевой ошибкой, как я и делал в те далекие годы. И это действительно 
ошибка в российском (а тогда – советском) русском литературном язы-
ке. Но сегодня для меня очевидно, что существуют некие непреодоли-
мые барьеры, построенные системой родного языка, которые язык из-
учаемый не способен преодолеть. Что эти, на первый взгляд, «ошибки», 
по сути дела, являются атрибутами того варианта или той реализации 
русского языка, которая необходимо возникает в процессе и результа-
те взаимодействия системы русского языка с системой языка лао. И хо-
тим мы этого или нет, возмущает нас это или нет, будем ли мы бороться 
с этим на занятиях или нет, но в лаосской реализации русского языка 
наши русская фонема <ц> будет реализована в сильной позиции звуко-
типом [с]. Я уверен, что есть таланты, способные преодолевать сопро-
тивление системы своего родного языка и в этой позиции произносить 
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каноническую русскую аффрикату. Поэтому реализация в виде [с] не 
является единственной. Но она явно доминирующая для лаосского рус-
ского, и мы должны это признать как данность, как реальность, которую 
мы обязаны принять и описать. 

Удивительным для меня образом в грядущей эре геофонологии 
привычная картина реализации русских фонем на уровне нормы, или 
уровне типов, будучи, как мы привыкли думать, «чисто фонетической», 
потому что речь идет о «чисто фонетических» позициях, прирастает  
и разветвляется за счет того, в каких именно цивилизационных условиях 
эта фонетическая позиция существует:

<ц>
[ц] …[дз] …

[с] в лаосском русском
[ц’] в украинском русском

И далее с указанием того, каким образом эта и другие фонемы, фор-
мирующие русский звуковой строй, реализуются в великом множестве 
вариантов русского языка, возникающих в разных странах, в которых он 
«работает» в качестве средства социального взаимовоздействия, и вза-
имодействует с разными языками.

Я убежден, что геофонология русского языка станет полноправным 
компонентом общей геофонологии наряду, в частности, с «геогермани-
стикой», ведь для германистов признание поливариантности языка не 
является откровением.

Стоит отметить, что в германистике, и в социолингвистике в целом, 
особенности индивидуальных, территориальных и национальных осо-
бенностей произношений принято называть «типом произношения» 
или «акцентом» (manner of pronunciation, accent): «Акцент может ха-
рактеризоваться местом проживания его носителей (региональный или 
территориальный акцент), их социоэкономическим статусом, этносом 
(этнолект), положением в обществе (социальный акцент / социолект), 
или влиянием родного языка носителей (иноязычный / иностранный 
акцент)» [12]. В соответствии с таким определением в структуре гло-
бального англоязычного мира принято выделять несколько групп «ан-
глийского произношения», в основе разделения которых лежат понятия 
родного и государственного языка:
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• первая группа представляет из себя национальные варианты про-
изношения в странах, где английский язык является родным для боль-
шинства населения: Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия;

• вторая группа – это типы английского произношения, закрепивши-
еся на территориях, входивших в геополитическое влияние Британской 
Империи (Индия, Сингапур и др.); 

• третья группа объединяет страны, где английский язык является 
самым распространённым иностранным языком, изучаемым в школах  
и высших учебных заведениях (Россия, Китай) [11].

В данной ситуации интерес представляет первая группа произно-
сительных вариантов, ведь с точки зрения каждого отдельно взятого 
национального варианта, реализация других вариантов должна счи-
таться «ошибкой». Но в рамках отдельно взятых государств каждый 
такой вариант считается нормой и имеет свой произносительный стан-
дарт (Englisch Standard): Recieved Pronounciation (RP) в Великобрита-
нии, General American (GA) в США, General Canadian (GenCan) в Канаде, 
General Australian в Австралии (GenAus) и Standard New Zealand English  
в Новой Зеландии.

Помимо англофонного мира, в качестве примера межнационального 
взаимодействия, построенного на основе геолингвистических принци-
пов, можно назвать международную организация франкоязычных стран 
(или «Франкофония»), первоочередной задачей которой является «про-
движение французского языка, поддержка многоязычия и культурного 
разнообразия» и включающей в себя 54 государства, объединённых по 
геофонологическому принципу – все они говорят по-французски незави-
симо от реализуемого национального или территориального варианта. 

Подводя итоги нашим рассуждениям, следует отметить, что русский 
язык не заимствует элементы звукового строя иного языка в качестве 
элементов «ряда позиционно чередующихся звуков». Как правило, 
эти «ряды» достаточны для того, чтобы русский язык мог предоставить 
человеку, который его изучает, те единицы, которые наиболее близки  
к его родному языку. Достаточны и закрыты для заимствований. В част-
ности, наш экскурс в диалектную сферу русского языка показывает, что 
студент из Лаоса использует русские аллофонемы, которые русский 
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язык породил, апробировал в своих говорах и сохранил для той эпохи, 
в которой они вновь пригодились. Таким образом, ничто не может быть 
навязано русскому языку такого, чего нет в его звуковом строе (хотя бы 
потенциально).

В связи с этим полагаем насущнейшей задачей нашей науки, кото-
рая сегодня, без сомнения, постепенно превращается в георусистику, 
начало построения геофонологии, поскольку такая работа – это ступень 
к внимательному и последовательному описанию реализаций русского 
языка в разных странах, это понимание того, что русский язык, выходя за 
границы традиционной территории своего функционирования, сохра-
няет свое единство на инвариантном уровне, обеспечивая возможность 
развития различных вариантов, обусловленных условиями реализации 
(в том числе государственными) социального взаимодействия с исполь-
зованием русского языка. 
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История освоения русской литературы в Китае насчитывает более ста 
лет. Первым произведением русской классики, переведенным на китай-
ский язык стала повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Переводы 
с русского языка на китайский осуществлялись не с русских оригина-
лов, а через посредство иностранных переводов. «Капитанская дочка»,  
к примеру, была переведена с японского перевода, который в свою оче-
редь был сделан с английского. Результаты такого тройного перевода, 
разумеется, не могли не сказаться на его качестве. Например, название 
пушкинской повести было переведено так: «Русская любовная история, 
или мисс Мэри». 

Более широкое знакомство с Пушкиным в Китае происходит после так 
называемой «литературной революции» 1919 г. В 1920 г. появляются ки-
тайские переводы «Станционного смотрителя» и «Метели» (последняя 
озаглавлена: «Снег-сват»); обе эти повести были напечатаны в переводе 
Шэнь Ин-гэня, известного переводчика с русского языка, в его «Сборни-
ке рассказов известных русских писателей». В 1921 г. вышел в свет еще 
один перевод «Капитанской дочки» (на этот раз непосредственно с рус-
ского оригинала; переводчик Ань Шоу-и), в 1922 г. переведен «Моцарт 
и Сальери», в 1924 г. издан «Сборник повестей» Пушкина, в котором, 
кроме «Повестей Белкина», напечатаны также «Дубровский», «Пиковая 
дама», «История села Горюхина», «Кирджали» (перевод с русского Чжао 
Чэн-чжи).

В 1937 г. широко отмечалась в Китае столетняя годовщина со дня 
смерти Пушкина. Было выпущено несколько сборников, посвященных 
Пушкину, где помещены как переводы его произведений, так и статьи  
о нем и его творчестве. Во второй половине 30-х гг. и в 40-е гг. появилось 
особенно много переводов произведений Пушкина. Впервые на китай-
ском языке в этот период выходят: «Борис Годунов», «Каменный гость», 
«Евгений Онегин», «Медный всадник», «Цыганы», «Арап Петра Велико-
го» и др.

В 1947 г. в Пекине издательство «Шидай» («Эпоха») выпустило в свет 
новый «Пушкинский литературный сборник» под редакцией Гэ Бао-цю-
аня и В.Н. Рогова. Сюда вошли многие из лучших китайских переводов 
произведений Пушкина, а также литературно-критические статьи и вы-
сказывания о Пушкине китайских писателей.
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Обилие переводов дало возможность тем китайским читателям, ко-
торые не владеют русским или другими языками, уже к началу 50-х гг. 
иметь довольно полное представление о творчестве Пушкина. Следу-
ет отметить, что в переводах из Пушкина за 1949-1954 гг. преобладали 
переводы его стихотворных произведений: все основные прозаические 
произведения были переведены уже ранее.

В предисловии к «Пушкинскому литературному сборнику» 1947 г. 
указывалось, что Пушкина-прозаика в это время в Китае знали гораздо 
лучше, чем Пушкина-поэта. Это объяснялось, конечно, значительными 
трудностями передачи его стихотворных текстов на китайском языке. 
Но причины этого относительного невнимания китайских переводчи-
ков к поэзии Пушкина, прежде всего – лирической, очевидно, лежало 
еще глубже. Характерно, например, что большие стихотворные произ-
ведения Пушкина, как мы указывали выше, были всё же в конце концов 
переведены. Некоторые стихотворения Пушкина переводились даже по 
нескольку раз (так, например, стихотворение «В Сибирь» переводилось 
восемь раз; «Зимний вечер» существует в пяти переводах, «Пророк» –  
в пяти, «Памятник» – в пяти, «Узник» – в трех переводах и т.д.). Очевид-
но, китайские переводчики производили сознательный отбор стихотво-
рений Пушкина, наиболее, на их взгляд, доступных и характерных. За 
последние годы китайские переводчики-поэты стремятся познакомить 
китайских читателей и с Пушкиным-лириком. Для переводов из Пуш-
кина последних лет характерна еще одна особенность: все они дела-
ются непосредственно с русских подлинников. Более того, на титуль-
ных листах большинства изданий теперь обычно указывается, с какого 
русского издания переводилось то или иное его произведение.Бывают 
случаи, когда китайский переводчик обращается одновременно также 
и к переводам данного произведения на другие языки, чтобы добиться 
наибольшей точности в передаче на китайском языке русского ориги-
нального текста.

Еще один классик русской литературы, удостоившийся особого вни-
мания в КНР, это – Лев Николаевич Толстой. Не в последнюю очередь это 
связано с позицией Л.Н. Толстого, осудившего бомбардировки города 
Гуанчжоу в 1856 г. как жестокий и уродливый аспект европейской циви-
лизации. В 1870-х и конце 1980-х гг., когда взгляды Толстого наметили 
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переломный момент, он всерьез обратился к идеологическому насле-
дию восточных мыслителей, прочитал их и даже отредактировал. Пере-
вод Конфуция. Он написал статью «Введение в преподавание китайско-
го языка», в которой очень обстоятельно, но очень кратко резюмирует 
основную суть и суть учения Конфуция об «университете». Праведность 
Конфуция, жертва своей воли и его желание популяризировать образо-
вание среди всех людей шокировали его. Преобразование Толстым ки-
тайского учения и комментарии к произведениям Конфуция и Лао-цзы 
внесли ценный вклад в накопление знаний русских читателей и позна-
комили русских читателей с классиками китайской культуры.

Связано это с тем, что основоположник современной китайской ли-
тературы Лу Синь хорошо владел этими языками и именно благодаря 
ему китайский читатель знакомился с творчеством других русских пи-
сателей. Дальнейший этап освоения русского классического наследия 
связан с переводами Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, 
М. Горького, Л.Н. Андреева, А.А. Фадеева. 

Таким образом, первые переводчики русской литературной клас-
сики проделали большой и сложный путь, придя к созданию наиболее 
качественного перевода значимых произведений русской литературы, 
способствуя вхождению русской культуры через художесвтенный текст 
в культурно-образовательное пространство Китая. 
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Студенты-иностранцы, изучающие недвижимость, сталкиваются  
с множеством экономических терминов. Цель этой статьи – помочь 
студентам-иностранцам преодолеть языковые и культурные барьеры, 
которые могут возникнуть при изучении экономических терминов в об-
ласти недвижимости. Она также может быть полезной для преподава-
телей иностранных студентов, которые могут использовать эту статью  
в качестве учебного материала или справочника для своих студентов.

1) Рынок недвижимости представляет собой совокупность сделок, 
связанных с покупкой, продажей и арендой недвижимости. 
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2) Ипотека – это вид кредитования, предоставляемого банком или 
другой финансовой организацией под залог недвижимости. 

3) Первичное жилье – это недвижимость, которая продается впер-
вые, без предыдущего владельца. 

4) Вторичное жилье – это недвижимость, которая ранее уже принад-
лежала другому владельцу и сейчас выставляется на продажу повторно. 

5) Задаток – это сумма денег, которую покупатель предоставляет про-
давцу недвижимости в знак своей серьезности и намерения приобрести 
объект. 

6) Аренда – это наем жилья во временное пользование.
7) Смета – это документ, в котором оцениваются затраты на выполне-

ние определенного проекта или строительных работ. 
8) Риелтор – это лицо, которое оказывает услуги по посредничеству 

при покупке, продаже, аренде или сдаче в аренду недвижимости. 
9) Индивидуальная планировка – это проектирование, которая учи-

тывает уникальные потребности и предпочтения владельца объекта. 
10) Кадастр – это система учета и регистрации недвижимости на тер-

ритории определенного государства или региона.
12) Микрорайон – это территория обычно имеют свою инфраструкту-

ру, включая школы, детские сады, магазины, супермаркеты, спортивные 
площадки и другие объекты общественного назначения.

13) Собственность – это право на владение, использование и распо-
ряжение каким-либо имуществом или ресурсами.

14) Застройщик – это организация или физическое лицо, занимаю-
щееся строительством и развитием недвижимости.

15) Сделка – это юридическое действие, осуществляемое между дву-
мя или более сторонами, в результате которого создаются, изменяют-
ся или прекращаются гражданские права и обязанности. Сделка может 
быть заключена в форме договора или иного акта права.

16) Договор купли-продажи – это соглашение между продавцом и 
покупателем о передаче права собственности на товар или имущество в 
обмен на определенную денежную сумму (плату).

17) Нежилое помещение – это помещение, которое не предназначе-
но для проживания людей, а используется для других целей, таких как 
коммерческая или производственная деятельность, хранение товаров, 
офисные работы и т. д.
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18) Цена недвижимости – это стоимость, за которую недвижимость 
может быть приобретена или сдана в аренду. Цена может зависеть от 
таких факторов, как местоположение, состояние недвижимости, спрос 
и предложение на рынке.

19) Инвестиции в недвижимость – это покупка недвижимости с це-
лью получения дохода или прибыли. Инвесторы могут арендовать не-
движимость, чтобы получать арендную плату от арендаторов, или про-
давать недвижимость с прибылью.

20) Арендная плата – это сумма, которую арендаторы платят за арен-
ду недвижимости. 

21) Доход от недвижимости – это сумма денег, полученная владель-
цем недвижимости от арендной платы или при продаже недвижимости. 
Доход от недвижимости может быть пассивным источником дохода для 
инвесторов.

22) Активы – это имущество или ресурсы, которыми располагает ин-
дивид или организация. Недвижимость является одним из видов акти-
вов, потому что она представляет стоимость, которая может быть ис-
пользована в будущем.

23) Доходность – это процентный показатель, который показывает, 
какой доход можно получить от инвестиции в недвижимость относи-
тельно ее стоимости. Доходность может вычисляться как отношение 
арендной платы к стоимости недвижимости.

Учиться новым экономическим терминам может быть вызовом, но 
понимание основных понятий поможет вам разобраться в сложном 
мире недвижимости. Эти термины являются основными в экономиче-
ском аспекте недвижимости и могут быть полезными для студентов, ин-
тересующихся этой областью.
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Основной проблемой, стоящей перед студентами-иностранцами, яв-
ляется преодоление языкового барьера, то есть переход к свободному 
общению на иностранном языке, в частности в ситуации диалога c носи-
телями языка в быту. 

Одним из популярных видов внеклассных занятий являются раз-
говорные клубы. Такие клубы имеют высокую эффективность нежели  
аудиторные учебные занятия, так как формат разговорных клубов имеет 
неофициальный, свободный характер. На сегодняшний день практиче-
ски в каждом университете открыты клубы общения, в которых можно 
всем желающим улучшить свои разговорные навыки. Существуют та-
кие клубы международного общения на русском языке и в Северо-Вос-
точном федеральном университете: онлайн-клуб общения на русском 
«Алмаз» для студентов китайских вузов и онлайн-вектор «СахАзия» на 
русском языке для студенческой молодежи СНГ. 

Студенческий разговорный клуб – это место, где организуется обще-
ние на различные темы. Целью такого клуба является практика раз-
говорной речи и снятие языкового, психологического барьера на ино-
странном языке, «используя его как цель (повысить уровень владения) 
и средство (выразить свое мнение)» [1, с. 93]. 

Заседания разговорного клуба проходят в формате «диалога культур» 
с целью развития у студентов не только коммуникативной, но и лингво-
страноведческой компетенций. В своей работе «Язык и «язык культуры» 
в межкультурном общении» В.Г. Костомаров пишет, что «диалог культур 
– это взаимодействие и взаимопонимание многих культур» [2, с. 128]. 
С этим утверждением нельзя не согласиться, ведь диалог культур – это, 
прежде всего, общение людей, принадлежащих к разным культур, по-
нимание ценностей и картины мира представителей другой культуры. 

Чтобы стать участником разговорного клуба, необходимо владение 
языком не ниже базового уровня. Длительность одного занятия зависит 
от уровня языка и количества участников и может варьироваться от 60 
до 90 минут.

За несколько дней до встречи участникам сообщается тема заседа-
ния, примерные вопросы для обсуждения, перечень необходимых слов 
и выражений. 
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При выборе тем необходимо учесть возраст и интересы участников 
клуба. Самыми популярными темами для обсуждения являются:

• Я и моя семья (дискуссия, проектная работа)
• Республика Саха (Якутия) (презентация)
• Моя родина (проектная работа) 
• Культура и традиции (проектная работа)
• Национальное блюдо (мастер-класс, презентация)
• Праздники (проектная работа)
Начать разговор с иностранными студентами рекомендуем с темы 

«Я и моя семья» – это отличный способ познакомиться. Эта разговорная 
тема на русском универсальна, так как она касается основных аспектов 
человеческой жизни. 

Студентам заранее дается лексика на тему «Моя семья»: папа, мама, 
сестра, брат, дедушка, бабушка, поддержка, любовь, дружба, понима-
ние, забота, помощь, любить, помогать, заботиться, играть, ухаживать, 
готовить и т.д.

Участники выполняют проектную работу о своей семье и презенту-
ют её перед аудиторией, затем происходит обсуждение таких вопросов, 
как: почему важно в семье любить друг друга? У кого из вас хорошие 
отношения с родителями? Вам трудно выразить свои чувства по отноше-
нию к родителям? Почему? 

Одно из занятий клуба посвящено региону, в котором обучаются сту-
денты, в нашем случае – Республике Саха (Якутия). Занятие лучше всего 
начать с ассоциативной игры. Участники клуба должны ответить, какие 
ассоциации у них возникают со словом Якутия. Студенты чаще всего 
называют такие существительные, как: снег, холод, мороз, алмаз, олень, 
мамонт, мерзлота и т.д. Студентам может быть предложено задание 
подобрать к названным существительным имена прилагательные. Чем 
разнообразнее будут придуманные студентами определения, тем инте-
реснее может быть составленный в конце занятия рассказ на тему «Что 
я узнал сегодня о Якутии?». 

Следующим этапом занятия является демонстрация ведущим пре-
зентации о Якутии и рассказ о культуре и быте народа саха, традици-
ях, достопримечательностях, национальных праздниках, видах спорта, 
блюдах якутской кухни. Студенты узнают о традиционном образе жизни 
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якутов и коренных малочисленных народностей севера, Олонхо и на-
родных сказках, Ысыахе – главном якутском празднике, природном за-
поведнике – Ленские столбы, Полюсе холода – Оймяконе, единственном 
в мире Музее мамонта и вечной мерзлоте, хомусе – якутском музыкаль-
ном инструменте, кимберлитовой трубке и алмазах и многом другом. 

Затем участникам клуба предлагается ответить на блиц-опрос: что 
такое вечная мерзлота? Как называется национальный праздник наро-
да саха? Какая достопримечательность больше всего заинтересовала 
бы Вас как туриста? Самый активный участник, набравший наибольшее 
количество правильных ответов, может быть поощрён званием «Знаток 
Якутии». Так у студентов появиться стимул участвовать в подобных со-
стязаниях. Номинации на каждом занятии будут свои, в зависимости от 
темы обсуждения. 

На заключительном этапе студентам будут предложены такие вопро-
сы для дискуссии: чем славится ваша страна/государство? Какое ваше 
любимое национальное блюдо? Если в культуре вашей страны подоб-
ные якутским праздники и традиции? Обсуждение будет интересным, 
если в заседаниях клуба примут участие представители разных стран. 

В качестве домашнего задания студентам предлагается подготовить 
выступление на тему «Моя родина». На следующем занятии студенты 
презентуют свои работы. 

Таким образом, разговорный клуб – площадка для единомышлен-
ников, которые стремятся развить навыки говорения на русском языке, 
преодолеть языковой и психологический барьер в межкультурном об-
щении, расширить свой кругозор, приобрести дружеские связи и успеш-
но адаптироваться в новой социокультурной среде.
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Вопрос использования произведений живописи при обучении речи 
всегда является актуальным. Еще два столетия назад русский педагог 
К.Д. Ушинский утверждал, что самостоятельные мысли возникают толь-
ко из самостоятельно приобретенных знаний о предметах и явлениях, 
окружающих человека, поэтому наглядный образ является необходи-
мым условием самостоятельного понимания той или иной мысли, ин-
формации.

Развитие речи и мышление тесно связаны с наглядным обучением, 
на это указал К.Д. Ушинский. Он писал: «Человеческая природа ясно 
требует наглядности»; «Если вы входите в класс, от которого трудно до-
биться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит свободно,  
а главное – заговорит непринужденно» [1, с. 333]. Он также посоветовал 
учителям посредством упражнений развивать у учащихся умение на-
блюдать различные предметы и явления, обогащать процесс обучения 
более полными, точными и яркими образами, которые впоследствии 
станут элементами их мыслительного процесса. Роль живописи особен-
но велика при обучении русскому языку как иностранному. Необходи-
мость применения национально-регионального компонента в обучении 
русского языка как иностранному совершенно очевидна. Во-первых, это 
дает возможность «представить иностранным студентам особенности 
того края, где они живут в данный момент» [2, с. 57]. Во-вторых, дан-
ный подход помогает быстро адаптироваться. В-третьих, включение 
регионального компонента «способствует активизации познавательных 
процессов, усилению мотивационного фактора, повышенного интереса  
к обучению» [3, с. 428]. 

Рассмотрим возможности использования живописи на уроках рус-
ского языка как иностранного на примере изучения темы «Якутская жи-
вопись на картине Л.М. Габышева «Ленские щёки». Целью урока явля-
ется подготовка студентов к устному и письменному сочинению-описа-
нию. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Образовательные: познакомить студентов с жанром пейзажа и его 
видами, в частности с произведением Л.М. Габышева «Ленские щёки»; 
дать представление о типе речи – описание и его структуре.

2. Развивающие: расширить словарный запас; развить навыки ауди-
рования; развить устную монологическую речь.
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3. Воспитательные: формировать у студентов умение понимать и ви-
деть красоту в различных ее проявлениях.

В начале урока преподаватель показывает репродукции картин и за-
дает вопросы для вступительной беседы: что объединяет все эти карти-
ны? Что на них изображено? Какие жанры живописи вы знаете? Поста-
райтесь дать определение слову пейзаж. 

Далее учитель объясняет, что такое пейзаж и какие существуют виды 
пейзажа (архитектурный и индустриальный, сельский и городской, при-
родный) [4, с. 41-44]; демонстрирует разные виды пейзажей якутских 
художников: Попова И.В., Ковалевского О.М., Осипова А.Н., Магатыро-
вой М.Н., Габышева Л.М. Затем организует беседу по картине «Ленские 
щёки», способствующую развитию навыков аудирования и говорения 
иностранных студентов: – Каково общее впечатление от пейзажа, груст-
ное или радостное? Какие чувства, желания рождает пейзаж? По каким 
признакам можно определить, какое время года изображено на карти-
не? Какие цвета использует художник? Какие тона преобладают – те-
плые или холодные?

Студенты, отвечая на вопросы, повторяют пройденные на прошлых 
занятиях слова на темы: время года, цвета, природа и др.

Далее предлагается культурологический комментарий в виде текста 
о реке Лене. Перед чтением студенты выполняют предтекстовые зада-
ния: найти слова и словосочетания, объяснить их значения с помощью 
словаря: художник (живописец, создатель картины, автор), написать 
(нарисовать, изобразить, описать), картина (полотно, пейзаж), скала, 
скалистый, величественный (могущественный), тоска, представлять, 
тайный, цветовая палитра.

Река Лена одна из самых известных рек России. Длина Реки состав-
ляет около 4 тысяч километров. В 1619 году открыли новую реку – 
Елюенэ, потом это название изменили на Лену. 

Её глубина от 12 до 20 километров. Лена – горная река. Имеет 
сильное течение. На берегу реки возвышаются высокие скалы – Лен-
ские столбы. Их создала сама природа. Высота столбов в некоторых 
местах – 100 метров. 

Лена одна из самых красивейших рек России. Вокруг неё тайга и чи-
стая природа. Именно такие реки делают Россию удивительнейшей 
страной в мире [5].
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Далее студентам предлагается текст описания картины с пропущен-
ными местоимениями и задание к нему:

– Прочитайте описание этой картины. Раскройте скобки, образуйте 
от личных притяжательные местоимения, выделите личные местоиме-
ния. Какие местоимения вы ещё нашли?

Якутский художник Л.М. Габышев написал свою картину «Ленские 
щёки» в 1958 году. Полотно находится в национальном художествен-
ном музее. Ленские щёки – название трех скал по берегам в верхнем 
течении реки Лены. Они появились тысячи лет назад. В некоторых 
местах их высота достигает 200 метров.

Л.М. Габышев изобразил реку Лену и ее величественный скалистый 
берег в летнюю теплую погоду. Светло-голубое небо, белые облака  
и могущественные скалы.

Живописец выбрал спокойную цветовую палитру: коричневый, зе-
леный, синий и белый цвета. Такие полотна называют «пейзажами 
настроения». Автор хотел передать свою любовь к родной земле [6].

После выполнения задания обучающиеся слушают аудиозапись и по-
веряют себя. Осмыслению прочитанного способствуют послетекстовые 
вопросы: 1) Кто автор картины «Ленские щёки»? 2) В каком году была 
написана картина? 3) Назовите жанр. 4) Где находится полотно? 5) Что 
художник нарисовал на картине? 6) Какие цвета использовал создатель 
картины? 7) Что хотел передать автор?

Далее приступаем к коллективному составлению плана описания 
картины. По составленному плану студенты устно описывают картину, 
что развивает их монологическую связную речь. 

В качестве домашнего задания дается описание картины по состав-
ленному плану.

Таким образом, на данном уроке иностранные студенты познакоми-
лись с пейзажем Л.М. Габышева «Ленские щёки», обогатили свой сло-
варный запас, научились создавать текст типа описания. Приобщение 
иностранцев к якутской культуре повышает мотивацию студентов к из-
учению русского языка, играет важную роль в социокультурной адапта-
ции в новых для них условиях.
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Как пишут авторы «Словаря методологических терминов», характе-
ристика системного подхода имеет большое методологическое значе-
ние, что должно выражаться в ориентации исследования на выявление 
и анализ различных типов исследуемых систем [1]. 

Исходя из личной практики, мы создали поэтапную систему обуче-
ния русскому языку как иностранному в китайской аудитории. В каче-
стве эксперимента была взята группа слушателей курсов русского языка 
Института Востока из КНР. В данной группе разная возрастная категория, 
уровень и направление образования. Цель изучения русского языка – 
дальнейшее поступление на обучение в СВФУ им. М.К. Аммосова как  
в бакалавриат, так и в магистратуру и аспирантуру. Эксперимент прово-
дился 2 учебных года. 

Итак, учебный процесс в китайской аудитории следует выстроить 
следующим образом:

1 этап. Введение в русский алфавит. 
Существующий опыт работы по обучению русскому языку китайских 

студентов позволяет нам сделать выводы о необходимости новых под-
ходов к изучению различных разделов русского языка. В частности, это 
происходит уже на начальном этапе обучения русскому алфавиту. В от-
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личие от русских букв, которые часто не содержат в себе каких-либо 
образов и символов, китайские иероглифы образны и наглядны, один 
иероглиф может обозначать слово или целое понятие. Например, иеро-
глиф «人» обозначает «человек». 

Так, при знакомстве с буквами подбираются обиходные слова, слова 
бытового использования и слова из правил русского языка, которые не 
только расширяют лексику, но и способствуют перспективному изуче-
нию частей речи, также и переводы к ним на китайский язык.

2 этап. Знакомство с особенностями языковой системы русского язы-
ка.

Практика обучения китайских студентов русской фонетике показыва-
ет, что распространенными ошибками в их русской речи являются: лиш-
нее ударение в безударных слогах, произношение безударных слогов 
как ударные, паузы после каждого слова. Причиной подобных ошибок 
является влияние китайского языка.

Для того, чтобы исключить ошибки в устной речи китайских учащих-
ся, преподаватель должен, проводя параллель между русским языком 
и китайским языком, ознакомить их с особенностями фонологической 
системы русского языка, а также дать системное описание русского 
ударения и продуманную систему упражнений на артикуляцию, так как 
артикуляция, в свою очередь, зависит от степени тренированности губ, 
языка и мышц, которые работают при разговоре. Эти формы обучения 
помогут учащимся преодолеть негативное влияние их родного языка.

Большую сложность для китайских студентов представляют части 
речи, в частности, глагол. В китайском языке у глаголов нет спряжения, 
вида, времени. Также необходимо учитывать место глагола в предло-
жении. В русском языке свободный порядок слов в предложении, в то 
время как в китайском языке он строго фиксированный: подлежащее+с
казуемое+дополнение. 

На следующем этапе обучения русскому языку китайские учащиеся 
должны обучаться устной связной речи. Как показала практика, художе-
ственная литература играет значительную роль в развитии устной связ-
ной речи. [3]. Вследствие этого, на занятиях по русскому языку как ино-
странному используется авторская методика графико-символического 
анализа художественного текста, не имеющая аналогов в мире, раз-
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работанная профессором СВФУ, доктором педагогических наук Петро- 
вой С.М. 

3 этап. Проверка изучения новой лексики с помощью словарного или 
словарно-орфографического диктанта.

Такой вид обучения правильному письму является одним из наибо-
лее эффективных способов закрепления навыков и проверки знаний 
учащихся при изучении русского языка. Он состоит из записи под дик-
товку преподавателя новых слов. Преимуществом может являться то, 
что преподаватель может озвучивать слова по-китайски, учащиеся пи-
шут по-русски, что способствует запоминанию не только правил орфо-
графии, но и значения тех или иных слов. Обратной стороной является 
то, что написание каждого следующего слова, по сути, подсказывается 
предыдущим, так как китайцы, в виду восточного мышления, обладают 
быстрой фотографической памятью, преподавателю следует путать по-
рядок слов и предложений.

4 этап. Организация начала урока, или введение в языковую среду.
Китайские студенты, как правило, сдержанны, консервативны. В по-

вседневной практике китайцы избегают говорить на русском языке. Как 
правило, это связано с некоммуникативным стилем изучения русского 
языка в китайской школе или вузе. Исходя из этого, на каждом уроке 
преподаватель должен предлагать множество ситуаций, тем самым 
создавая условия для вербального общения. Преподавателю необхо-
димо создавать речевые ситуации, следить за тем, чтобы потребность  
в общении постоянно возникала на уроке, например: «как дела?», «что 
сегодня делал?», «что ел на завтрак?», «какое сегодня число?» и т.д. 
Это создается для того, чтобы учащиеся впоследствии могли активно 
применять навыки речевого общения в повседневной жизни и при этом 
постоянно практиковать свою речь.

5 этап. Проверка домашнего задания.
Следует отметить, что у китайского народа есть понятие чести «脸 – 

lian», которое дословно переводится на русский язык как «лицо». Эта ка-
тегория предполагает боязнь ошибиться и потерять «лицо» в обществе. 
Поэтому, исправляя ошибки и анализируя неверные ответы на уроках, 
преподаватель должен быть внимательным и тактичным при работе 
над каждым модулем русского языка.
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6 этап. Объяснение нового учебного материала.
В Китае часто используется практика предварительной дачи учащим-

ся нового учебного материала на дом для ознакомления. Например, 
тема урока – глагол. Учащиеся дома на родном языке (при необходимо-
сти) предварительно изучают и на уроке уже имеют основное понятие. 
Более того, объяснение материала на основе личностно-ориентирован-
ного подхода и использование родного языка (на начальном этапе) мо-
гут поспособствовать быстрому освоению материала. 

7 этап. Опрос обучающихся для проверки, как они поняли новый ма-
териал.

Будут эффективны такие задания, как построение учащимися своих 
предложений, используя новые слова или придерживаясь новых из-
ученных правил. В таком случае, учащиеся не только учат то, что написа-
но в учебнике, но и сами думают. Например, дается задание – составить 
словосочетания/предложения с данными глаголами движения: идти/
ехать, ходить/ездить.

8 этап. Домашнее задание.
Так как китайские учащиеся очень ответственные, усидчивые, ста-

раются выполнять все требования преподавателя, много занимаются 
дополнительно дома и все свое свободное время могут уделить учёбе, 
как писалось выше, домашнее задание можно давать заранее для само-
стоятельного изучения и подготовки. Такое задание не вызовет протеста 
со стороны студентов-китайцев. Например: «Тема следующего урока – 
простое упражнение. Найти информацию о простом предложении  
в русском языке».

9 этап. Внеаудиторная работа.
Китайские студенты, приехавшие в чужую страну на долгий период 

времени, должны адаптироваться к новому для них социокультурному 
пространству, к новой языковой, учебной, культурной, бытовой среде. 
Успешная адаптация студентов может способствовать быстрому вклю-
чению их в учебный процесс, повышению уровня знаний и эффективной 
межкультурной коммуникации. И, как результат, повышению имиджа 
российского вуза. В ходе исследования актуальных проблем социокуль-
турной адаптации китайских студентов в СВФУ [2] нами был проведен 
опрос с целью выявления проблем, с которыми столкнулись китайские 
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студенты, приехав на учебу в город Якутск. В результате проведённого 
опроса был выявлен следующий круг проблем, испытываемых китай-
скими студентами во время пребывания в Якутске. В соответствии с по-
лученными данными нами была разработана комплексная программа 
социокультурной адаптации китайских студентов к учебно-воспитатель-
ному процессу в г. Якутске. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль письменной речи иностран-
цев на занятиях по русскому языку. Предлагается использование слуховых 
и зрительных диктантов на начальном этапе обучения. В качестве учеб-
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такого подхода к обучению иностранцев русскому языку, а также возрос-
ший интерес иностранцев к региону обуче6ния и проживания 
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Развитие навыков письменной речи является одним из основных 
компонентов обучения русскому языку как иностранному на всех этапах 
обучения, включая начальный этап. Письменная речь является важным 
инструментом коммуникации и позволяет иностранцам выразить свои 
мысли, чувства и идеи на изучаемом языке. В связи с этим развитие на-
выков письменной речи является одной из ключевых задач в обучении 
иностранных студентов. Одним из важных видов письменной речи яв-
ляется диктант. Специальные исследования показали, что диктант, даже 
в его самой традиционной форме, не исчерпал своих возможностей ни 
как средство контроля знаний учащихся, ни как средство обучения язы-
ку. В особенности велика его роль при преподавании русского языка, 
фонетика и грамматический строй которого очень отличаются от фоне-
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тики и грамматического строя родного языка обучаемых, как, например, 
в случае обучения китайских студентов русскому языку. В хрестоматии 
«Педагогический словарь библиотекаря» диктант определяется как 
«вид упражнения, применяемый для обучения учащихся письменной 
форме литературного языка. Диктант заключается в чтении вслух слов, 
фраз, предложений или текста с последующей записью того, что дикту-
ется учащемуся» [1].

Для развития навыков письменной речи на начальном этапе обуче-
ния используются различные методы и материалы, включая слуховые 
и зрительные диктанты, создание текстов на основе прочитанных или 
прослушанных художественных произведений. В данной статье мы рас-
смотрим использование слуховых и зрительных диктантов для развития 
навыков письменной речи иностранных обучающихся на раннем этапе 
обучения. Слуховые диктанты представляют собой запись текста на слух 
под диктовку преподавателя или диктора. Этот вид работы позволяет 
студентам научиться воспринимать и записывать информацию на слух, 
что является важным навыком в повседневной жизни и учебе. Зритель-
ные диктанты предполагают чтение и запись текста, представленного  
в виде печатного текста или в виде картинки. Использование зритель-
ных диктантов помогает студентам развить навыки чтения и письма,  
а также улучшить орфографическую и пунктуационную грамотность. 
Диктант является эффективным методом обучения учащихся. Студен-
ты не только сидят и слушают материал, но также концентрируются 
на фразе, словосочетании и предложении, которые они слушают [2]. 
В процессе обучения написанию диктанта формируются три основные 
способности: наблюдение, слушание и письмо. Вначале диктовка при-
звана помочь обучающимся улучшить свои навыки аудирования за сло-
вами, предложениями, которые будут перенесены в текст. После этого 
студентов учат, как перемещать услышанное в текст [3]. Главной общей 
чертой хорошего результата в диктанте является необходимость вос-
приятия иноязычной речи на слух. Поскольку понимание устной речи 
принято считать одной из важнейших составляющих коммуникативной 
компетенции, представляющей собой цель изучения иностранного язы-
ка, ответы на вопросы и беседа с преподавателем являются одной из 
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ключевых частей устного экзамена, а в диктанте, очевидно, правильное 
восприятие устной речи – необходимое условие точного воспроизведе-
ния текста на письме.

Диктанты, предлагаемые китайским студентам, изучающим русский 
язык, особенно на начальном этапе обучения, имеют целью проверку 
адекватного восприятия на слух отдельных звуков. Поэтому сложных 
фонетических конструкций, таких как безударные гласные, парные со-
гласные в конце слов, удвоенные согласные, беглые согласные и др.  
в диктантах для китайских студентов на первых порах желательно из-
бегать.

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент об-
разования в области русского языка, не предусматривают региональный 
компонент в преподавании, в результате чего на уроках практически не 
используется языковой материал, отражающий специфику того или ино-
го региона России. Республика Саха (Якутия) имеет ярко выраженные 
территориальные, природные, национальные, культурно-исторические 
и языковые особенности. Поэтому нужно учитывать эти особенности 
при обучении русскому языку иностранцев. Такой подход к исследуемой 
нами проблеме дает возможность сочетать лингвокультурологический 
аспект с языковым в обучении русскому языку как иностранному, раз-
вивать навыки письменной речи на основе приобретения актуальной 
для них историко-культурной информации. Такая форма обучения с ис-
пользованием регионального компонента позволяет иностранным сту-
дентам лучше адаптироваться к новым условиям жизни и включиться 
в реальную коммуникативную среду на основе изученного языкового 
материала. Предлагаются диктанты, раскрывающие природные особен-
ности Республики Саха (Якутия), ее историю, национальные традиции, 
эпос, легенды и фольклор.

Национальная специфика лексики различных сфер жизни населения 
Якутии представлена на данной таблице и разделена на тематические 
блоки (табл. 1). 
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Таблица 1

Факты о 
Якутии

Националь-
ная одежда

Национальная 
еда

Праздники
/Культура

Природные 
памятники

холод
зима
северное 
сияние
тундра
олени
алмазы

унты
шуба
шапка
платье
кафтан

кумыс
карась
кровяная 
колбаса
керчэх
лепешка

Ысыах [ысэх]
хомус
олонхо
балаган
шаманы

река Лена
Ленские столбы
горы Кисилях
Булуус[Булус]
Тукуланы
Оймякон
Якутск

Иллюстрированные примеры к словам на занятиях помогают ино-
странным студентам эффективно обучаться русскому языку (рис. 1).

Рисунок 1 – Знакомство с новыми словами, 
отражающими быт, культуру и традиции Якутии)

В русском языке существует много звуков, которые отсутствуют 
в китайском языке и, соответственно, трудны для аудирования и вос-
произведения китайскими студентами. В этой связи следует особо под-
черкнуть, что встречающаяся в ряде учебных пособий транслитерация 
русских звуков при помощи китайской азбуки искажает их, что приводит 
впоследствии к трудноисправимым ошибкам в восприятии этих звуков. 
(так, например, при транслитерации «л» превращается в «р», корреля-
ция по твёрдости-мягкости отсутствует, нет различения согласных звуков 
по звонкости-глухости). Гласные всегда располагаются после согласных. 
Часто возникает интерференция, когда учащиеся переносят законы род-
ного языка на изучаемый. Кроме того, необходимо обращать внимание 
на слова, где смягчение согласных происходит при помощи мягкого зна-
ка, как, например, в слове «пальто». Опять же в силу отсутствия такого 
фонетического явления в китайском языке и особенностей транслитера-
ции китайской азбукой, студенты очень часто пишут это слово как «па-
лито» или «парито».
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В диктантах на начальном этапе обучения большое внимание долж-
но уделяться примерам, в которых встречаются такие пары звуков по 
глухости-звонкости: б-п, д-т, г-к, или шипящие: ч-с, ч-ц, ш-с. Это, на-
пример, такие слова и пары слов как «спасибо» – «cбосипа», «брат» – 
«блат», «собака» – «собага», «шуба – суба», «кумыс – гумыс»,и др.

В ходе фонетической зарядки на отработку открытых слогов со зву-
ком «р» китайские студенты учились произносить следующие слова: 

Ре-ре-ре-река́ Ле́на
Ра-ра-ра-кара́сь
Ра-ра-ра-ту́ндра
Оценив результаты работы китайских студентов, можно сделать сле-

дующий вывод: при обучении китайцев русскому языку необходимо 
придавать первостепенное значение обучению фонетике. Использова-
ние комплекса упражнений по вводному курсу фонетики обязательно. 
В китайском языке нет буквы Р, поэтому ученики не могут произносить 
этот звук. При этом допускаются не только фонетические ошибки, но  
и фонологические, смешиваются схожие словоформы, что, в свою оче-
редь, приводит не только к затруднению понимания, но и к невозмож-
ности общения вообще. Преподавателю важно учитывать особенности 
системы произношения китайского языка и принимать во внимание тот 
факт, что метод подражания зачастую не дает желаемого результата,  
и звук следует «ставить», объясняя, как работают органы речевого аппа-
рата. На основе изученных в ходе занятия слов проводится диктант на 
этапе закрепления.

Таким образом, диктанты являются ключевыми элементами для ино-
странцев при изучении русского языка на начальном этапе. Зрительные 
и слуховые диктанты с региональным компонентом не только способ-
ствуют оживлению рутинных занятий по повторению и закреплению 
материала, но и благодаря им повышается заинтересованность и моти-
вация к изучению русского языка. Использование слуховых и зритель-
ных диктантов является эффективным методом развития навыков пись-
менной речи у иностранных студентов на начальном этапе изучения 
русского языка как иностранного. Данный подход позволяет студентам 
улучшить свои навыки восприятия и записи информации на слух, чтения 
и письма на русском языке, а также повысить свою орфографическую  
и пунктуационную грамотность.
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Факультет довузовского образования и профориентации (ФДОП) дав-
но готовит кадры для всех факультетов СВФУ. На факультет действует три 
профиля обучения – гуманитарный, технический и естественный.

Слушатели ФДОП, поступающие в медицинский институт, обучаются 
по медико-биологическому профилю.

Количество и контингент слушателей каждый год колеблется от 3 до 
18 человек. Студенты обучаются 2 семестра с сентября по май и сда-
ют вступительные экзамены в июне. Но, как правило, заезд слушателей 
растягивается на полгода и больше, что в основном вызвано трудностя-
ми с оформлением виз.

География стран, из которых приезжают слушатели, обширна: студен-
ты из Африки – из Алжира, Анголы, Египта, Замбии, Зимбабве, Йемена, 
Камеруна, Намибии, Нигера, Нигерии, Сомали, Эфиопии; из стран Ближ-
него Востока – из Арабских эмиратов, Ирана, Ирака, Афганистана, Паки-
стана, Индии,; из стран АТР – из Таиланда, Индонезии; из стран СНГ – из 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии.

Слушатели поступают как в бакалавриат, так и в магистратуру и аспи-
рантуру, поэтому возраст колеблется от 17 до 35 лет, так же, как и общий 
культурный и образовательный уровень. 

Уровень владения русским языком разный. По Европейской системе 
стандартов выделяется 6 уровней владения языком: А1 – начальный, А2 
– базовый, В1 – уровень студента, позволяющий учиться в вузах РФ, В2 
– продвинутый уровень, позволяющий учиться в магистратуре, С1 – уро-
вень, достаточный для защиты кандидатской диссертации и С2 – уро-
вень носителя языка. По каждому уровню существует государственный 
стандарт, в который входит перечень лексем, грамматических конструк-
ций, ситуаций.

Слушатели ФДОП из стран дальнего зарубежья в большинстве своем 
приезжают с нулевым уровнем. Занятия начинаются с изучения алфа-
вита и правил чтения. Задача ФДОП – довести слушателей с нулевым 
уровнем до уровня В1 за год к концу обучения. 

Из-за относительно небольшого количества слушателей в реальности 
они делятся на две группы, независимо от направления: начинающую 
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и продолжающую. По мере повышения уровня слушатели могут пере-
ходить в группу уровнем выше. На занятиях слушатели изучают общее 
владение русским языком и язык будущей специальности. 

Дистанционное обучение во время коронавируса происходило в си-
стеме zoom. В связи с разницей во времени бывает трудно найти время, 
приемлемое для всех. Например, разница с Эквадором +14 часов, с Зам-
бией и Йеменом +7 часов, с Нигерией +8 часов.

Трудности адаптации можно разделить на несколько групп: природ-
но-климатические, лингвистические, национально-культурные, лич-
ностно-психологические.

К природно-климатическим трудностям относятся:
– на первых порах нарушение биологических ритмов в связи со сме-

ной часового пояса; 
– суровые климатические условия проживания; 
– изменения светового режима: короткий световой день зимой, бе-

лые ночи летом;
– необходимость приобретения теплой, как правило, дорогой одеж-

ды и обуви.
К национально-культурным трудностям адаптации можно отнести:
– культурный шок;
– смену привычного образа жизни;
– изменение режима питания;
– трудности, связанные с выполнением религиозных обрядов (у му-

сульман – совершение намаза днем).
Личностно-психологические проблемы связаны:
– психологическим дискомфортом, связанным с оторванностью от 

семьи и друзей;
– с разными лингвистическими способностями к изучению языков  

и разной степенью обучаемости;
– с возрастными особенностями;
– с отсутствием жизненного опыта и с необходимостью принятия са-

мостоятельных решений.
Лингвистические трудности связаны с изучением русского языка. 

Речевая деятельность в процессе обучения русскому языку делится на  
5 видов:
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– лексика и грамматика;
– чтение;
– письмо;
– говорение;
– аудирование (понимание на слух).
Каждому виду речевой деятельности соответствует своя методика 

обучения. Существует много видов методики преподавания РКИ: тра-
диционный, интенсивный, коммуникативный, гипно-суггестивный и т.д.

В разных учебниках обучение лексике и грамматике основывается на 
разных методиках. Изучение только чистой теоретической грамматики, 
оторванное от реальных запросов слушателей, не дает положительных 
результатов, как мы видим в современной школе в России при. Изуче-
нии иностранных языков. Мы стараемся использовать коммуникативно-
функциональный подход, то есть, когда упор делается не на теорети-
ческий материал, а на ситуативно-ориентированные тексты и диалоги, 
которые необходимы для повседневного общения, чтобы обеспечить 
т.наз. «уровень выживаемости». 

Трудности, возникающие при обучении чтению, можно разделить на 
технические и когнитивные. Технически чтение можно разделить на два 
вида – про себя и вслух. 

Техника чтения вслух базируется на правилах произношения и инто-
нирования. Можно отметить отсутствие редукции (А безударное как О) 
, смешивание Б-П (баба вместо папа), картавость различных типов; не-
различение твердого и мягкого Л (стол-столь), отсутствие Х в начальной 
позиции (очет вместо хочет) и др. Трудности иногда вызывает логиче-
ское ударение (Вопрос: Ты хочешь читать? – ответ: Не хочу).

Очень важно научить читать быстро и бегло, соблюдать нормы уда-
рения и произношения, ставить правильные логические акценты. 

Следующий вид речевой деятельности, которым должен овладеть  
в короткие сроки слушатель подготовительного отделения, – это пись-
мо. К числу трудностей можно отнести и технику написания букв и их 
соединения. Особенную трудность это вызывает у арабских студентов,  
у которых особая манера письма справа налево, а также у китайских сту-
дентов, особенно правила соединения букв и заглавные буквы в начале 
предложения.
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Развитие устной связной речи – одно из главных умений, по кото-
рому слушатель определяет уровень владения языком. Здесь работает 
традиционный принцип – «слушай и повторяй», а также заучивание  
и пересказ текстов – топиков по различным темам, запоминание стихов. 
Важную роль играют имитационные возможности. Внимание уделяет-
ся произношению и интонированию, а также корректируются ошибки 
в ударениях, грамматические ошибки и ошибки в построении предло-
жений.

Нередко наблюдается такой феномен, что человек может адекват-
но воспринимать письменную речь, но при этом может не понимать 
устную речь носителей языка, которая отличается быстрой скоростью, 
фонетическими упрощениями (вообще – ваще), индивидуальными осо-
бенностями (наличие акцента) и т.д. Или даже привыкает к особенно-
стям речи одного преподавателя и не понимает те же вопросы от других 
людей.

Индивидуальные психологические проблемы обучения иностранных 
студентов русскому языку многообразны и относятся к субъективным 
факторам. Большую роль играет общий уровень развития человека, его 
интеллектуальное развитие, национально-культурные особенности, 
религиозная принадлежность, потому что они формируют мировоззре-
ние. В частности, студенты из мусульманского мира не приемлют эволю-
ционную теорию Чарльза Дарвина.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что работа по 
изучению языка – это сложный когнитивный процесс, на который влия-
ют многие факторы и отнюдь не в последнюю очередь – влияние лич-
ности преподавателя, его отношение к студентам, тон речи, умение по-
нимать проблемы иностранных студентов в комплексе.
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Глагол как самостоятельная часть речи играет важную роль в русском 
языке. Эта часть речи обозначает действие или состояние предмета. Гла-
гол имеет свои признаки: он изменяется по родам, числам, временам. 
Имеет совершенный и несовершенный вид, может быть переходным  
и непереходным, возвратным и невозвратным. Как правило, в предло-
жении глаголы выступают в качестве сказуемого. Эти признаки отлича-
ют глагол в русском языке от китайского глагола, который не имеет всех 
перечисленных признаков. В связи с этим китайцы испытывают боль-
шие трудности в правильном построении русского предложения и пра-
вильном употреблении глагола. Глаголы довольно подробно описаны  
в лингвистической литературе, что обусловлено их семантикой, кото-
рая отражает существенную сторону жизнедеятельности человека, его 
биологического существования. Кроме того, данные глаголы достаточно 
широко представлены во всех языках и используются в разных формах 
реализации общенародного языка [1]. Но в исследовательском плане 
выразительные свойства данной семантической группы, их экспрессив-
но-стилистические возможности как одного из средств раскрытия об-
раза героя изучены недостаточно, хотя ключевая роль глагола и его ху-
дожественный потенциал неоднократно отмечалась исследователями. 
Данная грамматическая форма помогает не только охарактеризовать 
персонаж, нарисовать портреты людей, организовать центр действия, 
события, но и наполнить повествование богатством жизненных красок, 
реалистично изобразить многообразные чувства [2].

Рассмотрим особенности глагола, его роль и место на примере рас-
сказа А.П. Чехова «Человек в футляре». Антон Павлович Чехов – один 
из величайших русских писателей конца XIX – начала XX вв., известный 
своими яркими и живыми описаниями персонажей. Произведения Че-
хова демонстрируют богатое использование времен русского глагола  
в описании эмоций и поведения героя. Используя прошедшее время, 
Чехов удачно показал противоречия и запутанность в сердце главного 
героя. В то же время он также использует будущее время, чтобы выра-
зить ожидания и цели главного героя. Эта разница во времени и выра-
жении лица позволяет читателю глубоко понять и прочувствовать эмо-
циональные изменения главного героя [3]. 



342

В начале рассказа мы видим глаголы, описывающие внешность  
и манеру поведения Беликова. «Медленно шел он, уходил в себя, ино-
гда кивал, вздыхал и внутренне обрадовался, что никто не видит его». 
Здесь глаголы «шел», «уходил», «кивал», «вздыхал» и «внутренне 
обрадовался» позволяют нам сразу понять, что Беликов – медлитель-
ный, замкнутый и вечно недовольный человек. Таким образом, благо-
даря глаголам мы получаем первое представление о характере героя.  
А.П. Чехов использует глаголы, чтобы передать эмоции и внутренний 
мир Беликова. «Беликов повернулся, оскалился и вдруг задохнулся от 
собственного пота». Глаголы «повернулся», «оскалился» и «задохнулся» 
показывают нашему воображению картину жесткого и испуганного че-
ловека. Они создают ощущение напряженности и страха, что указывает 
на характер Беликова – слабого и неуверенного в себе. Глаголы также 
используются для описания реакций окружающих героя. «Все смотрели 
на Беликова, он шел прямо, не выпрямляясь, словно предчувствуя неиз-
бежное падение». Здесь глаголы «смотрели», «шел» и «предчувствуя 
неизбежное падение» передают нам чувство недоверия и нетерпения 
со стороны других персонажей рассказа. Они подчеркивают неприят-
ность и неловкость Беликова в обществе.

Не менее важна роль глагола в создании образа Беликова через его 
мысли и размышления. «Он улыбнулся, разгладил платье и отлично 
убедился, что ужасно неприятны собеседники». Глаголы «улыбнулся», 
«разгладил» и «убедился» показывают, что Беликов непредсказуемый  
и склонный к переменам настроения человек. Они также задают тон 
трагикомедии в рассказе и создают эмоциональный фон для дальней-
шего развития сюжета. Таким образом, глаголы являются неотъемлемой 
частью стиля Чехова и играют важную роль в раскрытии образа героя 
[4].

Русские глаголы в форме несовершенного вида указывают на собы-
тия, имевшие место в прошлом как факт, безо всяких связей с настоя-
щим [5]. Например, в рассказе «Человек в футляре». Первая возмож-
ность реализуется за счёт комбинации глаголов и служебного слова 过 
<guo>, причём слово 过 <guo> занимает постглагольную позицию. Рас-
смотрим реализацию этой возможности на примерах: Вы о нем слыша-
ли, конечно. 您一定听说过他. Вторая возможность реализуется при по-
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мощи сочетания наречий 曾经 <cengjing> (когда-то) или 当时 <dangshi> 
(тогда) с необходимым глаголом и служебным словом 了 <le>. Рассмо-
трим пример: Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учи-
тель греческого языка, мой товарищ.两个月前，我们城市里死了这么一

个人，他姓别利科夫，希腊语教员. Если кто из товарищей опаздывал 
на молебен. 比如有个同事做祷告事迟到了. В целом, хотя существуют 
некоторые различия во временах глаголов русского и китайского язы-
ков, благодаря сравнению и пониманию мы можем лучше понять и ис-
пользовать эти времена глагола. Таким образом, при изучении русско-
го и китайского языков мы можем более точно выражать свои мысли,  
и в то же время нам легче понимать смысл слов друг друга.

В заключение подчеркнём, что при осуществлении переводов с рус-
ского языка на китайский язык и, наоборот, с китайского языка на рус-
ский, необходимо обращать внимание на многообразие аспектуальных 
значений глагола, а также на особенности нюансов, присущих этим зна-
чениям как на лексическом, так и на грамматическом уровнях. 
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Междисциплинарное обучение было впервые предложено в 1980-х  
и 1990-х гг. Некоторые педагоги начали предлагать концепцию междис-
циплинарного обучения и способствовать ее реализации. Среди них 
психолог профессор Woodworth предложил концепцию междисципли-
нарного обучения в 1926 г.

В статье раскрываем понятие междисциплинарного обучения, это 
метод или набор методов, используемых для преподавания различных 
дисциплин учебной программы или «объединения отдельных дисци-
плин вокруг общих тем, вопросов или проблем» [1]. Часто междисци-
плинарное обучение связано с несколькими другими подходами к об-
учению или является их компонентом. Например, в обзоре литературы 
по предмету, опубликованном в 1994 г., Кэти Лейк выделила семь эле-
ментов, общих для моделей интегрированных учебных планов: сочета-
ние предметов; акцент на проектах; использование широкого спектра 
исходных материалов, а не только учебников; выделение взаимосвязей 
между концепциями; тематические блоки; гибкое расписание; и гибкое 
группирование учащихся [2].

Междисциплинарное обучение подразумевает объединение зна-
ний и навыков из нескольких предметных областей для решения прак-
тических проблем или изучения тем. Этот метод обучения предоставит 
студентам всесторонний опыт обучения, позволяя студентам получить 
глубокие знания и понимание в различных предметных областях.

Цель междисциплинарного обучения – разрушить традиционные ба-
рьеры между дисциплинами и развивать у обучающихся комплексное 
мышление и способности решать проблемы. Междисциплинарное об-
учение требует от учителей пересекать границы предметов, совместно 
разрабатывать и реализовывать курсы, а также всесторонне улучшать 
качество обучения учащихся. Междисциплинарное обучение привлек-
ло внимание в рамках нынешней реформы образования и считается эф-
фективным способом развития глубокого интереса к обучению на про-
тяжении всей жизни и развития и раскрытия возможностей и талантов.

В современном многомерном мире овладения знаниями в одной 
области уже недостаточно для жизни. В контексте углубления сотрудни-
чества и дружбы между Китаем и Россией, китайское высшее образова-
ние фокусируется на развитии многопрофильных талантов. Например, 
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Муданьцзянский педагогический университет обучает студентов зна-
ниям в области международной экономики и права, а также навыкам 
аудирования, разговорной речи, чтения и письма на русском языке. Для 
этой цели разрабатывали расписание научно и индивидуально. Китай-
ские и российские университеты также совместно управляют вузы, как 
Шэньчжэньский BIT МГУ (Shenzhen MSU-BIT University) и Jiangsu sheng 
university of technology (институт, созданный совместно Цзянсуским 
педагогическим университетом и Политехническим университетом 
Петра Великого в Санкт-Петербурге). В части китайских университетов, 
которые используют русский язык в качестве языка преподавания для 
различных дисциплин, осуществляется Междисциплинарные подход. 
Таких, как «Русский + Экономика и торговля», «Русский + Управление 
логистикой», «Русский + юриспруденция», «Русский + информатика», 
«Русский + Инженерия и строительство» и т.д.

Китай и Россия продолжают углублять сотрудничество в сфере об-
разования. Например, Северо-Восточный федеральный университет  
и Хэйлунцзянский восточный университет подписали соглашение об об-
разовательном сотрудничестве: «проект 2+2», то есть студенты учатся  
в Хэйлунцзянском восточном университете два года: специальность + 
русский язык, а затем приезжают в Северо-Восточный федеральный 
университет, дальше учатся 2 года. При окончании получают два дипло-
ма. Это значительно увеличивает преимущества трудоустройства сту-
дентов и в то же время существенно способствует развитию и прогрессу 
сферы образования и научных исследований в Китае и России.

После конкретизации определения необходимо затронуть пробле-
мы междисциплинарных связей:

1. Недостаточны кадры учителей, владеющих русским языком и об-
ладающих при этом профессиональными знаниями. Учителя, как прави-
ло, получают традиционное образование и владеют знаниями в одной 
области, уровень их знаний не охватывает несколько областей. Таким 
образом, существует множество препятствий на пути традиционного об-
разования при обучении студентов.

2. В Китае университеты, предлагающие русские специальности, 
сконцентрированы на северо-востоке, а междисциплинарное обучение 
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с русским языком обучения также в основном сосредоточено на северо-
востоке.

3. Из-за уникальных грамматических особенностей и языковых осо-
бенностей русского языка, которые сильно отличаются от китайского,  
в процессе обучения возникнут следующие трудности, Например, грам-
матика сложна, род и падеж существительных меняются, спряжение 
глаголов, различны правила согласования подлежащего и глагола и т.д., 
что требует от учащихся терпеливого изучения и изучать правила, чтобы 
освоить их в практике.

Междисциплинарное обучение полезно для студентов. Студенты 
могут одновременно получить больше знаний и выработать навыки, но 
студентам также необходимо прилагать больше усилий для преодоле-
ния трудностей и постепенно преодолевать их с помощью соответству-
ющих методов и стратегий обучения. Трудности, в улучшении владения 
русским языком для развития других профессиональных навыков.

Бытуют разные позиции по отношению к междисциплинарного свя-
зей, многие исследователи обнаруживают положительные влияния 
междисциплинарных связей на усвоение лексики по экономике в сегод-
няшних условиях информационного пространства в мире: виртуальной 
коммуникации видео хостинг YouTube и других интернет-ресурсов, что 
привлекает интерес студентов-китайцев к обучению русскому языку как 
иностранному. 
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Международное сотрудничество является одним из приоритетных 
направлений деятельности Северо-Восточного федерального универси-
тета имени М.К. Аммосова.

Члены кафедры русского языка имеют большой опыт работы с ино-
странными студентами. Начиная с 1992 г. новым форматом в деятельно-
сти кафедры русского языка стала работа с иностранными студентами. 
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Если обратиться к истории преподавания русского языка как ино-
странного, можно смело сказать, что у ее истоков находилась кафедра 
русского языка. С 1992 по 2005 г. иностранных студентов круглогодич-
но обучали опытные преподаватели кафедры русского языка Евсее- 
ва К.С., Самсонова Л.Н. и преподаватели кафедры методики препода-
вания русского языка Дмитриева Е.Н. и Никифорова Е.П. У большинства 
из них не было никакого опыта работы с иностранными студентами. 
Занимались по отдельным учебным пособиям, которые из командиро-
вок в центральные города привозили преподаватели кафедры. Только 
у Самсоновой Л.Н. был опыт преподавания русского языка как ино-
странного. В 1987-1988 учебном году она работала на кафедре русско-
го языка Великотырновского университета имени Кирилла и Мефодия 
(НРБ). Вела занятия по практическому курсу русского языка у студентов 
4 курса отделения русской филологии. Имеется благодарственное пись-
мо и положительная характеристика заведующего кафедрой русского 
языка ВТУ доцента, к.п.н. М. Тончевой. А перед поездкой в Болгарию 
она прошла в МГУ двухмесячные курсы «Обучение русскому языку как 
иностранному». На этих курсах ей посчастливилось послушать лекции 
корифеев в этой области Виталия Григорьевича Костамарова, Ольги Да-
ниловны Митрофановой, Натальи Ивановны Формановской и др. Учеб-
ные пособия, созданные этими авторами, стали настольными книгами. 
Но учебной литературы все равно не хватало. По этой причине в 1996 г. 
было подготовлено и издано учебное пособие «Русский язык» (авторы: 
Евсеева К.С., Дмитриева Е.Н., Никифорова Е.П., Самсонова Л.Н.), пред-
назначенное для студентов-иностранцев, изучающих русский язык на 
продвинутом этапе. В нем предлагались конкретные темы и ситуации, 
способствующие усвоению лексического и грамматического материала, 
отработка умений и навыков аудирования, говорения, чтения и письма. 
Рекомендованные в пособии тексты были направлены на коррекцию 
произношения и интонирования, развитие навыков устной диалогиче-
ской и монологической речи. При подборе текстов авторы стремились 
учитывать их познавательно-воспитательную ценность. В них был ши-
роко представлен лингвострановедческий материал, который дает воз-
можность знакомства студентов с жизнью, наукой, традициями, культу-
рой русского и якутского народов, природой, полезными ископаемыми 
и т.д.
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Международные связи кафедры укреплялись благодаря активной 
деятельности профессора Н.Г. Самсонова, который в 90-х гг. XX века чи-
тал лекции в университетах Болгарии, Венгрии, ФРГ, США.

В 2001 г. Самсонова Л.Н. прошла специальную подготовку в Россий-
ском университете дружбы народов (Москва) по программе «Лингво-
дидактическое тестирование» в объеме 100 часов. Там она прослушала 
лекции Татьяны Михайловны Балыхиной (декана ФПКП РУДН), Любови 
Павловны Клобуковой, Серафимы Алексеевны Хаврониной и др. Полу-
чила удостоверение на право проведения тестирования граждан зару-
бежных стран по русскому языку в рамках российской государственной 
системы тестирования (элементарной, базовый, 1 уровень системы).

Изучали русский язык студенты разных стран, приехавшие по обме-
ну, и преподаватели, ведущие занятия на ФИЯ по немецкому, англий-
скому, французскому, корейскому и др. языкам из Германии, Америки, 
Канады, Японии, Бельгии, Венгрии, Франции, Кореи, Турции и др. 

Курсы русского языка проводились и в летнее время. Ежегодно  
в Якутск на летние курсы русского языка приезжали студенты разных 
стран. 

В 1993 г. были организованы подготовительные курсы по русскому 
языку для поступающих в ЯГУ иностранных студентов. На курсах в те-
чение 3 лет обучались турецкие студенты, которые после прохождения 
курсов успешно сдали экзамены по русскому языку и другим предме-
там, поступив на отделение журналистики и на отделение РОЯШ фило-
логического факультета. 

Кафедра русского языка активно сотрудничает с международным от-
делом СВФУ. За вклад в развитие международных связей преподаватели 
РКИ получали благодарственные письма Министерства внешних связей 
РС(Я) и международного отдела ЯГУ. 

Традиции преподавания русского языка как иностранного подхвати-
ли молодые преподаватели кафедры. 

Начиная с 1999 г. стала работать с иностранными студентами препо-
даватель кафедры Шкатуляк (Осина) А.В., а с 2010 г. – Старостина А.С., 
которые до сих пор преподают русский язык иностранным студентам по 
линии СПО и ВО. Молодые преподаватели кафедры проходили курсы 
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повышения квалификации в Государственном институте русского языка 
им. А.С. Пушкина, в Российском университете дружбы народов, на кур-
сах и семинарах ЯГУ и СВФУ. 

Сейчас в университете обучаются русскому языку студенты Конго, 
Сомали, Папуа-Гвинеи, Колумбии, Южной Кореи, Египта, Афганистана, 
Китая, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и др.

Опытные преподаватели кафедры помогают иностранным студентам 
адаптироваться к новой обстановке, ориентироваться в городе, знако-
мят с различными сторонами нашей жизни. Преподаватели посещают 
общежитие, дают практические советы по решению организационных 
и бытовых вопросов.

Преподаватели кафедры русского языка, работающие с иностранны-
ми студентами, используют в работе традиционные и нетрадиционные 
формы обучения. 

Занятия проводятся с применением современных информационных 
технологий: презентации, самостоятельная подготовка и показ видео-
фильмов по темам на местном материале, использование электронных 
словарей и справочников, аудиозаписи образцовой русской речи и под. 

Место проведения занятий не ограничивается учебной аудиторией. 
После проведения, например, ситуативных занятии (в магазине, в ап-
теке, в поликлинике, в кино и др.) проводятся практические занятия на 
месте. 

Проводятся мероприятия, посвященные культуре, национальным 
праздникам и традициям России. Традиционно проводятся празднова-
ние Нового года, 9 Мая, Дня русского языка, Дня славянской письмен-
ности и культуры и др. 

Учебная программа по русскому языку для иностранных студентов 
сочетается с культурной, чтобы студенты могли не только учиться, но 
и познакомиться с богатой культурой и традициями нашего северного 
края. Проводятся посещение музеев, выставок, экскурсии по городу, 
кафе, ПКиО.

Сотрудники кафедры проводят большую просветительскую работу, 
направленную на популяризацию знаний о русском языке и культу-
ре речи. Проводятся конкурсы с вручением призов «Я люблю русский 
язык», «За что я люблю русский язык» и подобные.
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Члены кафедры преподавали русский язык и за пределами нашей 
страны. С 2011 г. в течение 3 лет работала преподавателем русского язы-
ка в Цицикарском университете (КНР) и в университете г. Линьи (КНР) 
доцент кафедры русского языка, кандидат филологических наук И.Н. Гер-
могенова. В 2015, 2017 гг. работала в Чаньчуньском технологическом 
университете (КНР) старший преподаватель нашей кафедры А.С. Старо-
стина. В университет были направлены благодарственные письма и по-
ложительные характеристики этих преподавателей. 

Преподаватели кафедры поддерживают связь со своими выпуск-
никами даже спустя много лет, получая поздравления с праздниками  
и много добрых слов в свой адрес.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье представлен обзор различных подходов к опре-
делению понятия «цифровая грамотность». С целью развития цифровой 
грамотности китайских студентов кафедры РКИ СВФУ разработаны 
программы и содержания курсов «Введение в сквозные цифровые техно-
логии» и «Информационные технологии в филологии». Основным концеп-
туальным положением является то, что необходимо обучать програм-
мированию как базовому цифровому навыку студентов гуманитарного 
направления. Формировать системы профессиональных навыков в обла-
сти сбора, передачи, накопления, кодирования и обработки информации 
на основе современных технологий с использованием компьютера, а так-
же этического поведения в цифровом пространстве.
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DEVELOPING CHINESE STUDENTS’ DIGITAL LITERACY

Abstract. The article provides an overview of various approaches to defining 
the concept of «digital literacy». In order to develop digital literacy of chinese 
students at the NEFU Department of Russian Foreign Languages, programs 
and contents of the courses «Introduction to End-to-End Digital Technologies» 
and «Information technologies in philology» have been developed. The main 
conceptual position is that it is necessary to teach programming as a basic 
digital skill to students in the humanities. To form systems of professional skills 
in the field of collecting, transmitting, accumulating, encoding and processing 
information based on modern technologies using a computer, as well as ethical 
behavior in the digital space.

Keywords: digitalization, digital literacy, end-to-end digital technologies, 
information technology, chinese students.

Современное общество все больше пронизывается на всех ступенях 
цифровыми технологиями, без которых уже невозможно представить 
себе человечество. В научной теории отсутствует точное понятие «циф-
ровизация». Под ней понимается процесс трансформации любой ин-
формации в цифровой формат, инструмент совершенствования бизнес-
процессов, повышения эффективности управления, инфраструктуры, 
решения культурных задач [1]. Цифровизация – это «процесс внедре-
ния цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения  
и визуализации данных в различные сферы человеческой деятельно-
сти» [2, с. 17].

За счет развития IT-технологий появляется возможность обрабаты-
вать цифровые данных, проводить их анализ и использовать в собствен-
ных интересах. На сегодня именно цифровые данные выступают одной 
из основ цифровой экономики. В современных условиях от России тре-
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буется обеспечить подготовку специалистов с необходимым уровнем 
квалификации, способных максимально эффективной применять на 
практике потенциал цифровых технологий. 

Внедрение цифровых технологий в жизнь общества и систему обра-
зования приводит к росту цифровой грамотности, одного из важнейших 
атрибутов человека на рубеже первой четверти XXI века. 

Одним из первых термин «цифровая грамотность» употребил амери-
канский журналист П.Гилстер в своей работе «Цифровая грамотность», 
появившейся в 1997 г. По мере стремительного развития IT-технологий 
в мире данный термин стал обретать все большую актуальность. Автор 
понимал данный термин как способность критически усваивать и ис-
пользовать информацию, получаемую с помощью компьютера в раз-
личной форме из широкого диапазона источников [3].

В соответствии с взглядами П. Гилстера цифровая грамотность объ-
единяет в себе несколько направлений: информационная грамотность, 
коммуникативность, креативность, медийная грамотность. В 2007 г. со-
вместную научную статью «Цифровая грамотность в обучении» пред-
ставили А. Мартин и Д. Мадиган. В ней они развили понятие «цифровая 
грамотность» [5]. Под ней авторы рассматривают способность индивида 
к осознанному применению цифрового инструментария для идентифи-
кации цифровых ресурсов, их анализа, управления, синтеза в рамках ос-
воения новых знаний и взаимодействия с другими лицами. 

В России наиболее глубокие теоретические исследования в области 
цифровой грамотности провела Г.У. Солдатова. Например, под цифро-
вой компетентностью она рассматривает способность человека по-
средством освоения компетенций уверенно и с необходимым уровнем 
эффективности отбирать и использовать информационно-коммуника-
ционные технологии, а также его готовность к осуществлению подоб-
ной деятельности [5]. Одним из основных аспектов при этом признается 
ориентация индивида на эффективность осуществляемой деятельности 
и наличие ответственности за нее.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» дает свое 
определение для цифровой грамотности. Она представляет собой сово-
купность, знаний, навыков, установок, необходимых для существования  
в условиях цифрового общества, возникающих и развиваемых челове-
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ком на основе осознанного выбора, как единственного способа обе-
спечить улучшения качества жизни – базовой цели, стоящей перед циф-
ровизацией [4]. В основе программы лежит создание в стране полно-
ценной экосистемы цифровой экономики. В свою очередь она может 
быть создана только в условиях, когда население обладает необходи-
мыми навыками и компетенциями, не только для ее формирования, но  
и дальнейшего использования. Цифровая грамотность населения стро-
ится из грамотности в цифровой среде каждого индивида в отдельности.

В ведущих странах мира государства тратят значительные средства 
на увеличение цифровой грамотности, рассматривая ее в качестве од-
ной из качественных характеристик индивида, не имеющей зависимо-
сти от его профессиональной деятельности, так как во многом совре-
менных условиях цифровая грамотность оказывает влияние на степень 
успешности труда. Уровень цифровых компетенций в странах Запада 
выступает одним из критериев оценки соискателей работы. При этом 
обучение такой грамотности должно отличаться динамичностью и не-
прерывностью процесса, его адаптацией под изменяющиеся требова-
ния времени. 

Высшие учебные заведения должны сегодня обеспечить интеграцию 
цифровых компетенций в существующие образовательные программы. 
В рамках реализации данной цели Е.И. Михайлова, ректор Северо-Вос-
точного федерального университета им. М.К. Аммосова поставила зада-
чу по созданию и последующему внедрению в учебный процесс основ 
цифровых технологий. 

Новая дисциплина «Введение в сквозные цифровые технологии» 
впервые для студентов вуза была включена в программу обучения 2019-
2020 гг. Цели ее включение в учебный процесс:

− Познакомить учащихся со сквозными цифровыми технологиями  
и возможностями их практического применения. 

− Обеспечить условия для логического и алгоритмического мышле-
ния студентов, как основы для критического мышления. 

− В основу учебной программы положены следующие принципы:
− Содержание дисциплины должно соответствовать нормативным 

требованиям государственного образовательного стандарта 3++.
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− Программа должна быть ориентирована на обретение слушателя-
ми теоретических и практических знаний в сфере применения цифро-
вых технологий в соответствии с их направлениями обучения для фор-
мирования универсальных компетенций.

− Требуется учет первоначальных навыков студентов первого курса, 
не имеющих знаний в сфере предметной информатики, программиро-
вания и основ использования алгоритмических процессов.

− Фундаментом обучения выступает умение программирования, как 
основы развития навыков планирования, оптимизации деятельности 
учащихся.

Поскольку была поставлена задача разработать обязательную дис-
циплину для всех первокурсников независимо от направления подго-
товки, к планируемым результатам освоения программы была отнесена 
к категории системное и критическое мышление универсальная компе-
тенция УК-1 (по ФГОС 3++): способность осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. К категории информационно-коммуни-
кационные технологии для профессиональной деятельности общепро-
фессиональная компетенция ОПК-Х способен понимать принципы ра-
боты современных информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности.

Нацпрограмма «Цифровая экономика РФ» в подразделе «Цифровые 
технологии» к категории сквозных технологий относит такие решения 
как Big Data, робототехника и сенсорика, искусственный интернет, блок-
чейн, VR-технологии, промышленный интернет и так далее. Соответ-
ственно в процессе разработки учебной дисциплины было определено 
девять укрупненных тем, каждая из которых освещает определенное 
направление цифровых технологий: Цифровые технологии в эпоху ин-
дустрии 4.0 Четвертая промышленная революция. Основные тренды. 
Конкуренция и развитие в эпоху сингулярности. Цифровая трансформа-
ция. Обзор сквозных цифровых технологий Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ); Визуальное программирование в среде Scratch; 
Компоненты робототехники и сенсорика; Большие данные; Нейротех-
нологии; Интернет вещей; Искусственный интеллект; Технологии блок-
чейн; Технологии виртуальной и дополненной реальностей.
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Для студентов по направлению филология предусмотрена отдельная 
дисциплина «Информационные технологии в филологии». Она при-
звана обеспечить обретение учащимися навыков в области сбора и на-
копления информации, проведения ее структурирования, кодировки  
и последующей передачи посредством передовых компьютерных тех-
нологий. 

Планируемые результаты освоения программы отнесена общепро-
фессиональная компетенция ОПК-6: способность решать стандартные 
задачи по организационному и документационному обеспечению про-
фессиональной деятельности с применением современных технических 
средств, информационно-коммуникационных технологий с учетом тре-
бований информационной безопасности.

Филология – наука о культуре народов, выраженной в их националь-
ном языке и литературе. Изучение художественных текстов предусма-
тривает применение разнообразных исследовательских методик, от-
носимых к лингвистике, философии, культурологии, истории и другим 
наукам. В последнее время при проведении филологического анализа 
активно используются специализированные цифровые сервисы, обе-
спечивающие установление автора материала, позволяющие создавать 
художественные тексты, анализировать содержание, проводить кон-
тент-анализ, выстраивания соцсетей основных персонажей произведе-
ний и так далее. 

На современном этапе развития филологии уже нельзя обойтись без 
использования IT-решений, опирающихся на технологии Big Data. Такие 
сервисы обеспечивают моментальное получение информации, пред-
ставляющей ценность в процессе исследования материала. С их помо-
щью появляется возможность извлекать отдельные элементы, прово-
дить настройки отбора данных и другие операции.

В филологии использование цифровых сервисов позволяет:
1) определять авторство и степень заимствования в тексте;
2) создавать новые художественные тексты с заданными параметра-

ми;
3) проводить углубленный контент-анализ материалов;
4) проводить анализ содержания предлагаемого к изучению текста;
5) строить соцсети основных персонажей;
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6) создание контента на основе Digital AXT.
В лингвистике применение цифровых сервисов позволяет решать 

следующие задачи: изучение русского языка; корпусная лингвистика; 
семантический разбор; грамматический анализ текстов; автоматиче-
ский перевод текстов, включая аудио.

Совершенствование цифровой грамотности среди китайских студен-
тов, проходящих обучение по программе «Прикладная филология (рус-
ский язык как иностранный)», реализуемой совместно с Хэйлунцзян-
ским Восточным университетом, требует поэтапность осуществляемой 
деятельности. Необходимо обеспечить освоение всех учебных модулей 
по дисциплине «Введение в сквозные цифровые технологии» и « Ин-
формационные технологии в филологии». При этом недостаточно про-
сто обеспечить освоение навыков работы слушателей с данными техно-
логиями, требуется воспитание в них соответствующего типа мышления 
и особых поведенческих навыков, необходимых для существования  
в цифровой среде. 
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Аннотация. В статье показано использование языковых средств по-
вести Ю. Трифонова «Дом на набережной», причем особое внимание уде-
ляется использованию образных средств. С помощью образных средств 
Ю. Трифонов ярко изображает главного героя и лучше выражает свои 
мысли.
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LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE PORTRAIT 
IN THE STORY «THE HOUSE ON THE EMBANKMENT» BY Y. TRIFONOV

Abstract. The article shows the use of linguistic means in the story «House 
on the Embankment» by Y. Trifonov, and special attention is paid to the use of 
figurative means. With the help of figurative means Y. Trifonov vividly portrays 
the main character and better expresses his thoughts.

Keywords: «The House on the Embankment», description of appearance, 
metaphors, a whole complex of epithets, psychological description.

Характеристика человека складывается на основании конкретных 
черт – потеряно само имя человека, нет упоминаний о его личности, но 
есть внешние черты, которые выделяют его среди окружающих. 

Портрет героя в произведении «Дом на набережной» строится на 
основании внешних показателей героев произведения. Ю. Трифонов  
в повести описывает внешность главного героя Глебова. Он отмечает, 
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что «почти четверть века назад, когда Вадим Александрович Глебов 
еще не был лысоватым, полным, с грудями, как у женщины, с толсты-
ми ляжками, с большим животом и опавшими плечами», но «когда 
он был скор на ногу, костляв, с длинными волосами, в круглых очках, 
обликом напоминал разночинца-семидесятника» [2]. Сравнивая описа-
ния внешности Глебова в юности и в настоящем, мы можем сделать вы-
вод, что социальный статус Глебова коренным образом изменился: ус-
ловия его жизни значительно улучшились. Но в силу своего отрицатель-
ного детского опыта он, когда разбогател, тратил много денег на еду.  
А его основные мысли изменились. Это демонстрирует мировоззрение, 
которое у него сформировалось с детства. Конечно, это в определенной 
мере демонстрирует его нынешний социальный статус. Описание пор-
трета позволяет читателям через внешность понять внутренний мир Гле-
бова, дает более ясное представление о герое. 

Кроме внешних черт, портрет героя подается в повести через описа-
ние репрессий, которые были применены против семьи: репрессии по-
казаны при сравнении настроений героев с повествованием о событиях 
«повалили густым, тяжелым дождем, одних прибили к земле, других 
вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом по-
токе» [2]. 

Передача событий при помощи метафоры и целого комплекса эпи-
тетов способствует раскрытию трагедии сталинского террора и влияния 
его на духовный портрет участников событий. 

Портрет самого рассказчика показан не так явно, скорее, основное 
внимание уделено раскрытию личностных особенностей сестры и ба-
бушки. Но можно сказать совершенно точно, что у всех героев просма-
тривается комплекс несуществования, который выражается в сомнении 
героя в том, является ли он частью реальности или ему все это кажется. 

Но портрет касается не только героев, но и самого дома на набереж-
ной. В повести главными знаками Москвы являются дом и квартира. 
«Тема Дома волновала писателя Юрия Трифонова, как никакая другая. 
Дом – это место во времени, это место и время, слитые воедино. 
Ограниченное пространство Дома отмерено сроком отпущенной 
тебе Богом судьбы» [1]. Именно портрет дома становится отражением 
мыслей героя, его характеристики. Связано это с тем, что он становится 
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действующим героем произведения, отражением всего, о чем вспоми-
нает главный герой. 

В детские годы Глебов жил в Дерюгинском переулке, но рядом с до-
мом на набережной жили Шулепников, Соня Ганчук и другие мальчики. 
У них есть пространственная оппозиция, которая определила поступь 
всей жизни Глебова: в детские годы он дружил с ними, а в студенческую 
пору он начал ухаживать за Соней Ганчук, и если поначалу «он тихо пу-
гался. Неужели, думал, бедная Сонька на что-то рассчитывает? Ведь 
ни о каких ласках, кроме профессорских, в рамках учебной программы, 
он не грезил» [2], то в дальнейшем он рассмотрит возможность решить 
свой «квартирный вопрос» за счет дочери профессора Ганчука. Глебов 
«понял, что может полюбить Соню» [2]. Психологический портрет до 
и после показывает отрицательные черты характера героя. Он обращал-
ся к Соне, чтобы решить свой «квартирный вопрос», и обманул ее. Без 
сомнения, это отражает и то, что социальный статус Глебова был невы-
сок и ему нужно было использовать это средство для повышения своего 
социального положения.

Кроме того, при описании портрета Ю. Трифонов использует множе-
ство других образных средств. Образные средства в литературных про-
изведениях является важным средством, которые используются писате-
лями для изображения портрета персонажей, содействия развитию сю-
жета и обогащения темы произведений. Они могут быть использованы 
для отражения идейного содержания произведений, избегая при этом 
принуждения читателей к принятию существующих выводов, оставляя 
им пространство для самостоятельного мышления; одновременно мож-
но помочь им понять идею произведения и сделать собственные выво-
ды, основанные на собственном жизненном опыте. В повести использо-
вание образных средств делает содержание более ярким и доступным 
для понимания, лучше раскрывает образ героев. 
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УДК 665.944.336.3

Исса Сиссе Умару 
(Республика Нигер)

МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Привет всем, меня зовут Исса Сиссе Умару. Я родом из Республики 
Нигер. Несколько лет назад я приехал в Россию изучать русский язык  
и получить образование. Но я попал в Республику Саха (Якутия). Это са-
мый север России. Мои основные трудности, с которыми я столкнулся, 
– это новая городская среда, которая полностью отличается от моей, ко-
торая является страной в регионе Сахель, где очень жарко. Было нелегко 
справляться с холодом и одновременно учиться. 

Я изучал русский язык на ФДОПе у нашего замечательного препо-
давателя Соловьевой Марии Сергеевны. В нашей группе все были ино-
странцы. Египтяне были самыми многочисленными, затем следовали 
афганцы, саудовцы, мозамбикцы и т.д. Обучение было очень увлека-
тельным благодаря качеству текстов, сопровождаемых аудиозаписями, 
которые помогают нам в произношении [1]. Также были организованы 
увлекательные экскурсии в музеи и кинотеатры для языковой практики. 
В нашем университетском кампусе также поощряется проживание в од-
ной комнате со студентами, владеющими русским языком. Волонтеры 
также предоставляли волонтерские услуги, чтобы помочь нам в разгово-
ре. Поскольку русский язык был восхитителен, мы стремились выучить 
его со страстью. Короче говоря, мы использовали несколько методов 
для укрепления наших знаний, включая прослушивание русских песен 
и фильмов, а также общение с нашими друзьями русской националь-
ности. Затем я поступил на учебу в Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова в г. Якутске. После окончания уни-
верситета я поступил в магистратуру Медицинского института, чтобы 
получить степень магистра общественного здравоохранения. 

Когда я поступил в магистратуру Медицинского института, заведую-
щий кафедрой, профессор Надежда Валерьевна, поддерживала меня на 
протяжении всего моего обучения. Мне также помогали однокурсники. 
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Я очень благодарен моему научному руководителю Петровой Мила-
не Николаевне, которая очень поддерживала меня не только как медик 
[2]. Благодаря ей я принимал участие в конкурсах по русскому языку, 
посвященных А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову и др. Занимал призовые 
места. Я стал лучше понимать и говорить по-русски. Милана Николаевна 
готовила меня к участию на студенческих конференциях, а также писал 
статьи в сборники конференций [3]. Я счастлив, что защитил мою маги-
стерскую диссертацию на «отлично». Я благодарен всем, кто помогал 
мне во время учебы.

Сейчас я живу в Африке, возглавляю группу волонтеров здоровья. 
Я полюбил русский язык и продолжаю совершенствовать свой русский 
язык на моей родине несмотря на то, что здесь очень мало русскоязыч-
ных людей.
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Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Педаго-
гика. Психология. Философия. – 2021. – № 4 (24). – С. 33-41.

3. Петрова М.Н., Умару И.С. Актуальные проблемы профессиональной 
подготовки иностранных магистрантов в СВФУ // Вестник Северо-Восточно-
го федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Педагогика. Пси-
хология. Философия. – 2020. – № 1 (17). – С. 20-25. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В СФЕРЕ БЮДЖЕТА И ФИНАНСОВ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Данная статья представляет собой обзор основных 
экономических терминов, используемых в контексте бюджетирования 
и финансовой сферы. Основное внимание уделяется терминам, необхо-
димым для понимания и эффективного участия в процессах управления 
бюджетом. Материал разработан специально для иностранных сту-
дентов, обеспечивая им ключевые знания для успешной адаптации и уче-
бы в контексте экономической деятельности. 
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ECONOMIC TERMS IN THE FIELD OF BUDGET AND FINANCE 
FOR TEACHING FOREIGN STUDENTS

Abstract. This article is an overview of the main economic terms used in 
the context of budgeting and finance. The focus is on the terms necessary to 
understand and effectively participate in budget management processes. The 
material is designed specifically for international students, providing them with 
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key knowledge for successful adaptation and study in the context of economic 
endeavor.

Keywords: foreign students, context, concept, training, project activity, 
economic terms, material, language.

В условиях глобализации и разнообразия культур в сфере образова-
ния, особенно актуальным становится вопрос эффективного обучения 
иностранных студентов в области бюджета и финансов. Международ-
ные студенты, выбравшие обучение в другой стране, сталкиваются с не-
обходимостью овладения не только спецификой языка, но и особыми 
терминами, применяемыми в сфере управления бюджетом. Цель дан-
ной статьи заключается в предоставлении подробного обзора ключевых 
экономических терминов, используемых в контексте бюджетирования 
и финансов, с акцентом на их понимание и успешное внедрение в учеб-
ный процесс для иностранных студентов. Вмешательство в процессы 
управления бюджетом требует не только знания языка, но и уверенно-
сти в толковании терминов и правильном применении их в реальных 
ситуациях.

Статья фокусируется на разъяснении ключевых терминов, облегчая 
иностранным студентам не только освоение технического словаря, но 
и его активное использование в процессе обучения. Путем предостав-
ления ясных и простых объяснений мы стремимся создать ресурс, спо-
собствующий успешной адаптации иностранных студентов к экономи-
ческой терминологии в сфере бюджета и финансов.

Бюджет – это как план, в котором указано, сколько денег нужно и от-
куда они будут взяты, чтобы поддерживать различные задачи и функции 
правительства и местного управления, чтобы обеспечить нужды страны 
или региона.

Бюджетное планирование – это процесс определения приоритетов  
и целей, которые должны быть достигнуты с использованием средств из 
бюджета. Включает в себя разработку стратегий и планов для достиже-
ния финансовых целей.

Бюджетные ассигнования – это максимальные суммы денежных 
средств, выделенные на определенные цели или программы в течение 
финансового года, чтобы обеспечить выполнение соответствующих за-
дач и достижение целей, установленных в бюджете.
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Бюджетный кредит –это денежные средства, предоставляемые из 
одного бюджета в системе бюджетов Российской Федерации другому 
бюджету, юридическому лицу (за исключением государственных или 
муниципальных учреждений), иностранному государству или иностран-
ному юридическому лицу на условиях возвратности и возмездности. То 
есть, это временное предоставление денежных средств с условием их 
возвращения и возможно с уплатой процентов.

Бюджетный процесс – включает в себя этапы составления, утвержде-
ния и исполнения бюджета. Это важный этап в управлении финансами 
и ресурсами.

Денежные обязательства – это финансовые обязательства, которые 
получатель бюджетных средств должен выполнить в соответствии с со-
глашением или законодательством.

Дефицит бюджета – это означает, что государство или организация 
тратит больше денег, чем поступает.

Дотации – денежные средства, которые один бюджет передает дру-
гому без обязательства возвращения и без указаний, как их использо-
вать. Это своего рода безвозмездная помощь от одного бюджета дру-
гому.

Доходы – денежные средства, которые поступают в бюджет, за ис-
ключением тех средств, которые, согласно Бюджетному кодексу РФ, 
предназначены для покрытия недостатка в бюджете (дефицита).

Казначейский счет – это счет, который открывается в Федеральном 
казначействе для отдельного участника системы казначейских плате-
жей. На этом счете фиксируются и отражаются все операции участника  
с денежными средствами в рамках системы казначейских платежей.

Консолидированный бюджет – это как общий сборник всех бюджетов 
в системе управления Российской Федерации на определенной терри-
тории (за исключением фондов, которые не являются частью бюджета 
страны). Здесь мы собираем все деньги и траты, связанные с управлени-
ем этой территорией, не учитывая перемещение денег между разными 
бюджетами.

Межбюджетные трансферты – это средства, которые от одного бюд-
жета в рамках бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету в этой же системе для поддержки или выполнения определен-
ных задач или программ.
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Налоги – это обязательные платежи граждан и компаний в бюджет 
для финансирования государственных нужд. Налоги могут включать  
в себя налог на доходы, налог на прибыль, НДС, акцизы и другие виды 
налогов.

Налоговые льготы – преимущество, снижающее налоги для опреде-
ленных налогоплательщиков в целях социальной или экономической 
поддержки.

Налоговые расходы публично-правового образованиям – это потери 
доходов бюджетов из-за налоговых льгот и освобождений, которые пре-
доставляются в рамках государственной поддержки. Эти льготы приме-
няются к налогам, сборам, таможенным платежам и страховым взносам 
на обязательное социальное страхование. 

Операционный бюджет –это планы, в которых подробно описывают-
ся ожидаемые результаты бизнес-процессов и видов продукции в фи-
нансовых или натуральных показателях.

Профицит бюджета – государство или организация получают больше 
денег, чем они тратят.

Расходы – это суммы, которые используются на различные нужды  
и обязательства, за исключением тех, которые предназначены для по-
крытия недостатка средств в бюджете (дефицита).

Сбалансированный бюджет – это ситуация, при которой доходы рав-
ны расходам, без дефицита или избытка.

Субсидии – это финансовая помощь, предоставляемая правитель-
ством или другими организациями для поддержки определенных от-
раслей или групп населения. Например, сельское хозяйство может по-
лучать субсидии для поддержания производства.

Фискальная политика – это набор мер и действий, направленных на 
регулирование экономики через изменения в бюджете и налогообло-
жении. Она может быть использована для стимулирования или сдержи-
вания экономического роста.

Созданный материал тщательно адаптирован для обеспечения ино-
странных студентов не только необходимыми знаниями, но и легкостью 
в усвоении сложных экономических концепций. Основное внимание 
уделяется терминам, критически важным для эффективного участия  
в управлении бюджетом, являющимся неотъемлемой частью экономи-
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ческой деятельности. Статья ориентирована на успешную адаптацию 
иностранных студентов в контексте бюджетирования и финансов, пре-
доставляя им ключевые знания для учебы в новой обстановке.

Таким образом, данная статья становится надежным ресурсом для 
иностранных студентов, стремящихся освоить основные понятия в об-
ласти бюджета и финансов, способствуя успешному учебному процессу 
и будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт преподавания эконо-
мических дисциплин в смешанных группах и группах обучения китайских 
студентов филологического направления подготовки. Актуализируется 
специфика проведения занятий по экономическим дисциплинам китай-
скими студентами. Излагается опыт преподавания методом «малых 
групп».

Ключевые слова: преподавание, экономические дисциплины, экономи-
ка, китайские студенты, методы. 
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FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING ECONOMIC DISCIPLINES 
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in mixed groups and training groups for Chinese students of philological training. 
The specifics of conducting classes in economic disciplines by Chinese students 
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is described.
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В последние годы наблюдается значительное увеличение иностран-
ных студентов в целом по стране и в Северо-Восточном федеральном 
университете. Отмечается, что этот тренд, характерный для многих рос-
сийских вузов, объясняется как экономическими, так и культурными 
факторами [2, с. 58]. 

Формирование экономического и финансового мышления – это ком-
петенции, которые являются основой подготовки людей самого широ-
кого круга профессий, в том числе специалистов филологических на-
правлений. 

Иностранные студенты из Китайской Народной Республики, обуча-
ющиеся на филологическом факультете сталкиваются с некоторыми 
трудностями в процессе обучения, прежде всего, языковыми. Также им 
непросто привыкать к новой среде проживания, несмотря на усилия ку-
раторов, преподавателей кафедр. 

Хотелось бы отметить положительный опыт центральных вузов, где 
иностранные студенты помимо обучения на подготовительных отделе-
ниях, специальных дополнительных курсах по изучению русского языка, 
заселяются в общежития и проживают вместе с российскими студента-
ми. Такое соседство вовлекает студентов в общение-говорение на рус-
ском языке в быту, посещение магазинов, музеев, культурных центров, 
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библиотек, различных мероприятий, совместную подготовку к заняти-
ям. Возникает взаимный сравнительный интерес к реалиям студенче-
ской жизни (как устроено дома, и здесь, в месте обучения), нивелирова-
ния разницы в организации образовательной системы [1, с. 144]. 

Более тесное взаимодействие с российскими студентами в группе  
и в общежитии нивелирует изолированность, смягчает чувство одиноче-
ства, снимает напряжение в социальной адаптации. 

Экономические дисциплины, реализуемые образовательными про-
граммами филологических направлений подготовки – Экономика и Ре-
гиональная экономика северо-востока Российской Федерации, изучают-
ся на I и II курсах. Русский язык, находящийся в начале освоения китай-
скими студентами, и сразу на начальных курсах – изучение базовой и ва-
риативной дисциплин с изобилием специальных терминов – непростая 
задача и для российских студентов. Именно здесь требуется всемерная 
помощь и поддержка в освоении материала по функционированию эко-
номики и знакомство с особенностями регионального развития эконо-
мики субъектов Дальневосточного федерального округа [4, с. 179]. Мас-
са информации теоретического и практического анализа обрушивается 
в процессе обучения на китайских студентов. 

Необходимо отметить, что язык научной экономической термино-
логии для иностранных студентов является не только суммарным объ-
емом языковых средств, обеспечивающих успешность усвоения знаний 
в специальной сфере, но и средством обеспечения коммуникативного 
взаимодействия (включая взаимопонимание) субъектов, занятых в дан-
ной сфере, а также возможность интегративной связи с другими специ-
альностями, междисциплинарными сферами коммуникации, требую-
щими определенную частотность использования экономической терми-
нологии как языкового средства в разделах лексики, структурах текстов, 
их нормированию и пр. [5, с. 192].

Практика изучения экономических дисциплин студентами, совер-
шенно не понимающими смысл и содержания тем предметов, своди-
лась к простому чтению, правильному выговору терминов, опреде-
лению категорий вслух каждым китайским студентом и хором, всей 
группой. Хоровая форма работы способствует преодолению языкового 
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страха, раскрепощает студентов [3 c. 137]. Объяснения преподавателя  
в виде ключевых слов писалось на доске, затем переводились студен-
тами в мессенджерах. Значительную экономию времени могло дать ис-
пользование технической визуализации учебного материала. 

Работа студентов в малых группах в условиях неязыковой среды 
стала предпочтительной на практических занятиях. Она вовлекает всех 
студентов проявлять активность ввиду диалогового общения во время 
работы с раздаточным материалом с тестовыми заданиями и решени-
ем задач. Неоднократное повторение экономических терминов, харак-
теризующих микро- и макроэкономическую ситуацию, обеспечивает 
взаимодействие студентов друг с другом, желание опередить одногруп-
пников, и, что важно – ответить.

Возникающее здоровое соперничество развивает память, когнитив-
ные умения, создает естественный коммуникативный контекст. Однако 
смысл обратной связи со студентами, не знающим русский язык во вре-
мя изучения экономических дисциплин, на которые выделено учебным 
планом 2 ЗЕТ – формирование соответствующих компетенций. У пре-
подавателя нет цели обучения русскому языку. Однако способы при-
влечения к чтению специальной учебной литературы достигаются через 
мотивацию обучаемых – лучшее знание русского языка. Ведь став спе-
циалистами, на китайском (мировом) рынке труда они будут обладать 
конкурентными преимуществами. 

Таким образом, понимание конечной цели пребывания в стенах рос-
сийского университета, повысит коммуникативную активность китай-
ских обучающихся.
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Аннотация. В статье представлена практика преподавания лите-
ратур народов России студентам-иностранцам в Северо-Восточном 
федеральном университете. Описывается опыт «включенного чтения» 
фольклорных и художественных текстов, особенности адаптации про-
изведений северян для чтения, развитие лингвистических, коммуника-
тивных компетенций в области русского языка при ознакомлении с рус-
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peoples of Russia to foreign students at the M.K. Ammosov North-Eastern Federal 
University. The experience of «involved reading» of folklore and artistic texts, the 
features of adaptation of works of northerners for reading, the development of 
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На филологическом факультете СВФУ имени М.К. Аммосова студен-
там бакалаврам и магистрантам, проходящим обучение по профилю 
РКИ, преподается дисциплина «Литература народов России» и «Наци-
ональные литературы народов Якутии в контексте русской и мировой 
культуры». Это своего рода вызов в преподавании студентам из Китая 
курса национальных литератур, имеются объективные трудности в вос-
приятии и понимании. 

Наш опыт не является уникальным, но весьма показательный в фор-
мировании лингвистической компетенции на дисциплинах литературо-
ведческого блока. 

Страноведческие представления у иностранцев, обучающихся в од-
ном из самых северных федеральных университетов, не ограничива-
ются только культурой русского народа и коренных народов Якутии. 
Дисциплина «Литература народов России», которую изучают студент-
иностранцы на 4 курсе, нацелена на расширение знаний о культуре на-
родов, проживающих в Сибири, на Урале, Северном Кавказе, рамочное 
знакомство с их культурой и произведениями классиков национальных 
литератур. 
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В рамках дисциплины «Литература народов России» студенты-ино-
странцы изучают литературно-региональные общности (Север, Сибирь, 
Урало-Поволжье и Северный Кавказ), информация о которых макси-
мально адаптирована для восприятия. Изучая литературу того или ино-
го региона России фокусируется внимание на истории региона, особен-
ностях культуры, вероисповедания и мифологии. Сложность материала 
определяет системное обращение к фоновым знаниям студентов-ино-
странцев о культуре русского народа. 

В рамках нашего сообщения мы сфокусируем внимание на литера-
туре малочисленных народов Арктики. Практика преподавания свиде-
тельствует, что эффективным методом погружения в культуру по дис-
циплине является чтение вслух сказок и мифов аборигенов Арктики. 
Мы предлагаем не адаптированный фольклорный материал, потому 
что объем материала и сам язык архаичных текстов вполне доступен 
для понимания иностранца. На занятиях практикуется так называемое 
«включенное чтение» абзацев (один читает – группа слушает, совмест-
но с преподавателем работает над акцентологическими ошибками). 
Контроль понимания прочитанного студентом ведется через выявление 
незнакомых слов, объяснение их значения и культурологический ком-
ментарий материала. Основную трудность в понимании вызывают эт-
нокультурные реалии, которые являются ядерными и в бахтинском вы-
ражении – «вратами в смысл» национального текста.

Представления о культуре народа закрепляются через обращение 
к авторским текстам северян. При изучении литератур народов Севера 
студентам-иностранцам нами выбраны, адаптированы художественные 
произведения писателя-чукчи, , эвенка, юкагира, эвена и нивха. Это рас-
сказы, литературные сказки, повести имеют потенциал личностно заин-
тересовать читателя-иностранца, дают представление о «нерусскости» 
национальных писателей, пишущих на русском языке и знакомятся с по-
нятием художественного билингвизма. 

Студентам предлагается прочитать отрывки или адаптированные 
тексты повестей эвена Н.Тарабукина «Мое детство», юкагира Тэки Оду-
лока «Жизнь Имтеургина-старшего», чукчи Юрия Рытхэу «Когда киты 
уходят», рассказов ханта Еремея Айпина «Медвежье горе», авторские 
сказки нивха В.Санги. роман эвенка Гамалилла Гантимурова «Ганя Хму-
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ров». Выборка материала классиков литератур определена еще тем, что 
несмотря на русскоязычность текстов, они не утратили «национальную 
душу». Более того, это отличный материал для формирования универ-
сальной компетенции у студентов-иностранцев. 

При адаптации текстов мы в первую очередь руководствовались со-
хранением ядра национальной картины мира, насыщенность этнореа-
лиями (У.Б. Далгат) авторского текста. Образовательно-воспитательная 
цель не является при этом конечной. Первоцель ввода дисциплины «Ли-
тература народов России» в образовательную программу, наверное, 
прежде всего гуманистическая, определена важностью формировать  
у студентов-иностранцев способность воспринимать и принимать дру-
гие культуры, само представление о культурном разнообразии единой 
России, ее поликультурности, многонациональности [ 1, c. 34-35]. 

Студентам-иностранцам прежде чем ознакомиться с «современной 
легендой» классика чукотской литературы Юрия Рытхэу «Когда киты ухо-
дят» предлагается прочитать биографию-справку о писателе и ответить 
на вопросы «Когда и где родился Юрий Рытхэу? На каком языке он на-
чал писать свои первые произведения, кто по национальности писатель 
Рытхэу, какую литературу он представляет и др.). Рассказ о творческом 
наследии Рытхэу предлагается сопроводить культурно-историческими 
и лексико-грамматическими комментариями преподавателя: (Уэлен, 
Чукотка, семилетка, Институт народов Севера, Ленинград, гидробаза, 
Анадырь, советский, П. Скорик, трилогия, Арктика, гарпун, чукчи, Север 
и др.). Для чтения и анализа предлагается повесть, в основе которой ми-
фологический сюжет о происхождении чукчей от китов. Сюжет для мо-
лодежной аудитории вполне привлекателен и коннториует как с темой 
любви, так и проблемой экологии мира, устойчивого развития обще-
ства и сохранения человечества как такового: красавица Нау – земная 
девушка, встретила Рэу – кита, который вышел на землю, превратился 
в человека. Влюбленные поженились, стали первопредками чукчей, по-
ложив начало жизни на Земле как таковой. Но принцип их Великой люб-
ви, принцип единства человека и природы нарушается злыми, алчными  
и завистливыми людьми – кита убивают, наступает апокалиптическая 
гибель родового мира…
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В рамках занятий знакомство с повестью совмещается с просмотром 
фильма «Куда уходят киты?», сценаристом которого выступил в свое 
время сам Юрий Рытхэу. Следует констатировать, что это вызывает мо-
тивированную включенность в просмотр фильма, темболее до просмо-
тра фильма им предлагается прочитать адаптированный текст содержа-
ния фильма, идущего с субтитрами на русском языке. 

1 часть. Встреча.
Было это давным-давно. Жила была на берегу моря красавица при-

роды – девушка. Звали её Нау. Стоял солнечный и тёплый день. Шёл 
дождь. Природа была очень красивая. Девушка проснулась и стала 
радоваться дождю и морю. Из моря вышел молодой человек и девуш-
ка подошла к нему. Они долго смотрели друг на друга державшись за 
руки. Молодого человека звали Рэу, он был кит, который превратился 
в человека, когда увидел Нау. Сила любви кита Рэу к Нау, превратила 
его в человека. Девушка Нау и Рэу стали жить вместе. Им было хоро-
шо вдвоём, но не долго они были вместе. 

Однажды Рэу превратился в кита и уплыл море. Девушка природы 
осталась одна. Хорошо, когда потомки Рэу и Нау заселили побережье 
моря. Люди стали жить на этом берегу у моря. Появился новый чело-
веческий род.

2 часть Заселение.
Люди этого племени Нау жили все вместе на берегу моря, жени-

лись и воспитывали детей. Так и шла жизнь этого рода. Мужчины 
рода добывали еду, охотились за моржами. Женщины готовили еду, 
шили одежду. Киты в море помогали людям жить на берегу моря, спа-
сали людей из беды. Нау соблюдала все традиции своего народа. Она 
считала, что киты помогают людям жить. Она говорила, что тепло 
– это жизнь. Нау продолжала любить своего Рэу и была счастлива. 
Она думала, что надо любить всё живое. Все живёт вокруг, пока есть 
Великая любовь. Мир прекрасен, но мы все не вечны и умрём когда-ни-
будь. Все люди рода Нау, считали её мудрой и умной женщиной. Мно-
гие завидовали Нау. Плохие люди желали зла Нау.

Родовое сообщество, в котором жила Нау, находилось на берегу 
моря. Любовь давала силу Нау. Она рассказывала людям о великой 
любви. Любовь, говорила Нау, – это когда вырастают крылья и ты 
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поднимаешься высоко в небо над землей и летишь, летишь далеко. 
Злые люди рода хотели, чтоб Нау умерла и хотели узнать бессмер-
тна ли она? Однажды подул сильный ветер, который сносил всё на 
своём пути. Пришла беда, от которой у Нау поседели волосы. Они се-
деют от плохих человеческих поступков. Злые люди стали нарушать 
родовые обычаи. Они стали убивать детенышей большого моржа, 
бросать родных в беде, и желали другим людям смерти. Нау стала 
звать на помощь китов. Они помогали людям. Только злые люди ре-
шили убить кита и изменить все обычаи и традиции своего племени. 
Злые люди от своих поступков теряют человеческий облик. Они ста-
ли убивать своих родных братьев. Люди, остановитесь! – говорила 
Нау. Злые люди решили убить кита.. Нау думала, что этот кит был 
её Рэу. Мир изменился и Нау поняла, что она больше не сможет так 
жить. Она дождалась когда все ушли, а кит один мёртвый остал-
ся лежать на берегу моря. Нау подошла к киту, и помогла ему уйти  
в море, а сама закрыла глаза, и легла навсегда на берегу моря. Когда 
пришли злые люди и увидели, что больше нет кита, а на берегу моря 
лежит Нау. Злые люди обрадовались, что Нау умерла. Они столкнули 
её в море, и Нау уплыла к своему любимому Рэу. Море опустело навсег-
да на том самом берегу, где когда-то начиналась счастливая жизнь 
двух молодых людей Нау и Рэу.

Если адаптация текста повести предполагает максимальное сохра-
нение оригинальности авторского произведения и смыслов, то адапта-
ция текста к фильму – передача основного содержания. Во всех случаях 
адаптация проводилась в основном по линии сокращений, некоторых 
замен трудных для восприятия студентами слов и словосочетаний. 
Историко-литературный и лингвокультурологический комментарий  
аутентичного материала на русском языке, на наш взгляд, способствуют 
более высокому уровню формирования лингвистической компетенции 
у обучающихся-иностранцев. 

Постижение русского языка через русский текст, написанный нерус-
ским писателем имеет объективные трудности. Национально-культур-
ный компонент в русском тексте есть и он прежде всего присутствует 
на верхнем плане – в лексике. Словарная работа, равно как и отработка 
акцентологических ошибок студентов-иностранцев посредством эта-
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лонного произношения преподавателем отдельных слов, индивидуаль-
ная отработка их произношения студентами в группе, – это малая часть 
деятельности преподавателя в рамках изучения национальной литера-
туры. При работе с национальным русскоязычным текстом возрастает 
роль культурно-исторического и лексико-грамматического коммента-
рия (Кит – морское животное; Побережье моря – полоса земли около 
моря; Заселяли – населенное место, где живут люди; Морж – большое 
морское животное; Традиции – это все то, что передается из поколения 
в поколение; Род – группа людей, которая проживает вместе; Лагуна 
– мелкий водоём, полоса воды, отделенная от моря; Яранга – традици-
онное переносное жилище чукчей; Торос – Ледяная глыба, образовав-
шаяся при сжатии льдов в полярных морях и реках и др.). Прочтение 
текста резюмируется выполнением заданиий – вопросы на понимание 
прочитанного, предлагаются короткие отрывки из текста и вопросы к 
ним (о ком эта характеристика? Какие чувства испытывает герой? Как 
относится Армаргиргин к Нау? Что означает Великая Любовь в повести? 
Расскажите легенду о женщине и ките. В чем ее смысл и др.). 

Преподавание дисциплины «Литература народов России» студен-
там-иностранцам весьма актуально, – это тоже живое русское слово  
и адаптация к этнокультурному многообразию нашей страны, в которой 
живут не только русские и православные, но много других коренных на-
родов. Это расширяет представление о стране пребывания, способству-
ет качественному познанию русского языка через эмпатию и приятие 
культурных реалий многонациональной страны, формирует адекватное 
восприятие аутентичных текстов нерусских писателей, но пишущих на 
русском языке. Это тоже русский мир. Профессор МГУ, писатель-би-
лингв Ч.Г.Гусейнов метафорически точно дал определение – «русскость 
нерусских»: «На русском языке, всегда готовом к новаторству формы 
и содержания, творят на всех континентах земного шара (что пока не 
стало предметом научного анализа) не только русские русские (прила-
гательное + существительное), но и русские нерусские, которые вносят 
существенный эстетический вклад в русскую литературу, и это в который 
раз дает мне основание говорить о полиэтничном характере современ-
ной моноязычной русской литературы, ставшей поистине мировым яв-
лением [2].
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Чтение, понимание, анализ русскоязычных текстов национальных 
писателей, по нашему убеждению, отличный материал для формиро-
вания осознанного понимания, это способствует осознанию студента-
ми-иностранцами различий народов, живущих в России, обогащает их 
словарный запас, . дает ключ к освоению лингвопрагматичного аспек-
та русской речи, пробуждает интерес к другой культуре и способствует 
формированию коммуникативной компетенции. 

Литература
1. Хабарова О. Роль и место социокультурного компонента в практике 

преподавания русского языка как иностранного // Балтийский акцент. – 
2013. – № 3. – С. 33-38.

2. Гусейнов Ч.Г. К вопросу о «русскости нерусских // Дружба народов. 
– 2014. – №4 (https://magazines.gorky.media/druzhba/2014/4/k-voprosu-o-
russkosti-nerusskih.html).

УДК 81:811.161

Хань Фан
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Россия, Казань)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 
ГЛАГОЛАМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В ОБУЧЕНИИ РКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА И. С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»)

Аннотация. В современной лингвистике одной из тематических об-
ластей исследования является изучение языковых средств, используемых 
в литературных текстах для выражения внутренних эмоций человека 
с помощью глаголов состояния. Среди всех языковых средств интерпре-
тации эмоций важное место занимает использование глаголов эмоцио-
нального состояния. Особенности семантики глаголов эмоционального 
состояния в литературных произведениях И.С. Тургенева еще недоста-
точно изучены. В этом контексте данная работа посвящена исследова-
нию функционально-семантических аспектов глаголов эмоционального 
состояния в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». В статье рассматри-
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ваются теоретические вопросы, связанные с глаголами эмоциональных 
состояний, и анализируется состояние современных научных исследова-
ний в области изучения эмоциональных глаголов. Кроме того, в нем зало-
жена хорошая основа и много учебного материала для обучения глаголам 
эмоционального состояния.
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Abstract. In modern linguistics, one of the thematic areas of research is the 
study of linguistic means used in literary texts to express human inner emotions 
with the help of verbs of state. Among all the linguistic means of interpreting 
emotions, the use of verbs of emotional state occupies an important place. The 
peculiarities of the semantics of verbs of emotional state in the literary works of 
I.S. Turgenev have not been sufficiently studied yet. In this context, this paper is 
devoted to the study of functional-semantic aspects of verbs of emotional state 
in I.S. Turgenev’s novel «Fathers and Children». The article considers theoretical 
issues related to verbs of emotional states and analyzes the state of modern 
scientific research in the field of studying emotional verbs. It also provides a good 
foundation and lots of instructional material for teaching emotional state verbs.

Keywords: linguistics, verbs of emotional states, peculiarities of semantics, 
Russian as a Foreign Language.

С развитием и совершенствованием лингвистики все больше иссле-
дователей обращают внимание на важность семантики в языке. Язык 
помогает людям организовывать деятельность или обмениваться мне-
ниями, выражать свои эмоции и чувства, а также обозначать отношение 
к другим людям и повышать выразительность вербального поведения с 
помощью различных средств. Поэтому выражение эмоциональных со-
стояний с помощью глаголов является одной из основных функций линг-
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вистики, а глаголы в языке становятся средствами, с помощью которых 
люди выражают свой объективный мир и свои внутренние мысли.

Семантика глаголов эмоционального состояния активно разрабаты-
валась в работах многих лингвистов, таких как А.Н. Леонтьева, В.И. Ша-
ховский, И.А. Васильев, О.Л. Рублевой, Ю.С. Степанов, И.А. Исаевой и др.

В современной науке существует множество теорий и концепций об 
эмоциях, но они не являются общепризнанными, и разные науки по-
разному определяют понятие «эмоция». Лингвист В.И. Шаховский объ-
единяет эмоции с человеческим сознанием и мышлением, утверждая, 
что эмоции сопровождают все когнитивные процессы человека, в том 
числе и его языковую деятельность [1, с. 30].

Люди предлагают возможность обозначить внутренний мир эмоций 
с помощью глаголов эмоционального состояния. Учитывая важность 
глаголов эмоционального состояния в лингвистике, изучение «Лингви-
стические основы обучения глаголам эмоционального состояния» стало 
одним из основных направлений исследований в современной лингви-
стике, и многие лингвисты начали исследовать концептуализацию вну-
тренних психологических факторов человека через различные глаголы 
эмоционального состояния, а также объективацию эмоций в лингвисти-
ке.

Выражение эмоций персонажа и его эмоционального состояния – 
важная часть литературного произведения. А. Разоренова и П.Е. Шля-
хова указывают». Нет ни одного произведения литературы, которое 
не описывало бы человеческие эмоции и чувства» [2, с. 38]. Таким об-
разом, выражение эмоционального состояния персонажа является ос-
новным компонентом структуры художественного текста, который не 
только создает эмоциональное состояние персонажа в литературном 
произведении, но и наводит мосты для сопереживания между автором 
и читателем.

В романе «Отцы и дети» Тургенев создает томительные эмоциональ-
ные состояния в тексте, чтобы показать субъективное отражение обще-
ства своего времени, и автор использует глаголы эмоционального со-
стояния в романе для изображения внутренних эмоций персонажей. По 
мнению Е.Н. Муссуровой, анализ глаголов эмоционального состояния  
в художественных текстах позволяет выявить личные и уникальные чер-
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ты характера автора [3, с. 29]. В этом отношении творчество Ивана Сер-
геевича Тургенева, одного из самых выдающихся российских писателей  
и литературных деятелей, заслуживает глубокого изучения. В его лите-
ратурных произведениях представлен заставляющий задуматься взгляд 
на культуру, и он использует свой уникальный лингвистический стиль 
для описания психологических состояний героев своих романов, ис-
пользуя разнообразные глаголы эмоционального состояния, чтобы по-
казать нюансы их эмоциональных состояний. В «Отцы и дети» использо-
вание глаголов состояния настроения не только описывает богатый вну-
тренний эмоциональный мир каждого персонажа, но и дает читателю 
представление о явлениях и проблемах общества того времени.

При исследовании лингвистических основ глаголов эмоционального 
состояния можно выделить следующие функционально-семантические 
классы глаголов эмоционального состояния в романе «Отцы и дети».

К первой группе относятся глаголы эмоционального состояния  
с семантическим значением ‘находиться в настоящем эмоциональном 
состоянии’ [4, с. 74]. Эта группа глаголов эмоционального состояния 
служит для выражения эмоций персонажей в той или иной ситуации, 
выражая внутреннее эмоциональное состояние героев романа «Отцы 
и дети» и описывая их внутренний мир. Такие слова являются прямым 
откликом на эмоциональные состояния и явления персонажей.

Николай Петрович покраснел [5].
Оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность 

и ум [5].
– Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь 

у нас, – продолжал Николай Петрович [5].
Кроме того, в текстах Тургенева широко используются глаголы эмоци-

онального состояния: более 100 эмоциональных контекстов, связанных 
с персонажами, например: убиваться, горевать, удивляться, поражать-
ся. глаголы эмоционального состояния, связанные с органами лица, на-
пример, «покраснел, в глазах рябит, губы дергаются и т.д.». В этом 
случае автор выражает эмоциональное состояние персонажа и процесс 
изменения мыслей персонажа через тонкие изменения в таких органах, 
как лицо, и использование глаголов эмоционального состояния.
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Использование глаголов эмоциональных состояний, одной из важ-
ных грамматических категорий в русском языке, изображает нюансы 
эмоциональных состояний с разных точек зрения. Это объясняет доми-
нирование лексико-семантической группировки глаголов эмоциональ-
ного состояния у «Отцы и дети».

2. Ко второй группе относятся слова с категориально-лексически-
ми морфемами в семантике «чувство определенного эмоционально-
го отношения к другим людям, предметам или объективному миру»  
[4, с. 76]. В «Отцы и дети» изображаются в основном положительные 
или отрицательные эмоциональные состояния между персонажами. 
Положительные эмоциональные состояния отражают симпатию и при-
вязанность темы к отдельным персонажам, в то время как отрицатель-
ные установки показывают неприязнь или антипатию к отдельным пер-
сонажам. Эти слова выражают конкретное эмоциональное состояние 
персонажа и, в свою очередь, отражают эмоционально-оценочное от-
ношение говорящего к объекту.

3. В третью группу входят слова со значением «вызвать или изменить 
эмоциональное состояние другого человека» [4, с. 75]. Этот персонаж 
находится в эмоциональном состоянии, когда на него что-то влияет.  
В процессе перевода эмоций в языковые трюки глаголы эмоциональ-
ного состояния с их эмоциональной семантикой обеспечивают эмоцио-
нальный обмен между двумя персонажами. Лексическое разнообразие 
этой группы основано на большом количестве метафорически выведен-
ных слов. Примеры включают такие слова, как слюни, душить, тянуть, 
сухой, мягкий и теплый. Для того чтобы определить, какую эмоцию 
пытается передать автор, необходимо проанализировать эти примеры 
в контексте. Основное значение глагола touch – «касаться кого-то или 
чего-то, прикасаться» [6]. Существует также метафорическое значение: 
«вызывать чье-либо сочувствие, заставлять его или ее чувствовать со-
страдание» [6]. Слово не является эмоционально окрашенным в своем 
первичном значении, но, как отмечает Е.Е. Шевчик, любое нейтральное 
слово обладает потенциалом приобретать эмоционально-экспрессив-
ную окраску в контексте и обстановке [7, с. 119], поэтому при понима-
нии глаголов эмоционального состояния в процессе чтения необходимо 
учитывать эмоциональный контекст текста..
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Анализ художественных текстов Тургенева, основанный на эмоци-
ональных контекстах и направленный на использование глаголов эмо-
ционального состояния для выражения значения эмоций, позволяет 
выявить уникальный стиль писателя в создании внутреннего эмоци-
онального мира его героев и легче получить педагогический подход  
к интерпретации эмоциональных состояний на уровне глаголов. На ос-
новании этого исследования можно сделать вывод, что выражение эмо-
ций персонажей с помощью глаголов эмоционального состояния часто 
встречается в художественных текстах Тургенева, а учитывая огромное 
количество глаголов эмоционального состояния, используемых в худо-
жественных текстах, можно выделить три основные функционально-
семантические группы. В тексте И.С. Тургенев использует большое ко-
личество глаголов эмоционального состояния для изображения эмоци-
онального фона разных историй и разных персонажей, что также дает 
хорошую основу для обучения глаголам эмоционального состояния  
и большой объем учебного материала.
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Русский язык в Таджикистане – язык межнационального общения 
согласно Конституции Республики Таджикистан. По своей социальной 
активности русский язык в сегодняшнем Таджикистане стоит на втором 
месте в языковой иерархии. 

Языковая политика нашего государства определяется на ближайшее 
десятилетие. Указом Президента Республики Таджикистан от 4 апреля 
2003 г. была принята Государственная программа «О совершенствова-
нии преподавания и изучения русского и английского языков в Респу-
блике Таджикистан на 2004-2014 годы», затем Государственную про-
грамму было решено продлить до 2020 г. Сегодня продолжается реа-
лизация Указа Правительства РТ и данная государственная программа 
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продлена еще до 2030 г. (Постановление правительства РТ № 438 от 
30 августа 2019 г.) – «Государственная программа совершенствования 
преподавания и изучения русского и английского языков в Республике 
Таджикистан на период до 2030 года». На современном этапе модер-
низации образования в Таджикистане данная Программа направлена 
на совершенствование обучения русскому и английскому языкам, вне-
дрения инновационных технологий, чёткого определения цели, задач  
и направления её реализации в образовательном процессе общеобра-
зовательных учреждений и высших учебных заведений.

Таким образом, функционирование русского языка в нормативно-
правовом отношении и политическом аспекте в Республике Таджики-
стан находит государственную поддержку. 

Наряду с государственным языком русский язык используется в об-
разовании на всех уровнях – от дошкольного до вузовского. В отличие 
от иностранных языков, которые изучаются в таджикских средних шко-
лах, вузах по выбору, русский язык обязателен для изучения в каждой 
школе и вузе. В целях улучшения качества преподавания русского языка 
в Республике Таджикистан разработан и утверждён «Образовательный 
стандарт по русскому языку» для средней школы (1997), опубликована 
учебная программа по русскому языку (2008), ведущими учеными на-
писаны учебники «Русский язык» нового поколения с интегрированным 
подходом (русский язык + литература) для всех классов средних школ, 
руководства к учебникам для учителей и приложения для учащихся. 
Для русскоязычных школ изданы учебники русского языка и литерату-
ры нового поколения, подготовленные авторским коллективом ученых 
Санкт-Петербурга, в адаптации которых приняли участие ведущие руси-
сты Таджикистана – преподаватели ТНУ и школьные учителя. Следует 
отметить большой вклад Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества и МАПРЯЛ в успешную реализацию этой плодотворной 
идеи – обеспечения русских школ в Таджикистане новыми учебниками, 
содержащими мощнейший арсенал возможностей и средств для фор-
мирования и, что не менее важно, поддержания у учащихся устойчивой 
мотивации к изучению русского языка. Остались неизданными лишь 
учебники по русскому языку для 6-9 классов, хотя они уже апробирова-
ны в школах РТ. 
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В республике насчитывается 38 русских общеобразовательных школ, 
в 175 школах имеются классы с русским языком обучения, количество 
классов в русскоязычной школе по данным Министерства образования 
на 2020/2021 уч. год – 3422, где обучаются более 100 000 учащихся. 

В целях поддержки русского языка и продвижения российского обра-
зования в Таджикистане в рамках российско-таджикского образователь-
ного проекта с 2017 г. пятьдесят российских преподавателей, высоко-
квалифицированных специалистов работают в средних школах Таджи-
кистана.

В соответствии с соглашением между Таджикистаном и Россией, под-
писанным президентами двух стран в апреле 2019 г., Россия построит  
и оснастит пять русских школ в Таджикистане. Каждая из школ будет рас-
считана на 1200 учебных мест. 

В одиннадцати вузах Таджикистана функционируют факультеты или 
отделения русской филологии. Почти во всех вузах имеются группы на 
русском языке обучения. В неязыковых группах вузов обучение русско-
му языку ведется в течение двух семестров. 

В настоящее время более 25 тысяч студентов из Таджикистана обуча-
ются в российских вузах. В Душанбе открыты филиалы таких вузов, как 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2009), 
Московский институт стали и сплавов (2012), Московский энергетиче-
ский институт (2014). В Душанбе ведёт образовательную деятельность 
Российско-Таджикский (Славянский) университет, который отмечает  
в этом году свое 25-летие со дня образования. Одной из ведущих функ-
ций этих вузов является сохранение, распространение и популяризация 
русского языка и русской культуры. 

В Таджикистане в настоящее время функционируют более 20 россий-
ских диссертационных советов, хотя в 2017 г. в республике открылось 
Государственное учреждение Высшей аттестационной комиссии при 
президенте РТ. Диссертационные работы во всех российских советах 
Республики Таджикистан пишутся и защищаются на русском языке. Это  
в значительной степени способствует поддержанию на должном уров-
не, сохранению и развитию русского языка в Республике Таджикистан.

Русский язык используется в СМИ (теле- и радиовещании, печати), 
книгоиздании, интернет-журналистике. В Таджикистане широка воз-
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можность просмотра каналов российского телевидения, таджикское 
государственное телевидение имеет 5 каналов, где на русском языке 
звучат «Новости», передачи, идет показ художественных, публицисти-
ческих и документальных фильмов. Таджикский телеканал «Сафина» 
стал шире отражать ценности традиционной и современной культуры 
Таджикистана и России.

Стабильно и позитивно вещание государственного радиоканала «Го-
лос Душанбе» на русском языке. В рамках русскоязычного вещания дан-
ного радиоканала раз в неделю выходит еженедельная часовая пере-
дача «Россия – Таджикистан: Мост дружбы». Можно также констатиро-
вать факт наличия «Радио Таджикистан» и «Русское радио – Ориёно», 
открывшееся еще в сентябре 2003 г. 

Говоря об Интернет-журналистике, нужно отметить, что веб-сайты 
о Таджикистане содержат самую различную информацию: официаль-
ные данные о стране, ежедневные ленты обновляемых и других ново-
стей. Сайты на русском языке имеют 15 все республиканские газеты.  
В настоящее время в республике зарегистрировано10 информационных 
агентств и центров. Это национальные агентства «Ховар», «Азия-plus», 
«Вароруд», «Инфоркон», «Авеста» и пр. Все государственные органи-
зации, вузы имеют сайты на государственном, русском и английском 
языках. Русскоязычные СМИ играют заметную роль в жизни таджик-
ского общества функционирует периодическая печать: «Народная газе-
та», «Азия-plus», «Аргументы и факты в Таджикистане», «Рекламная», 
«Дайджест-пресс», «Вечёрка», газета для детей «Аладдин» и пр. На рус-
ском языке издаются литературный журнал «Памир», научно-методи-
ческий журнал для учителей русского языка «Русский язык и литература  
в школах Таджикистана». Научные журналы издаются в каждом круп-
ном вузе для публикации результатов научных исследований на таджик-
ском и русском языках. 

Важным каналом распространения русского языка становится мигра-
ция в Российскую Федерацию граждан Таджикистана. По сообщению 
разных источников ежегодно из Таджикистана в Россию выезжают на 
заработки от 500 до 800 тысяч трудовых мигрантов. А если учесть, что 
состав трудовых мигрантов ежегодно меняется, то их численность за бо-
лее чем 10 лет составила 2-2,5 миллиона человек. Во время проживания 
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в России трудовые мигранты вынуждены пользоваться русским языком, 
а русскоязычная языковая среда способствует быстрому его освоению. 

В республике в русском драматическом театре им. В.В. Маяковско-
го, Государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни,  
а также в республиканском театре кукол спектакли ставят на русском 
языке.

Взаимообогащению двусторонних отношений, целенаправленно 
укрепляя мост дружбы между умами и сердцами братских народов, 
способствует деятельность Русских центров Фонда «Русский мир» на 
базе четырех вузов г. Душанбе: ТНУ, РТСУ, ТМУИЯ им. С. Улугзаде и ТГПУ 
им. С. Айни. Основатель мира и единства, Лидер нации уважаемый Эмо-
мали Рахмон в своих выступлениях неоднократно отмечает об изучении 
иностранных языков, особенно русского. По решению правительства РТ 
2023 год объявлен годом русского языка. Все вузы, школы и организа-
ции проводят разные мероприятия на русском языке. Таджикский на-
род любит и уважает русский язык, русский народ и его культуру. 

Таким образом, русский язык в Таджикистане, по-прежнему, занима-
ет очень важное место. Его используют во многих сферах, и он все еще 
играет своеобразную посредническую роль и спрос на русскоязычное 
образование достаточно высокий.
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В русском языке среди частей речи есть одна, выступающая «заме-
стителем», «представителем» имен существительных, прилагательных 
и числительных.

Местоимение – это знаменательная часть речи, которая указывает 
на предмет, признак или количество, но не называет их конкретно [3].

Главный постоянный морфологический признак всех местоимений 
– это их лексико-грамматический разряд. Поэтому мы рассмотрим при-
знаки и особенности местоимений отдельно для каждого разряда.

Личные местоимения в русском и вьетнамском языках
Местоимения «я,» «мы,» «ты,» «вы,» «он» (она, оно), они в русском 

языке классифицируются как личные местоимения из-за их способности 
указывать на разные лицо: 1-е лицо (я, мы), 2-е лицо (ты, вы) и 3-е лицо 
(он, она, оно, они). Все личные местоимения в русском языке изменя-
ются по падежам, причем местоимение «Я» образует формы косвенных 
падежей от другой основы: у меня, ко мне, на меня, со мной, обо мне. 
А во вьетнамском языке все личные местоимения не изменяются по па-
дежам.

Личные местоимения «я», «ты», «Вы» в русском языке
Словом «я» называют того, кто говорит или действует в данный мо-

мент, но кто это, мальчик, девочка, папа, соседка или тренер, можно 
понять только в контексте.

Я покупаю новый зонт.
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Личное местоимение «ты» указывает на лицо, к которому обращают-
ся в момент речи. 

Ты поедешь со мной на рынок?
Местоимения «я», «ты» не имеют форм рода. Местоимение «вы» 

может указывать как на одно лицо, так и на несколько. Оно часто упо-
требляется в качестве вежливой формы обращения к одному человеку 
[4].

Сравним:
– Вы, наверное, наш новый сосед? (Вы – это сосед).
– Ребята, вы не голодны? (вы – это ребята).
В русском языке для обозначения личного местоимения в един-

ственном числе используется только слово «Я», во вьетнамском языке 
существуют несколько десятков разнообразных способов обозначения 
личных местоимений, при этом выбор конкретного местоимения зави-
сит от нескольких факторов, включая пол и социальное положение че-
ловека. Особенно примечательным является тот факт, что в повседнев-
ной речи вьетнамцы часто предпочитают идентифицировать себя или 
своих собеседников, используя термины, связанные с родственными 
отношениями, которых насчитывается не менее двадцати. Это явление 
обусловлено множеством тонких нюансов и зависит от таких факторов, 
как пол, возраст и социальный статус личности.

Для конкретного анализа разберем некоторые примеры:
Фраза Я рад (а) переводится на вьетнамский, в зависимости от кон-

текста, так Tôi vui mừng (во всех ситуациях собеседнику), или как Em 
(Cháu, Con) vui mừng (если говорит младший (ая) старшему (ей) или, или 
как Ông/Bà, Bố/Mẹ, Ba/Má, Tía/Má, Bác, Chú/Cô, Cậu/Mợ, Anh/Chị, vui 
mừng ... (если говорит старший (ая) младшему (ей).

• Con «ребёнок; сын или дочь»; означает «Я» (говоря с родителями). 
Местами (на юге и в центральной части Вьетнама) может использовать-
ся при общении неродных людей, если между ними большая разница  
в возрасте.

• Chị «старшая сестра»; значит «Я» (при обращении женщины к чело-
веку немного младше).

• Anh «старший брат»; тоже «Я» (при обращении мужчины к млад-
шим с небольшой разницей в возрасте).
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• Cháu «внук (внучка), племянник (племянница)»; значит «Я» (при 
обращении внука (внучки), племянника (племянницы) к старику (стару-
хе), бабушке, дедушке, дяде, тете).

• Bà «бабушка», обращение и местоимение для описания женщины 
значительно более старшей, чем говорящий. 

• Ông «дедушка», а также обращение и местоимение для описания 
мужчины значительно более старшего, чем говорящий [1].

Важно отметить, что во вьетнамском языке существует значитель-
ное количество местоимений, которые могут использоваться для обо-
значения различных лиц в общении. Однако даже при наличии такого 
многообразия, вьетнамцы проявляют выдающееся терпимое отноше-
ние к ошибкам, совершаемым иностранными говорящими в выборе со-
ответствующего местоимения. Особенно важно отметить, что в русском 
языке, в сравнении с вьетнамским, проблемы с выбором между «ты» 
и «Вы» кажутся незначительными. В контексте вьетнамского языка, су-
ществует более десяти местоимений, подходящих для выражения идей, 
ассоциируемых с «ты» и «Вы».

К примеру, слово «Bạn» (друг, товарищ) может использоваться как 
нейтральное местоимение, аналогичное «ты», но оно не применяется 
в контексте выражения идей, связанных с «Я» или «Он/Она». Это от-
ражает сложности, с которыми сталкиваются иностранцы, изучающие 
вьетнамский язык, в попытке адаптироваться к богатой системе личных 
местоимений в данном языке.

Вьетнамские местоимения преподают иногда парами «Вы(Ты)/Я». 
Например, Tôi «Я» и Bạn «Ты» используют, если общаются люди при-
мерно одного возраста и положения. Em – Chị может быть «Я» и «Вы», 
если «Я» младше «Вас» и «Вы» женщина. И так далее.

Вы(Ты)/Я переводится с русского на вьетнамский язык по-разному  
в зависимости от контекста [2]. 
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Список возможных вариантов перевода пар местоимений 
Вы(Ты)/Я с русского на вьетнамский

П.п Пара общения на русском языке
Перевод на 

вьетнамский 
язык

Если это прабабушка/прадедушка ваша Cố/Cháu
Если это Ваш ребенок или между Вами и собеседником 

близкие отношения, для которого Вы как отец 
(северный диалект)

Bố (Thầy)/Con

Если это Ваш ребенок или между Вами и собеседником 
близкие отношения, для которого Вы как мать 

(северный диалект)

Mẹ (U)/Con

Если это Ваш ребенок или между Вами и собеседником 
близкие отношения, для которого Вы как отец 

(южный диалект)

Tía/Con

Если это Ваш ребенок или между Вами и собеседником 
близкие отношения, для которого Вы как мать 

(южный диалект)

Má/Con

Если это Ваш ребенок или между Вами и собеседником 
близкие отношения, для которого Вы как отец 

(центральный диалект)

Bọ/Con

Если это Ваш ребенок или между Вами и собеседником 
близкие отношения, для которого Вы как мать 

(центральный диалект)

Mạ/Con

Если это человек по возрасту постарше Chú/Cháu
Если это пожилая женщина Cô/Cháu

Если это человек значительно старше Bác/Cháu
Если это дядя по материнской линии Cậu/Cháu
Если это дядя со стороны вашего отца Chú/Cháu
Если это тетя по материнской линии Dì/Cháu
Если это тетя со стороны вашего отца Cô/Cháu

Если это муж вашей тети Dượng/Cháu
Если это жена вашего дяди Thím/Cháu

Если это ваш учитель-мужчина, и вы ходите в детский сад Thầy/Con
Если это ваш учитель-мужчина и вы старше 6 лет Thầy/Em

Если это ваша учительница Cô/Em, Con
Если это человек чуть постарше Anh/Em
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Если это дама немного постарше Chị/Em
Если это случайный (незнакомый) человек Bác/Em

Если вы состоите в коммунистической партии Đồng chí/Tôi
 Если вы просто знакомы друг с другом Bạn/Tôi

Если вы хорошие друзья Cậu/Tớ, Ấy/Tớ, 
Đằng ấy/Tớ

Если вы любите Anh/Em
Если муж и жена (хорошие отношения) Anh/Em, Mình/

Em, Ông xã/
Em, Bà xã/Anh

Если муж и жена (в ссоре) Tôi/Anh, Tôi/
Cô, Mày/Tao, 

Thằng kia/Tao, 
Con kia/Tao

Если вы лучшие друзья Mày/Tao
Если вы враги Mày/Tao

В завершение данной статьи важно подчеркнуть, что анализ осо-
бенностей обозначения личного местоимения первого лица во мно-
жественном числе «Я» во вьетнамском языке выявляет сложность  
и многообразие этой системы местоимений. Это свидетельствует о том, 
что вьетнамский язык представляет собой уникальную лингвистиче-
скую систему, где выбор и использование местоимений носят сложный 
и важный характер, который зависит от различных социокультурных  
и грамматических аспектов. Таким образом, изучение системы местои-
мений во вьетнамском языке представляет интерес с точки зрения линг-
вистической антропологии и социолингвистики, а также способствует 
более глубокому пониманию особенностей этого удивительного языка. 
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oriented texts is substantiated. The article considers the linguodidactic potential 
of M.V. фShcherbakov’s story «The Root of Life», the possibility of adapting its 
text material for the practice of teaching RCT and for building an intercultural 
dialogue in the audience; examples of methodological techniques for teaching 
different types of speech activity on the material of the story are given.
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Проблема использования художественного текста на уроках русско-
го языка в иностранной аудитории уже давно привлекает внимание ис-
следователей, так как литературное произведение обладает большим 
лингводидактическим потенциалом, помогающим решать целый ряд 
учебных задач: повышение мотивации к изучению иностранного языка, 
наблюдение за функционированием лексических единиц в контексте, 
расширение активного и пассивного словаря обучающихся, овладение 
лингвокультурологической, страноведческой компетенциями. С этой це-
лью используются тексты о русской культуре, истории, тексты песен, ау-
тентичные обучающие тексты. Но практика обучения русскому языку как 
иностранному на материале региональной литературы начала склады-
ваться относительно недавно. Лучшему усвоению художественных тек-
стов способствует их регионально-ориентированная направленность. 

К проблеме лингводидактики и методики использования художе-
ственного текста в практике РКИ обращались известные российские ис-
следователи: А.Н. Щукин, Н.В. Кулибина, Н.А. Костюк, А.Н. Васильева, 
Н.С. Новикова. Вопросы литературно-культурной жизни русского зару-
бежья Дальнего Востока, а также проблемы региональной дальнево-
сточной литературы и дальневосточного региолекта освещали О.А. Бу-
зуев, Е.Е. Жарикова, А.А. Забияко, Е.О. Кириллова, Е.В. Касимова, Е.А. Ог- 
лезнева.

Поскольку высшее образование становится все более интернаци-
ональным, актуальной становится проблема адаптации иностранных 
студентов к образовательному пространству незнакомой страны. Сту-
денту необходимо осмысленно соотнести «метатекст новой культуры» 
с «метатекстом родной культуры» [2]. С этой целью педагог моделиру-
ет межкультурное образовательное пространство в учебном процессе,  
в частности, с помощью художественных текстов.
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Актуальную методическую проблему в настоящее время представ-
ляет обучение китайских учащихся русскому языку. При этом нацио-
нальные лингвометодические традиции в Китае отдают предпочтение 
такому виду речевой деятельности как чтение. И хотя чтение относится 
к рецептивным видам, оно положительно сказывается на развитии всех 
видов речевой деятельности, дает возможность познакомиться с куль-
турным богатством, которое язык хранит в лексике и грамматике текста, 
особенно художественного. При выборе текстового материала необхо-
димо учитывать этнокультурную специфику, когнитивные особенности, 
языковую картину мира китайской аудитории.

Общественно-культурная жизнь русского зарубежья Дальнего Восто-
ка – значительная региональная составляющая национальной русской 
культуры XX века. Кроме того, литература дальневосточной эмиграции 
имеет свою специфику – художественное постижение богатейшего куль-
турного и философского наследия Китая, творческая интерпретация тра-
диций восточной культуры. Одним из авторов восточной ветви русской 
эмиграции, чьи поэзия, проза, этнографические заметки проникнуты ду-
хом живого интереса к культуре и обычаям Востока, является писатель  
и журналист Михаил Васильевич Щербаков. Его рассказ «Корень жиз-
ни» интересен и с точки зрения лингводидактики.

Уникальность литераторов восточной ветви заключается в яркой 
ориентальной экзотичности их текстов, в интересе к древнейшей китай-
ской культуре, литературе и философии. Тексты этих авторов отражают 
особую восточную ментальность, присущую, в частности, китайской 
аудитории, специфическую картину мира, способы осмысления реаль-
ности и модели эмоциональных реакций» [3]. «Глубокие философские 
посылы», которые присутствуют в творчестве М.В. Щербакова, прояв-
ляются в названии рассказа – «Корень жизни», в эпиграфе к нему: «Где 
женьшень, там и тигры» Китайская поговорка», а также «в знаковых 
восточных мифологемах, мифологических концептах, согласно которым 
женьшень – это растительное воплощение Духа лесов и гор, а его живот-
ная ипостась – тигр» [4]. 

На предтекстовом этапе можно сообщить, что М.В. Щербаков ро-
дился в Москве, но большую часть жизни провел в Китае, в Харбине  
и в Шанхае, где и были написаны и опубликованы его рассказы, в том 
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числе «Корень жизни». Харбин в то время был уникальным городом: 
его построили русские инженеры, в 1903 г. там уже было более 15 тысяч 
русских людей, в городе говорили по-русски, китайцы быстро учили рус-
ский язык. Русские ученые и писатели изучали китайский язык и культу-
ру. М.В. Щербаков едва ли не первым начал переводить прозу Лу Синя, 
основоположника современной китайской литературы.

Текст М.В. Щербакова содержит в себе потенциал для формирова-
ния диалога культур. Особенно интересными кажутся время и место 
действия, персонажи, события – «ключевые моменты» в тексте. Как из-
вестно, основной постулат когнитивного подхода – «человек понимает 
текст в том случае, когда ему понятна ситуация, о которой в нем гово-
рится» [6]. Женьшеневая лихорадка, с одной стороны, – реалия китай-
ской культуры, с другой, – событие, достаточно отдаленное во времени 
от современных студентов, что может сформировать дополнительный 
интерес и к родным традициям и культуре. Место действия в рассказе 
– дальневосточная тайга – пространство встречи двух культур: русской 
и восточноазиатской. Кроме того, главный герой рассказа – огромный 
корень женьшеня – тоже реалия для китайской аудитории знакомая  
и понятная, благодаря чему снимается основная концептуальная труд-
ность, сюжет отмечается большинством как поучительный, с глубоким 
смыслом, реалистичный. Китайцы и сейчас ценят лекарственные свой-
ства этого легендарного растения, хотя уже, наверное, не наделяют его 
сверхъестественными, магическими качествами.

Притекстовую работу необходимо начать с интерпретации названия 
и эпиграфа, подводя читателей к выводу, что главный герой рассказа 
уникальный – корень женьшеня. Здесь можно составить диалог куль-
тур при обсуждении восточных мифологем – женьшень и тигр, а также 
ввести и обсудить концепт «тайга», место действия в рассказе. Это про-
странство является таким же поликультурным, как русский Харбин, но 
еще более загадочным: жизнь там протекает по особому закону – за-
кону тайги. Ему подчиняются все одинаково, вне зависимости от нацио-
нальности и рода деятельности: и русские, и китайцы, и корейцы. Вокруг 
духа тайги – огромного корня женьшеня – выстроен весь сюжет, завя-
зана криминальная интрига, обусловленная чередой смертей. «Просто 
достать корень из-под земли было запрещено – необходимо было со-
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блюсти целый ритуал» [5]. Что и делает Ли Фу-линь, первый из персона-
жей, прикоснувшихся к удивительному корню. Все персонажи рассказа 
показаны с точки зрения соблюдения или несоблюдения закона тайги. 
Цзян-Куй пропускает ритуальную магическую часть, он берет корни  
у женьшенщиков, убивая их. Киму не достает мужества при встрече с От-
цом-Тигром. Николай Тимофеевич промышляет в тайге, вылавливая или 
убивая тигров. К тому же этот «белый дьявол» не знает истинную цену 
корня и, соответственно, недостоин прикасаться к нему. Пройдя череду 
«нечистых» рук, корень-человек попадает к китайскому аптекарю Тун 
Зюй-куну, который относится к нему с должным почитанием, и череда 
смертей, связанная с корнем жизни, прекращается. 

Притекстовый этап работы с художественным текстом является глав-
ным, его составляют вопросы и задания, направляющие читательскую 
деятельность. Данный текст хорошо членится на смысловые эпизоды,  
в каждом один из персонажей встречается с корнем. Пример работы на 
притекстовом этапе с первым эпизодом:

– Назовите персонажей и событие, о котором говорится в этом от-
рывке.

– Кто такой Ли Фу-линь? Посмотрите на состав слова (женьшенщик), 
найдите суффикс со значением «деятельность, ремесло, занятие»; срав-
ните: спорщик, барабанщик. Чем занимается Ли Фу-линь? Для чего  
(с какой целью) Ли Фу-линь искал в тайге женьшень?

– Какое ремесло у Цзян-Куя? Назовите синонимы слова «ремесло». 
Вспомните значение слова «охота». На кого охотится Цзян-Куй?

– Найдите в тексте сравнительный оборот. Кто и с кем сравнивается? 
С каким зверем сравнивается Цзян-Куй: с зайцем или с тигром? Почему?

– Найдите в тексте обозначение места действия, выраженное 6-й па-
дежной формой. Произведите словообразовательный анализ, найдите 
исходное слово. (В фанзушке – фанзушка – фанза, сравните: жёнушка, 
церквушка). Попробуйте догадаться о происхождении слова. На какое 
китайское слово оно похоже? (Фанцзы [fangzi] – дом).

– Найдите предложение с деепричастием. Замените синонимичной 
конструкцией. Что Цзян-Куй делает одновременно? Разберите по со-
ставу глагол «выслеживал», найдите корень. Посмотрите на картинки, 
догадайтесь о значении слова. Какой вопрос решает Цзян-Куй? От чего 
зависит решение? 
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– Что Цзян-Кую делать «проще»?
– Чем похожи и чем отличаются персонажи? И т.д.
На послетекстовом этапе можно поставить вопрос о том, насколько 

справедлив закон тайги. Выстроить межкультурный диалог можно, по-
просив студентов поточнее перевести слово китайского происхождения 
«женьшень» на русский язык и сверить с русским понятием «корень 
жизни». А также задать вопрос, почему автор для названия рассказа вы-
брал русский аналог.

На послетекстовом этапе также можно использовать лексико-грам-
матический потенциал текста, предложив, например, лексическое 
упражнение на заполнение пропусков в мини-текстах, коротко переда-
ющих содержание рассказа: 

Заполните пропуски словами из скобок в правильной форме:
(напиться, замереть от восторга, богач, колени, прощать, сте-

бель, молиться, ягоды, листья)
Какой … сможет купить этот удивительный корень и приготовить для 

себя лекарство, дающее здоровье, молодость и силу? Ли Фу-линь, на-
верное, сначала долго шёл по тайге, потом заметил … с ярко-красными 
… и длинными … . Вероятно, Ли Фу-линь … , упал на … и начал … волшеб-
ному растению. Цзян-Куй точно … ханшина от своих мыслей. Он опоз-
дал, а тайга не … ошибки.

Кроме того, целесообразна на данном этапе будет и работа с грамма-
тикой: дополнение текста глаголами движения; замена одного из глаго-
лов в предложении деепричастием; замена двух простых предложений 
одним сложным с использованием союзов. И упражнение на развитие 
коммуникативных умений – тест с выбором варианта правильного (в со-
ответствии с содержанием рассказа) продолжения предложения.

Текст рассказа «Корень жизни» М.В. Щербакова, несмотря на его 
привлекательность в плане построения межкультурного диалога на 
занятии РКИ, все же достаточно объемный и сложный. Его необходи-
мо сократить и адаптировать к нужному уровню владения языком, не 
подвергая при этом нелингвистической (литературной) адаптации, со-
храняя события и персонажей, уникальные слова, которые делают текст 
региональным, ориентальным. Это, например, имена собственные, на-
зывающие персонажей-китайцев (Ли Фу-линь, Цзян-Куй), региональная 
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лексика (тайга), региональная лексика, прошедшая русификацию, заим-
ствованная из китайского языка (фанза, женьшень, ханшин), тематиче-
ская лексика (женьшеньщик, корень, охота, тигр, костер, ручей, ружье, 
убивать, выслеживать и т.д.). Для адаптации использовался «Тексто-
метр», сервис Института русского языка имени А.С. Пушкина, который 
дал списки «ключевых слов», «самых полезных слов», «статистику по 
вхождению слов в лексические минимумы», что помогло лингвомето-
дической обработке текста.

Работа с текстом рассказа позволяет сформировать такие навыки  
и умения:

– навык работы со словарем;
– навык словообразовательного анализа: вычленение корневой мор-

фемы с целью установления семантической общности; определение 
значения словообразующих аффиксов; анализ взаимодействия морфем 
в слове;

– умение находить выразительные средства, сравнения, метафоры, 
понимать образный язык художественного произведения;

– умение работать с фразеологизмами, важным источником страно-
ведческой информации;

– навык распознавания простых и сложных предложений по струк-
туре и видам связи, которые помогают разобраться, как развивается 
сюжет рассказа, а также самостоятельного конструирования сложных 
предложений;

– навык чтения;
– навык смыслового членения текста, составления назывного плана;
– умение составлять самостоятельное монологическое высказыва-

ние;
– умение вести диалог и доказывать свое мнение.
Итак, мы видим, что творчество Михаила Васильевича Щербакова, 

представителя восточной ветви русской эмиграции, в частности, его рас-
сказ «Корень жизни», дальневосточный по своей природе, имеет боль-
шой лингвометодический потенциал, который может быть востребован 
в практике преподавания РКИ не только китайским студентам; благода-
ря своему экзотическому, захватывающему сюжету он может быть инте-
ресен любой аудитории.
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учении русских прилагательных в сфере нефти и газа. С этой целью мы 
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студентам улучшить свои устные навыки.

Ключевые слова: Имя прилагательное, китайский студент, устная 
речь, нефтегазовый профиль, метод обучения.

Zhang Bin
Kazan Federal University 

(Russia, Kazan)

TEACHING CHINESE STUDENTS IN ORAL SPEECH WHEN STUDYING 
RUSSIAN ADJECTIVES (OIL AND GAS PROFILE)

Abstract. In our teaching practice, we noticed that Chinese students encounter 
some difficulties when learning Russian adjectives in the field of oil and gas. To 
this end, we provide suggestions for teaching methods that will help Chinese 
students improve their speaking skills.
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Поскольку все больше и больше китайских студентов приезжают  
в Россию учиться, создание методов обучения, подходящих для учебных 
привычек китайских студентов, становится приоритетом. Китайские сту-
денты в процессе изучения русского языка столкнутся со многими про-
блемами [2, 3, 4], такими как грамматика, устной речи и т.д. Мы считаем, 
что китайским студентам срочно необходимо решить проблемы устной 
речи в процессе обучения, заключается в том, что китайские учащие-
ся, как правило, молчат на уроках и не принимают активного участия  
в общении в классе. Это не способствует развитию устной речи учащих-
ся. Поэтому улучшение навыков устного выражения китайских студен-
тов является целью нашей работы.

Прилагательные играют очень важную роль в жизни и работе, делая 
наши выражения богатыми и интересными. Для китайских студентов, 
обучающихся в области нефти и газа, прилагательные также очень важ-
ны, поскольку прилагательные широко используются в области нефти 
и газа. Учитывая, что все наши студенты в будущем будут заниматься 
переводческой работой, очень важно укреплять навыки устного выра-
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жения учащихся. В нашей педагогической практике мы обнаружили, что 
китайские студенты имеют следующие трудности в устной речи.

Во-первых, существует проблема с произношением p. Из-за разницы 
между китайским и русским языком p в китайском языке не существует. 
Кроме того, студенты не имеют русскоязычной среды во время учебы  
в Китае, поэтому студенты не могут освоить произношение р. Напри-
мер: Продуктивный горизонт, Сырая нефть, Контрольные скважины, 
Природный газ, Органогенные породы и др. Мы считаем, что если сту-
денты не смогут хорошо освоить произношение таких слов сейчас, они 
обязательно столкнутся с трудностями в дальнейшей работе.

Во-вторых, по месту ударения, в области нефти и газа много сложных 
прилагательных, например: Фильтрационно-емкостные свойства, 
Насосно-компрессорные трубы, Нефтегазоносный бассейн, Геолого-
технические мероприятия. В нашей педагогической практике мы за-
метили, что учащимся сложно найти правильное место ударения при 
встрече с такими словами. Причина в том, что у учащихся небольшой 
словарный запас и большинство прилагательных встречаются впервые, 
что затрудняет их правильное произношение. И краткие формы некото-
рых русских слов не закреплены, например: Близкий – близок – близка 
– близко – близки, Низкий – низок – низка – низко – низки. Мы замети-
ли, что китайские студенты могли правильно писать в грамматических 
упражнениях, но китайским студентам было трудно правильно читать 
в устных ответах. Причина в том, что в китайском языке нет ударений 
и в произношении каждого китайского иероглифа имеется только одна 
гласная, тогда как в русских словах гласных несколько.

В-третьих, слабые навыки устной речи. В процессе обучения мы за-
метили, что китайские студенты лучше пишут, но сталкиваются со мно-
гими проблемами в разговорной речи. Это также связано с учебными 
привычками китайских студентов. Китайские студенты в основном уде-
ляют внимание грамматике при изучении русского языка. Обычно грам-
матические упражнения и письменные тесты составляют большую часть 
экзаменов в китайских университетах. В российских университетах пре-
подаватели предпочитают общение. Как З.Ф. Юсупова отмечает: «Ки-
тайские студенты, оказавшись в российских вузах, испытывают «легкий 
шок», поскольку российский преподаватель сразу начинает с них требо-
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вать вступления в активную коммуникацию, старается на занятиях ис-
пользовать коммуникативный метод» [6, с. 225].

Для решения этих проблем в процессе обучения мы используем сле-
дующие методы, помогающие китайским студентам лучше выучить рус-
ские прилагательные.

Во-первых, создали для учащихся упражнения на произношение, 
чтобы китайские студенты могли научиться правильному произноше-
нию. Например, мы создали следующие упражнения для студентов.

Упражнение: Прочитайте следующие слова:
Природные битумы, бурильная колонна, буровая вышка, гидравли-

ческий удар, гравийный фильтр, компрессорная станция, кустовое бу-
рение, парниковый эффект, перевальная точка, промышленная раз-
работка, сжиженный природный газ, соляровое масло

Упражнение: Прочитайте слоги ниже и обратите внимание на 
произношения звуков р и л:

Ра – ро – ре – ру – ро – ри – ря
Ла – ло – ле – лу – ло – ли – ля

При изучении русских кратких форм, чтобы учащиеся правильно уло-
вили место ударения в устной речи, мы предоставляем учащимся уст-
ные упражнения, учащимся необходимо отвечать на вопросы устно на 
уроке, а не сначала писать их, а затем читать. При этом мы рекомендуем 
учащимся подготовить тетрадь для записи общеупотребительных слов  
и расстановки ударений. Например:

Упражнение: Говорите короткие формы следующих слов:
Сильный, легкий, близкий, низкий.

Чтобы студенты могли улучшить свои устные навыки, нам необхо-
димо изменить привычки обучения китайских студентов. Мы готовим 
классные презентации, составление диалогов и другие задания для сту-
дентов. Например:

1) Составьте диалог из приведенных ниже слов:
Высокая стоимость, Нефтехимическая промышленность, Важнейший 

продукт, Настоящее время, Единственный способ, Нефтяное дело.
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2) Ролевая игра: вы директор нефтегазовой компании из России,  
а ваш одногруппник – директор нефтегазовой компании из Китая. Со-
ставьте диалог на придуманную вами тему. Например, обсудить детали 
поставок специального оборудования из Китая в Россию.

3) Подготовьте рассказ на тему «сырая нефть».
Мы надеемся, что с помощью приведенных выше упражнений ки-

тайские студенты смогут лучше освоить русские прилагательные, что по-
может им улучшить свои навыки устной речи на русском языке.
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Совершенствование методов преподавания русского языка как ино-
странного находится в поле зрения современных ученых-лингводидак-
тов. Использование интерактивных и активных, игровых технологий и 
методов обучения становится необходимостью на занятиях с иностран-
ными обучающимися. К числу активно используемых метолов можно 
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также отнести виртуальную экскурсию, поскольку преподаватели отме-
чают немало методических достоинств данного метода. Он позволяет 
иностранных студентов поближе познакомить с географией, историей, 
традициями, городами, культурой, России и т.д. В качестве достоинств 
можно выделить повышение мотивации к изучению русского языка, 
познавательную активность обучающихся, возможность организации 
работы в паре и в микрогруппах, формирование навыков аудирования  
и т.д. [1, 2, 3]. 

В лингводидактической литературе приводится описание экскурсии 
и виртуальной экскурсии как метода обучения. Ученые-лингводидакты 
отмечают, что виртуальная экскурсия необходима, она способствует 
обогащению словарного запаса иностранных обучающихся, обеспечи-
вает связь теории и практики, формирует навыки обобщения знаний из 
различных научных областей, расширяет кругозор обучающихся и др. 
[3].

В практике преподавания русского языка как иностранного предлага-
ются различные способы и приемы использования виртуальной экскур-
сии при обучении русскому языку иностранных учащихся на всех этапах 
обучения. В большинстве случаев речь идет об использовании вирту-
альной экскурсии на занятиях по аудированию, чтению, говорению, из-
учению грамматики русского языка. Виртуальная экскурсия в основном 
совершается в города и музеи России, в редких случаях на предприятия, 
заводы, фабрики и т.д.

Наш опыт обучения стажеров-бакалавров показывает, что лексика 
и грамматика русского языка легче усваиваются, если обучающиеся не 
только читают тексты о добыче нефти и газа, о транспортировке неф-
ти и газа, но и при этом имеют возможность посмотреть видеосюжеты  
и совершить виртуальную экскурсию на предприятия по переработке 
продуктов из нефти, в музеи нефти и т.д.

Считаем, что при обучении стажеров из Китая, приезжающих в Рос-
сию для обучения на 3 курсе в рамках программы годичной стажиров-
ки, виртуальная экскурсия как метод обучения особенно актуальна. 
Во-первых, на короткий срок пребывания в России есть возможность 
познакомиться с различными городами и музеями страны, во-вторых, 
китайские стажеры хотят поближе познакомиться с русской культурой, 
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о которой они много читали в учебниках русского языка и говорили на 
занятиях с преподавателями в Китае. Наш опыт работы со стажерами из 
Китая позволяет нам утверждать, что виртуальная экскурсия помогает 
достичь хороших результатов. Для использования виртуальной экскур-
сии преподавателю необходимо заранее разработать вопросы и зада-
ния, приемы работы на занятиях со стажерами. Приведем пример ис-
пользования виртуальной экскурсии на занятиях по чтению.

На занятиях по чтению нами используются материалы из области не-
фтегазового дела, поскольку речь идет об обучении будущих перевод-
чиков в области нефти и газа. Это важно и для усвоения профессиональ-
ного языка, поскольку будущие переводчики должны хорошо ориенти-
роваться в нефтегазовой лексике.

В связи с этим большое внимание уделяется чтению и обсуждению 
текстов учебного, научно-популярного, научно-справочного подсти-
лей. Кроме сплошных текстов, на занятиях со стажерами обсуждаются 
и графики, схемы, диаграммы, посвящённые добыче нефти в России  
и в мире, нефтепереработке, транспортировке нефти и т.д. На занятиях 
используются различные пособия, аутентичные тексты по нефтегазово-
му профилю, используются тексты из СМИ, посвященные добыче нефти 
и газа, научно-популярные видеоматериалы и т.д. В частности, матери-
алы учебного пособия серии «Читаем тексты по специальности» Выпуск 
18. Нефтегазовое дело [4]. В пособии представлены тексты и система 
заданий по четырем главам: Пластовые флюиды и их свойства. Раз-
работка нефтяных месторождений. Бурение скважин. Разработка 
газовых месторождений.

Работа на занятиях строится таким образом, чтобы стажеры могли по 
одной и той же теме ознакомиться с различными материалами: текста-
ми, видеосюжетами, графиками, иллюстрациями, терминологическими 
словарями и т.д. Посещение музеев также помогает представить исто-
рию и современное состояние нефтедобычи в мире. Перед стажерами 
стоит важная задача – научиться говорить на профессиональные темы  
в области нефтегазового дела, научиться формулировать вопросы и 
отвечать на них, делать сообщения, трансформировать информацию, 
анализировать публикации, аргументировать свою точку зрения, при-
нимать участие в дискуссии и т.д. 
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Поэтому на занятиях проводятся дебаты и дискуссии, чтобы стажеры 
могли применить лексику и грамматику в речевой практике. Считаем, 
что межпредметная интеграция помогает достичь хороших результатов 
в обучении профессиональному языку в рамках годичной стажировки.

В образовательных целях можно использовать виртуальные путеше-
ствия в города и страны, изучаемые на уроке, посещение экспозиций 
научного содержания, музеев ученых и великих изобретений, ботани-
ческих садов и парков, а также предприятий, чья производственная тех-
нология может иллюстрировать теоретические знания. В данном кон-
тексте виртуальная экскурсия будет отличаться от традиционной лишь 
тем, что может быть организована и проведена в условиях учреждения. 
Сегодня существует уже довольно больше количество готовых экскур-
сий и туров в сети Интернет, а их количество и качество постоянно рас-
тет. Кроме того, педагог может самостоятельно создавать виртуальные 
экскурсии, используя специальное программное обеспечение.

В педагогической литературе экскурсия рассматривается как специ-
фическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии 
с определенной образовательной или воспитательной целью на пред-
приятие, в музей, на выставку и т.п. [5, с. 321]. На основании данного 
определения виртуальную экскурсию можно рассматривать как орга-
низационную форму обучения, отличающаяся от реальной экскурсии 
виртуальным отображением реально существующих объектов с целью 
создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходи-
мых фактов и т.д. [2]. Виртуальную экскурсию можно сопроводить до-
полнительно аудио файлами.

Вследствие быстрого развития информационных, а также коммуни-
кационных технологий появляется совершенно новая информационная 
среда в жизни человека, влияющая на деятельность современного чело-
века, на способы получения образования, на решение воспитательных 
задач.

Сначала виртуальные экскурсии активно использовались в туристи-
ческой сфере, выполняя в основном рекламную функцию. Затем, не так 
давно, педагоги заметили образовательный потенциал данного вида 
экскурсий, и они стали применять его в учебном процессе.

Е.В. Дашкова считает, что «виртуальные экскурсии – это экскурсии  
с применением всех видов информационного восприятия – текста, зву-
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ков, графики, анимации, видео, символов – способствуют наиболее 22 
быстрому, качественному восприятию, запоминанию экскурсантами по-
даваемого материала.
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Keywords: Russian as a foreign language, interns, interdisciplinary integration, 
texts, oil and gas profile.

Межпредметная интеграция в методике преподавания русского язы-
ка как иностранного давно считается одним из эффективных методов 
обучения. При этом ученые отмечают немало методических достоинств 
межпредметной интеграции, которые позволяют погрузить иностран-
ных обучающихся в мир русского языка, культуры, истории и географии 
России и т.д. К числу таких достоинств относят организацию индивиду-
альной, парной и групповой работы, повышение мотивации к изучению 
русского языка, способ преодоления трудностей и ошибок, активное 
подключение в межкультурный диалог и др. [1, 2, 3].

По мнению современных исследователей, междисциплинарный 
подход в обучении русскому языку как иностранному – это современ-
ная методика, которая включает в себя комбинацию различных учебных 
подходов, стратегий и техник, ориентированных на достижение одной 
цели – эффективного обучения русскому языку.

В лингводидактической литературе немало определений, что та-
кое «интеграция в образовании», «междисциплинарная интеграция», 
«межпредметная интеграция», «межпредметные связи». Исследовате-
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ли сходятся во мнении, что интеграция необходима, она способствует 
обогащению словарного запаса иностранных обучающихся, обеспечи-
вает связь теории и практики, формирует навыки обобщения знаний из 
различных научных областей, расширяет кругозор обучающихся и др. 
[3].

В практике преподавания русского языка как иностранного предла-
гаются различные способы и приемы использования интеграции раз-
личных дидактических материалов. В большинстве случаев речь идет 
об интеграции русского языка и литературы, русского языка и истории, 
русского языка и географии, русского языка и иностранного языка и т.д. 
Элементы интеграции встречаются почти на всех занятиях русского язы-
ка как иностранного при использовании фрагментов музыкальных со-
чинений, произведений живописи и т.д.

Наш опыт обучения бакалавров и магистрантов показывает, что лек-
сика и грамматика русского языка легче усваиваются, если обучающиеся 
видят функционирование языковых средств в текстах различных науч-
ных областей.

Считаем, что при обучении стажеров из Китая, приезжающих в Рос-
сию для обучения на 3 курсе в рамках программы годичной стажировки, 
приемы межпредметной интеграции особенно актуальны. Во-первых, 
пребывание в России краткосрочное (один учебный год), поэтому у пре-
подавателей есть возможность использовать на занятиях дидактиче-
ский материал не только по русскому языку, но и из других областей на-
уки. Во-вторых, китайские стажеры хотят поближе познакомиться с рус-
ской культурой, о которой они много читали в учебниках русского языка 
и говорили на занятиях с преподавателями в Китае. Наш опыт работы 
со стажерами из Китая позволяет нам утверждать, что межпредметная 
интеграция помогает достичь хороших результатов. Для использования 
межпредметных материалов преподавателю необходимо очертить круг 
вопросов и тем, которые будут обсуждаться на занятиях. Приведем при-
мер использования межпредметной интеграции на занятиях по чтению.

На занятиях по чтению нами используются материалы из области не-
фтегазового дела, поскольку речь идет об обучении будущих перевод-
чиков в области нефти и газа. Это важно и для усвоения профессиональ-
ного языка, поскольку будущие переводчики должны хорошо ориенти-
роваться в нефтегазовой лексике.
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В связи с этим большое внимание уделяется чтению и обсуждению 
текстов учебного, научно-популярного, научно-справочного подсти-
лей. Кроме сплошных текстов, на занятиях со стажерами обсуждаются 
и графики, схемы, диаграммы, посвящённые добыче нефти в России  
и в мире, нефтепереработке, транспортировке нефти и т.д. На занятиях 
используются различные пособия, аутентичные тексты по нефтегазово-
му профилю, используются тексты из СМИ, посвященные добыче нефти 
и газа, научно-популярные видеоматериалы и т.д. В частности, матери-
алы учебного пособия серии «Читаем тексты по специальности» Выпуск 
18. Нефтегазовое дело [4]. В пособии представлены тексты и система 
заданий по четырем главам: Пластовые флюиды и их свойства. Раз-
работка нефтяных месторождений. Бурение скважин. Разработка 
газовых месторождений.

Работа на занятиях строится таким образом, чтобы стажеры могли по 
одной и той же теме ознакомиться с различными материалами: текста-
ми, видеосюжетами, графиками, иллюстрациями, терминологическими 
словарями и т.д. Посещение музеев также помогает представить исто-
рию и современное состояние нефтедобычи в мире. Перед стажерами 
стоит важная задача – научиться говорить на профессиональные темы  
в области нефтегазового дела, научиться формулировать вопросы и 
отвечать на них, делать сообщения, трансформировать информацию, 
анализировать публикации, аргументировать свою точку зрения, при-
нимать участие в дискуссии и т.д. 

Поэтому на занятиях проводятся дебаты и дискуссии, чтобы стажеры 
могли применить лексику и грамматику в речевой практике. Считаем, 
что межпредметная интеграция помогает достичь хороших результатов 
в обучении профессиональному языку в рамках годичной стажировки.
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