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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке про-
винции Цзилинь, научный проект № 2022R2V2002001L 
«Исследование метода использования языковых матери-
алов из монографии Си Цзиньпина «О государственном 
управлении» в предмете «Грамматика русского языка 
в рамках идейно-политического обучения».

Дзюба Елена Вячеславовна
Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, Россия
elenacz@mail.ru

Чжан Вэй
Институт языков Центрально-Восточной Европы ЦУМИ, КНР

18222319@qq.com 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ИЗ ОПЫТА 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЙСКОМ ВУЗЕ

Аннотация. В статье предпринята попытка определить влияние про-
цесса цифровизации на преподавание русского языка в китайских высших 
учебных заведениях. Ключевым методом исследования выступает компара-
тивный метод, в рамках которого сравниваются традиционная и смешанная 
модели обучения, выявляются недостатки традиционной модели, которые 
были нивелированы в смешанной методике обучения. В исследовании пред-
ставлена технология смешанного обучения на примере преподавания по-
велительного наклонения русского языка. В результате сформулированы 
выводы об эффекте смешанного обучения на академическую успеваемость 
студентов.

Ключевые слова: РКИ, смешанное обучение, цифровизация образования, 
вузы Китая, традиционное обучение, технология обучения, повелительное 
наклонение

Введение. С непрерывным проникновением цифровизации во все 
сферы жизни человека информационные технологии все больше при-
меняются и в современном образовании [см. подробнее: 3; 6; 7; 8]. 
Модели обучения, поддерживаемые сетевыми и мультимедийными 
технологиями, становятся все более комплексными и систематичными, 
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а сетевые ресурсы стали едва ли не ключевым средством передачи 
содержания обучения. 

Создание сетевых ресурсов обусловлено тем, что в последние 
годы все более популярными становятся новые формы обучения, 
такие как онлайн-обучение и онлайн-курсы. Интеграция цифровых 
технологий в учебную деятельность может обеспечить учащимся 
более насыщенную среду обучения, гибкую преподавательскую 
деятельность, комплексную оценку и постоянную обратную связь 
с преподавателем. Мониторинг деятельности учащихся может осуще-
ствляться своевременно и персонализировано именно за счет ис-
пользования цифровых ресурсов. Формы оценки и обратной связи 
также становятся более разнообразными. Данные о деятельности 
учащихся в режиме онлайн могут помочь преподавателям эффектив-
но анализировать академическую успеваемость учащихся и повли-
явшие на неё факторы, что способствует своевременному улучшению 
процесса обучения.

Цифровизация высшего образования в Китае. С развитием 
и популяризацией Интернета и цифровых технологий традиционная 
модель преподавания иностранных языков в китайских университетах 
претерпела серьезные модификации. Цифровизация и интернет-тех-
нологии пре доставили широкое пространство для развития области 
преподавания иностранных языков. В этой связи стало особенно 
актуальным использование смешанных и цифровых моделей обучения, 
что способствовало значительному совершенствованию качества пре-
подавания [3; 4].

В «Планировании по информатизации образования 2.0», опубли-
кованном Министерством образования Китая в 2018 году, поставле-
ны такие цели: к 2022 году завершить формирование цифрового 
модуля обучения, повысить уровень применения технических средств 
и информационной грамотности преподавателей и учащихся, а так-
же создать онлайн-платформу «Интернет+образование» [13]. В «Ре-
комендациях Министерства образования по реорганизации подго-
товки высококвалифицированных учителей 2.0» упоминается, что 
оно будет продвигать новые модели обучения, такие как переверну-
тый класс, смешанное обучение, оно будет способствовать форми-
рованию разных видов обучения (автономное, совместное, исследо-
вательское), которые органично сочетают онлайн- и офлайн-формы 
преподавания [14]. В 2019 году Центральный комитет Коммуни-
стической партии Китая и Государственный совет опубликовали 
проект «Модернизации образования Китая до 2035 года», в котором 
предлагалось ускорить трансформацию образования в информаци-
онную эпоху и использовать современные технологии для ускоре-
ния процесса подготовки профессиональных кадров. В 2023 году 
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Национальная рабочая конференция по образованию предложила 
«Стратегические действия по содействию цифровизации образова-
ния». Цифровая трансформация образования стала важной повесткой 
дня для реформы и развития образования в КНР, и смешанное обу-
чение получило постоянный статус будущей формы обучения в выс-
ших учебных заведениях [15].

Первое в Китае профессиональное объединение МООС (массовые 
открытые онлайн курсы) китайских университетов по изучению ино-
странных языков стремится содействовать развитию онлайн-курсов 
по иностранному языку и культуре Китая и может предоставлять 
услуги по разработке онлайн-курсов и сертификации колледжей, 
университетов. В настоящее время платформа MOOC для изучения 
иностранных языков для китайских университетов объединяет более 
300 курсов на 11 языках, предоставляя услуги более чем 1900 универ-
ситетам. 

Отметим, что эпидемия COVID-19 ускорила цифровую трансфор-
мацию высшего образования, она также оказала широкомасштабное 
воздействие на глобальное образование. Во время эпидемии онлайн-
обучение в Китае достигло принципиально новых результатов. По со-
стоянию на 3 апреля 2020 года в общей сложности 1454 университетов 
по всей стране начали онлайн-занятия, более 950 000 преподавателей 
предлагали 942 000 курсов, более 1,17 миллиарда студентов были 
слушателями онлайн-курсов.

В 2022 году Китай предпринял стратегические действия по на-
чалу цифровизации образования и создал крупнейшую в мире на-
циональную интеллектуальную образовательную платформу для 
высшего образования (Smart Education of China·Higher Education). 
В настоящее время существует 20 платформ онлайн-курсов по 92 спе-
циальностям с 64 500 высококачественными учебными ресурсами, 
на которых зафиксировано 29,2 миллиардов посещений. По количе-
ству учащихся на платформе MOOC Китай занимает первое место 
в мире.

Цифровизация процессов преподавания русского языка в китай-
ских университетах. На сегодняшний день на платформе Министер-
ства образования Китая доступно 40 онлайн-курсов, посвященных 
русскому языку, которые разработали российские преподаватели на 
базе следую щих университетов: Даляньский университет междуна-
родных исследований, Университет иностранных языков Народно-
освободительной армии Китая, Хэйлунцзянский университет, Хар-
бинский педагогический университет, Пекинский университет, Пе-
кинский университет аэронавтики и астронавтики, Чжэцзянский уни-
верситет, Хэйлунцзянский университет, Харбинский технологический 
институт, Пекинский второй институт иностранных языков и др. Это 



11

образовательные курсы по русскому языку для всех уровней владения, 
фонетике и грамматике, чтению и аудированию, разговорной и пись-
менной речи, деловому русскому языку, переводу, русской литературе 
и культуре.

В Китае насчитывается 176 университетов, предлагающих россий-
ские специальности. Согласно опросу, 52% преподавателей исполь-
зовали смешанную модель в обучении с применением таких наиболее 
часто используемых образовательных платформ: Rain Classroom 
и Xuexitong. На учебные заведения, использующие платформу MOOCs, 
приходится 45% всех образовательных учерждений, а на учебные за-
ведения, использующие платформу SPOC (небольшой закрытый 
онлайн-курс), — 55%. Например, факультет русского языка Хэйхэ-
ского института использует смешанную модель обучения в препода-
вании курса «Русский туризм»; Чанчуньский университет использует 
цифровые учебные ресурсы в рамках дисциплины «Страноведение 
России»; Шэньянский педагогический университет использует плат-
форму Rain Classroom для преподавания «Продвинутого русского 
языка»; Сианьский университет иностранных языков на платформе 
MOOC создал курс «Базовый русский язык» и применяет его в реа-
лизации модели смешанного обучения; Шэньсийский педагогический 
университет использует платформу Blackboard в обучении по дис-
циплине «Перевод»; Тяньцзиньский университет иностранных языков 
на основе платформы Xuexitong в рамках смешанного обучения реа-
лизует курс «Русская грамматика».

Опыт реализации модели смешанного обучения русскому язы-
ку в Цзилиньском университете международных исследований. 
Цзилиньский университет международных исследований (далее — 
ЦУМИ) начал принимать студентов по специальности «Русский язык» 
с 2004 года, стремясь готовить ориентированные на международную 
деятельность профессиональные кадры. Ежегодно на данное направ-
ление принимается 80–90 студентов. 

По результатам исследований преподаватели университета при -
шли к выводу, что у традиционной формы языкового обучения есть 
некоторые недостатки: традиционные классы сосредоточены на 
пассивном получении теоретических знаний, поверхностном обуче-
нии языковым и коммуникативным навыкам (учащиеся заучивают 
шаб лонные правила грамматики, не осваивают их для продуциро-
вания собственной речи); отсутствует взаимосвязь между теорией 
и практикой в обучении; наблюдается недостаточный интерес к обу-
чению и низкая способность к самостоятельному обучению; от-
мечается недостаточная способность учащихся всесторонне исполь-
зовать язык; отсутствует способность к творческому подходу к обу-
чению. Определенную роль в недостаточно эффективном развитии 
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коммуникативных навыков, вероятно, играют психологические фак-
торы, связанные со спецификой обучения языкам в Китае [см. об этом 
подробнее: 1], но существенное значение на формирование языковой, 
коммуникативной, лингвокультурной компетенций оказывает сама 
система обучения, которая, следует заметить, сегодня претерпевает 
кардинальные содержательные [см.: 2; 9; 12; 13] и технологические 
трансформации [5; 10]. 

С 2016 года в ЦУМИ в учебную программу одной группы по дис-
циплине «Грамматика русского языка» экспериментально была внед-
рена смешанная модель обучения (результаты деятельности сту-
дентов данной группы сопоставлялись с результатами работы обу-
чающихся двух других — контрольных — групп одного с экспе-
риментальной группой потока) [о смешанной модели см.: 7, 10]. 
В эксперименте была задействована образовательная онлайн-плат-
форма Xuexitong, в качестве офлайн-среды обучения использовал-
ся ресурс «Интеллектуальный класс». Было создано более 400 микро-
видеороликов (более 5000 минут) и 12 000 специальных упраж-
нений.

В таблице ниже на примере грамматическое темы «Глаголы пове-
лительного наклонения в русском языке») отражена специфика сме-
шанной модели обучения, указаны ее достоинства в сравнении с тра-
диционной моделью обучения (см. Таблицу 1).

Этапы реализации модели смешанного обучения. 
Подготовительный этап (перед занятием в очном формате). Препо-

даватель загружает учебный материал на образовательную онлайн-
платформу (микро-видео, дополнительная литература, задания и тек-
сты). Студенты самостоятельно занимаются онлайн, делают записи, 
выполня ют тесты, обсуждают в групповом чате трудности, возникшие 
в процессе самостоятельной подготовки, присылают вопросы препо-
давателю. На основе этой информации (т. е. конкретных запросов 
студентов) пре подаватель разрабатывает учебные задания для очного 
мероприятия [4; 5]. 

Обучающе-корректирующий этап (очное занятие). Преподаватель 
организует общение в формате перевернутого класса, где в очном уже 
формате учащиеся демонстрируют результаты самообучения, указы-
вают на основные трудности, отвечают на вопросы и закрепляют 
знания, дополняют знания передовыми теориями, анализируют язы-
ковые материалы или примеры, используют грамматические знания 
с помощью коммуникативных, контекстуализированных и проблемных 
методов для улучшения речевых навыков [5].

Заключительный этап (после очного занятия). Студенты выполня-
ют домашнее задание и проходят тесты для закрепления полученных 
знаний. Преподаватель проводит анкетирование для анализа академи-
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ческой ситуации, оценивает эффективность обучения, собирает пред-
ложения по улучшению качества преподавания, своевременно коррек-
тируют содержание, совершенствуют методы преподавания и проводят 
индивидуальное консультирование учащихся в соответствии с отме-
ченными ими трудностям в обучении.

Т а б л и ц а  1 
Сопоставительный анализ традиционной и смешанной модели 

обучения грамматике русского языка (на примере глагола 
повелительного наклонения)

Аналитический этап (метод оценки эффективности). Используется 
комбинация методов оценки процесса (50%) и метода итоговой оцен-
ки (50%). Обучающая платформа хранит информацию об учебной 
деятельности студента в цифровой форме, что удобно для эффектив-
ного динами ческого мониторинга процесса обучения в режиме реаль-
ного времени.

Процесс овладения студентами знаниями в основном делится на два 
этапа: первый — этап получения знаний и информации, второй — этап 
обработки, анализа и применения полученной информации. Традици-
онные модели обучения, как правило, уделяют больше внимания 
первому этапу, и часто важность второго этапа упускается из виду. 
Для обучения иностранному языку второй этап как раз и является 
наиболее важным. Большое количество интерактивных упражнений — 
лучший способ изучения языков.
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Как показала практика в ЦУМИ, эффект от смешанного обуче-
ния довольно высок. Благодаря его применению повысилось каче-
ство обучения, навыки межкультурного общения студентов и их 
способность к самостоятельному обучению. Уровень выполнения 
заданий промежуточного государственного экзамена по русскому 
языку (4-ый уровень) в экспериментальной группе вырос до более 
чем 88%, что было на 10–20% выше в среднем, чем в контрольной 
группе [10].

За последние пять лет были созданы высококачественные онлайн-
обучающие ресурсы, которые были выбраны для национальной плат-
формы MOOC. Важно отметить, что данный курс пользуется популяр-
ностью у студентов из других университетов. На данный момент на 
платформе по данной дисциплине зарегистрировано почти 1,98 мил-
лиона посещений. Студенты из более чем 50 учебных учреждений 
(таких как Шанхайский университет международных исследований, 
Чжэцзянский педагогический университет, Тяньцзиньский универ-
ситет международных исследований, Сианьский университет между-
народных исследований, Синьцзянский сельскохозяйственный уни-
верситет, Северо-Восточный нефтяной университет и т. д.) пользу-
ются материалами данного курса.

Заключение. Смешанная модель обучения, основанная на инфор-
мационно-ориентированной мобильной обучающей платформе, 
значительно (на 10–20%) повысила эффективность обучения и изу-
чения иностранных языков в ЦУМИ. Это новый тип комплексного 
метода обучения и коммуникации, который адаптируется к теку-
щим тенденциям образования, что значительно повышает качество 
и уровень обучения, стимулирует интерес студентов к обучению. 
Модель смешанного обучения позволила осуществить инвентариза-
цию и трансформацию методов, технологий, способов и средств 
языкового обучения путем глубокой интеграции технологических 
процессов в освоение содержания обучения; способствовал созданию 
такого учебного сообщества, в котором преподаватели являются 
консультантами [4], а студенты — ключевыми участниками учебно-
го процесса.
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Abstract. The article attempts to determine the impact of the digitalization 

process on the teaching of the Russian language in Chinese higher educational 
institutions. The key method of research is the comparative method, in which 
the traditional and mixed learning models are compared, the shortcomings of 
the traditional model are identifi ed, which were leveled in the mixed teaching 
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demic performance.
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СЕКЦИЯ 1
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРОНИМИЧЕСКИЕ СМЕШЕНИЯ 
В РУССКОЙ НЕОГРАФИИ

Аннотация. В статье рассматриваются общие направления системных 
исследований в лексике, ассоциативно-деривационные процессы в русской 
лексике, лингвистические критерии предупреждения потенциальных паро-
нимических смешений в русском языке.

Ключевые слова: паронимы; лингвистические критерии; предупреждение 
потенциальных паронимических смешений; функционирование паронимов 
в речи.

Неология как лингвистическая дисциплина о неологизмах в языке 
начинается в русской академической лексикографии в XIX веке. Тогда 
стали изучаться проблемы развития русского языка, начала формиро-
ваться теория будущей лексикологии. Особое место в основании 
и развитии теории неологии принадлежит Ю. С. Сорокину и Н. З. Ко-
теловой, которые были основателями русской неологической лексико-
графии. Основанная ими дисциплина представляет собой систему 
изданий, которые включают в себя специальные словари нового в рус-
ской лексике, каждый из которых отличается от других особенностя-
ми в отборе и описании своего объекта.

Наиболее известными были выпуски словаря-справочника «Но-
вые слова и значения» под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Со-
рокина (Л., 1973–1984), составленные по материалам прессы и ли-
тературы второй половины XX в.; Толковый словарь русского языка 
конца XX века под редакцией Г. Н. Скляревской (СПб., 1998), Словарь 
перестройки под ред. В. И. Максимова (СПб., 1992), а также серия 
изданий под названием Новое в русской лексике с 1977 по 1996 год. 
С развитием лексикографии неологизмов определился круг ее про-
блем, что позволило рассматривать ее как самостоятельную науч-
ную дисциплину. Неография с этой точки зрения — наука об особен-
ностях проектирования и составления словарей новообразований, 
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о специфике нового слова, значений и словосочетаний как объектов 
таких словарей. Таким образом, в современной лингвистике сфор-
мировалась особая отрасль языкознания — неология, наука о нео-
логизмах.

Неография — раздел неологии, занимающийся описанием нео-
логизмов в словарях. Неография включает в себя внесение нова-
ций в толковые словари, создание дополнений к ранее изданным 
словарям, создание специальных словарей [1]. Постоянно ведутся 
исследования в области русской неологии, включающие такие про-
блемы, как выявление способов опознания новых слов, значений, 
причины появления неологизмов, словообразовательные модели 
новообразований.

Происходит изменение общей стратегии научных исследований 
под влиянием формирования новой парадигмы в лингвистике — 
деятельностной, это обусловлено интересом к проблеме взаимодей-
ствия человека и среды, исследования последних лет характеризу-
ются антропоцентрическим подходом к изучению лексических яв-
лений в языке и речи. Постоянно происходящие деривационные 
процессы в русской лексике способствуют созданию новых потен-
циальных паронимических смешений.

Рассмотрение функционирования паронимов в речи при решении 
различных коммуникативных задач позволяет установить причины 
смешения паронимов, сформулировать психологические основы и опре-
делить лингвистические параметры функционально-семантической 
дифференциации паронимов.

В современной русистике термин «паронимия» употребляется 
в 3-х значениях: 1) наука о паронимах; 2) совокупность паронимов; 
3) возможность смешения паронимов в речи. 

К термину «паронимия» в третьем значении мы относим потенци-
альные паронимические смешения.

Обращение к актуальным вопросам проникновения в глубинные 
структуры семантики, содержащиеся в традиционном лингвистическом 
подходе и опоре на когнитивные методы исследования дает возмож-
ность для интегративного анализа слова, позволяет проследить путь 
слова к культуре, проникнуть в содержание концепта. Ведущим в ис-
следовании является интегративный метод.

Современных исследователей больше всего интересует лексический 
аспект речи, так как этого требуют большие изменения, происходящие 
в последние десятилетия, меньше исследуется грамматический аспект 
и содержание лексикографии.

В связи со стремительными общественными переменами, социаль-
ными потрясениями в конце ХХ столетия произошел настоящий 
лексический бум, нарушающий стабильность лексической системы, 
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словообразование характеризуется быстротой, носит мгновенный 
характер.

В. Г. Костомаров отмечает, что «все естественные имманент-
ные законы развития русского языка в наши дни напряжены до 
предела, а темп обновления “зашкален”, явно превышая допустимые 
нормы. Границы литературного языка размылись. Периферийные 
явления передвинулись в центр, нормы становятся все более вариа-
тивными, идет процесс резких перемен в стилистических градациях 
и стилевых закономерностях. Все это — свидетельство того, что 
русский язык стоит на пороге своего нового исторического состояния» 
[3, с. 19].

Открытость современного общества обусловила большое количество 
заимствований в русском языке, возвратилась и стала активно употре-
бляться лексика, связанная с религиозными обрядами и традициями, 
эта лексика включалась в существующие словари русского языка, но 
в словарях паронимов она не нашла отражения до настоящего време-
ни. В связи с отменой цензуры на страницах периодических изданий, 
в радио и телепередачах появилась стилистически сниженная, жар-
гонная лексика.

Эти изменения в русской лексике нашли отражение в монографиях, 
лексикографических изданиях (Костомаров, 1994, 1997; Русский язык 
конца ХХ столетия, 1995, 2000; Скляревская, 1996 и др.).

В русской практике лексикографии ХХ в. новым в решении лексико-
графического описания неологизмов стало появление специальных 
словарей новых слов, значений и выражений.

В 1998 году издан «Толковый словарь русского языка конца ХХ сто-
летия. Языковые изменения» [7].

В Словаре представлена лексика общим объемом около 5,5 ты-
сяч слов и выражений, отражающих почти все стороны современ-
ной жизни, в частности такие как политику, социальное устрой-
ство, идеологию; экономику, финансовое дело; армию, охранитель-
ные органы; информатизацию, технику, автоматизацию; массовую 
культуру; религию, верования; медицину, быт и некоторые другие 
сферы.

В Словарь включено большое количество этимологически обуслов-
ленных, как правило, однокоренных, схожих по звучанию, разных 
по значению слов, принадлежащих к одной части речи. В результате 
выборки и анализа паронимов были составлены пароопозиции и па-
ронимические ряды, в которые вошло 290 паронимов. Среди них 
в основном паронимы-существительные, паронимы-прилагательные, 
паронимы-глаголы. Ниже рассматриваются некоторые примеры паро-
оппозиций, составленных на основе Словаря, в случае необходимости 
дается толкование и краткие иллюстрации.
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Авангардистский — авангардный
Авангардистский — прил. к авангардизм (художественное течение 

ХХ в., характеризующееся стремлением к коренному разрыву худо-
жественной практики с реализмом с его устоявшимися принципами 
и традициями, поиском новых, необычных средств выражения формы 
и содержания произведений). Художественная ценность авангар-
дизма. Авангардистское искусство.

Авангардный — В советское время: передовой. Авангардная роль 
рабочего класса.

Адрес — адресация
Адрес — 1. Символ, определяющий место хранения или назначения 

информации в памяти компьютера. 2. Символы, однозначно опреде-
ляющие местонахождение компьютера в компьютерной сети. 3. Адрес 
электронной почты. Присвоить адрес данным. 

Адресация — в информатике установление соответствия между 
множеством объектов и множеством их адресов в памяти компьютера. 
Нарушить адресацию данных.

Биопатогенный — биополевой
Биопатогенный — в парапсихологии: оказывающий вредное воз-

действие на здоровье человека. Биопатогенные вещества.
Биополевой — в парапсихологии: 1. Прил. к биополе (1. Энергети-

ческая оболочка живого организма (растения, животного, человека), 
обеспечивающая его жизненной энергией, защищающая от вредных 
влияний и воздействий. 2. Сложная, многоуровневая энергетическая 
оболочка человека, определяющая его физическое состояние, эмоцио-
нальный настрой и т. п.). Биополевая структура организма человека.

Биоритмический — биоритмологический
Биоритмический — прил. к биоритмы (циклические колебания 

интенсивности и характера биологических процессов и явлений в жи-
вых организмах (обычно как показатель нормальной жизнедеятель-
ности и характера биологических процессов и явлений в живых орга-
низмах (обычно как показатель нормальной жизнедеятельности, 
здоровья или отклонений). Биоритмические показания.

Биоритмологический — прил. к биоритмология (наука о биоритмах). 
Биоритмологическое обследование.

Визажистский — визитный
Визажистский — прил. к визажист, визажистка (косметолог, худож-

ник — гример. Курсы визажистов.
Визитный — прил. к визит (посещение). Оставить, вручить свою 

визитную карточку.
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Директива — директория
Директива — в советское время: указание, распоряжение выше-

стоящего органа для исполнения нижестоящим органом, как один из 
способов управления экономикой, политикой, культурой страны. 
Директива правительства.

Директория — в информатике. Справочник файлов со ссылками 
на расположение для их поиска операционной системой компьютера; 
каталог. Создать новую директорию на диске.

Конверсия — конвертация — конвертируемость
Конверсия — перевод предприятий оборонной промышленности 

на производство гражданской продукции и товаров народного потре-
бления. Вести разработку продукции в рамках конверсии.

Конвертация — обмен денежных средств (по действующему ва-
лютному курсу) и ценных бумаг. Услуги по конвертации валюты для 
юридических лиц.

Конвертируемость — сущ. к конвертируемый; обратимость, способ-
ность национальной валюты свободно обмениваться на иностранную 
валюту в любой форме и во всех видах операций. 

Следовательно, паронимический фонд русского языка пополняет-
ся и за счет освоения иноязычной лексики русским языком, при этом 
исходными являются иноязычные корни, новые слова образуются 
часто при помощи средств русского словообразования, это способ-
ствует процессу паронимизации. 
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О НОВЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЙ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ» И «ТУРИЗМ» В КИТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые изменения в содержа-
нии понятий «путешествие» и «туризм» в китайском языке под воздействи-
ем экстралингвистических факторов. Можно видеть, что появление новых 
видов туризма влияет на восприятие указанных понятий носителем нацио-
нальной языковой картины мира.

Ключевые слова: путешествие, туризм, концепт, языковая картина мира, 
социальный контекст. 

В настоящее время «путешествие» представляет собой неотъемлемую 
часть жизни современного человека. Мы можем узнать о традициях, ре-
лигии, языке, обычаях и культуре той или иной страны благодаря путе-
шествиям. Поскольку в последние годы российско-китайские отношения 
достигли беспрецедентного уровня сотрудничества, Китай также стал од-
ним из направлений, которое выбирают для путешествия многие россий-
ские туристы. Китайская и русская языковые картины мира имеют как 
совпадающие, так и различающиеся части, и выявление сходства и раз-
личия между ними способствует улучшению межкультурного общения.

«Современная лингвистика характеризуется растущим интересом 
к изучению лингвокультурных концептов, то есть концептов, выража-
ющих представления того или иного языкового сообщества о мироу-
стройстве и о месте человека в мире и нашедших определённое отра-
жение в языке» [2, с. 4]. По словам Лю Цзюань, «в новой комплексной 
области лингвокультурологии можно выделить два основных подхода, 
связанных с взаимоотношением культуры и языка, — лингвострано-
ведческий и концептный. Картина мира — совокупность образов, ко-
торые выделяются в данной культуре» [1, с. 5]. Таким образом, по мере 
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развития общества, изменения образа мыслей людей, их менталитета 
постоянно возникают новые культурные явления, а значит, содержание 
и смысл картины мира постоянно расширяются и изменяются.

Как известно, концепт не вытекает непосредственно из значения 
слова или из той же смысловой части синонима, а «…является резуль-
татом столкновения словарного значения слова с личным или народным 
опытом человека» [4, с. 281]. «Концептуальный анализ — это исследо-
вания, для которых концепт является объектом анализа. Смысл концеп-
туального анализа — это, по существу, означает знание концепта, т. е. 
концепт — это знание об объекте из мира действительности» [3, с. 99].

Для исследования концепта «путешествие», мы не можем обойти 
разницу между концептом «путешествие» и понятием «туризм». По сло-
вам Гончаровой Л. М., «концепты являются носителями культурной 
памяти народа. К таковому явлению, безусловно, можно отнести «путе-
шествие», в то время как “туризм” представляет собой понятие, термин, 
принадлежащей определенной сфере человеческой деятельности. Мож-
но также отметить, что понятие “туризм” представляет собой сгусток 
рациональной части концепта “путешествие”» [5, с. 59]. 

В Китае термин «туризм» не использовался в качестве понятия до 
промышленной революции. Также до промышленной революции 
единственным словом в картине мира Китая были «  (Люй Син)–
путешествие». С улучшением туристической индустрии и влиянием 
иностранных слов, и с помощью английского слова «tourism» мы по-
степенно отделили два термина: «  (Люй Ю) — туризм» и «  
(Люй Син) — путешествие» [8, с. 491]. Разница между путешествия-
ми и туризмом заключается в том, что  (Люй Син) — путешествие 
означает, что турист осматривает достопримечательности и вещи 
вокруг себя, и обычно относится к индивидуальному действию, со-
средоточенному на пешем походе.  (Люй Ю) — туризм относит-
ся к экскурсиям, обычно групповым, которые имеют определенную 
продолжительность.  (Люй Ю) — это деятельность по путеше-
ствиям с целью экскурсий, и это сложное социальное явление, в то 
время как путешествия затрагивают различные социальные сферы, 
такие как политические, экономические, культурные, исторические, 
географические и правовые аспекты общества. 

Из этого можно заметить, что слово  (Люй Ю) в китайской 
языковой картине мира, несмотря на то, что переводится как слово 
«туризм», ближе по своей коннотации к концепту «путешествие». 
В последние годы в Китае постепенно возникают новые виды туризма 
в результате научно-технического прогресса и воздействия новых 
эпидемических факторов. Концептуальное исследование новых видов 
туризма является необходимым для дополнения содержания концепта 
«путешествие» в китайской и русской языковых картинах мира.
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«Виртуальный туризм относится к использованию компьютерных 
технологий для оцифровки традиционных туристических пейзажей 
и интеграции технологии виртуальной реальности для создания им-
мерсивной среды для туристов, где потребители могут наслаждаться 
ландшафтом и культурным опытом, не выходя из дома, используя 
оборудование виртуальной реальности» [6, с. 86]. Появление вирту-
ального туризма, по сути, разрушило традиционные границы времени 
и пространства в концепте путешествии. Мы можем совершить тур 
с погружением на 360 градусов, не выходя из дома.

Поставщики туристических услуг, с целью получения большей 
экономической выгоды, в настоящее время в Китае появился еще один 
новый вид туризма — туризм промышленной цепочки. Для того что-
бы раскрыть содержание понятия «туризм промышленной цепочки», 
нам потребуется углубленный анализ с помощью четырех классических 
концепций промышленной цепочки: «цепочка создания стоимости — 
цепочка предприятия — цепочка спроса и предложения — простран-
ственная цепочка» [7, с. 1008–1009]. 

Среди промышленного цепного туризма цепочка создания стоимо-
сти означает расширение возможностей туризма. Она относится к раз-
витию туристических услуг на основе содержания производственной 
деятельности промышленной цепочки, чтобы реализовать добавленную 
стоимость всей цепочки в аспекте туризма. Примерами могут служить 
винодельческий завод «Массандра» в Крыму и туризм чайной куль-
туры Пуэр в провинции Юньнань, Китай. Цепочки предприятий — это 
компании в цепочке, которые являются поставщиками продукта туриз-
ма в цепочке. Цепочка спроса и предложения относится к развитию 
туристской деятельности, которая должна быть сосредоточена на ту-
ристическом опыте. Пространственная цепочка относится к простран-
ственным маршрутам, доступным для туриста в реальной в реальном 
промышленном цепном туризме. 

Появление все более многочисленных новых видов туризма отра-
жает этапный характер интерпретации концепта путешествия. Тури-
стическая деятельность больше не ограничивается временем, про-
странством и культурным наследием. Только постоянно дополняя 
и расширяя концепт путешествия, можно способствовать дальнейше-
му международному обмену между Россией и Китаем при помощи 
туризма.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию природы про-
тивоположности в парадигме фр азеологических антонимов и конверсивов 
в современных русском и английском языках.
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Категория противоположности является одной из основополагаю-
щих и глубинных в мыслительной деятельности индивидуума и входит 
в сферу исследований ряда научных направлений: философии, логики, 
и, несомненно, лингвистики. Природа наделила каждого человека 
определенным, только ему присущим способом мышления, однако 
категория противоположности свойственна для мыслительных про-
цессов каждого из нас. В проводимых исследованиях по ассоциативной 
реакции на слова-символы, например, мир, свет, Солнце, белый, мама, 
опрашиваемые давали различные неоднозначные ответы. К примеру, 
на слово мир ассоциативными словами-ответами стали война, сегодня, 
планета, во всем мире; свет — тьма, белый, свет Солнца, в доме; 
Солнце — Луна, звезда, золото, горячее, дающее жизнь; белый — чер-
ный, свет, и пушистый, снег; мама — папа, любимая, родная, самая 
лучшая. Приблизительно у половины опрошенных в качестве ассо-
циаций на слова-символы стали оппозитивы или антонимы, что дока-
зывает тот факт, что людям свойственно мыслить категорией противо-
положности.

Как проявление чувств и эмоций, противоположные концепты 
входят в бытовую сферу и культурное пространство общности людей: 
любовь и ненависть, радость и печаль, счастье и беда, жизнь и смерть, 
добро и зло, правда и ложь, гордость и стыд, вера и безверие и др.

Многие важные вопросы, связанные с изучением природы противо-
положности, были поставлены ещё в античной философии и логике. 
В трудах ряда философов можно найти попытки осмысления понятия 
«противоположности» уже в Древней Греции. Относительный харак-
тер последней постулировался в работах таких философов как Сократ, 
Демокрит, Аристотель, Платон. Для мастера вести философские спо-
ры Сократа категория противоположности содержит в себе переходя-
щие друг в друга концепты в зависимости от ракурса рассмотрения 
данной проблемы. Философ и мыслитель утверждает, что и «трусость 
порой покажется храбростью», если рассматривать их с позиций раз-
ных сторон. Гораздо позже представитель немецкой классической 
философии Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своих размышлениях 
о природе категории противоположности и вовсе пришел к парадок-
су — противоположности не существует, есть лишь череда взаимои-
сключающих и взаимопорождающих фактов: противоположности 
имеют свойство уравновешивать друг друга, они превращаются друг 
в друга, не могут существовать друг без друга.

Противоположность в лингвистике играет важнейшую роль при 
рассмотрении лексико-семантических категорий антонимии и конвер-
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сии. Исследуя природу противоположности в лингвистике, было бы 
интересно проанализировать свойства антонимов и конверсивов на 
фразеологическом уровне. Главная цель настоящей статьи состоит 
в проведении семантического анализа природы противоположности 
в парадигме фразеологических антонимов и конверсивов. Примерами 
фразеологизмов для анализа могли бы послужить фразеологизческие 
антонимы и конверсивы в современных русском и английском языках.

Явления синонимии, антонимии, конверсии, а также омонимии 
и многозначности для фразеологических единиц являются столь же 
важными при их изучении, как и для лексических, хоть и не настоль-
ко ёмкими. Начнем исследование природы противоположности с рас-
смотрения явления антонимии. Сущность последней целесообразнее 
всего определять исходя из её функционального свойства демонстри-
ровать противоположные свойства предметов, явлений, их свойств, 
признаков, действий и т. д. Концепция противоположности включает 
в себя несколько различных по своей природе понятий: отрицание, 
контрадикторность, контрарность, конверсивность, взаимную направ-
ленность действий (векторность), и др. Проводя свои исследования 
в области антонимии, Л. А. Новиков выделяет несколько типов анто-
нимов, подразделяя их в некоторые классы: контрарные, контрадик-
торные, конверсивные [3]. 

Антонимичные фразеологизмы часто включают в свой состав ком-
поненты, представляющие собой лексические антонимы: одержать 
победу — потерпеть поражение (победа — поражение), пасть ду-
хом — воспрянуть духом (пасть — воспрянуть), легок на подъем — 
тяжел на подъем (легок — тяжел), с легким сердцем — с тяжелым 
сердцем (с легким — с тяжелым), жить своим умом — жить чужим 
умом (своим — чужим), засучив рукава — спустя рукава, надеть ма-
ску — снять маску (надеть — снять) и др. Подобную структурную 
подгруппу фразеологизмов-антонимов, содержащих оппозитивные 
компоненты, можно выделить и в английском языке: with a good 
grace — with a bad grace; good faith — bad faith; to come to the right 
shop — to come to the wrong shop; loosen one’s purse strings — tighten 
one’s purse strings; a bed of roses — a bed of thorns, etc.

Антонимичны по своей семантике фразеологизмы: душа в душу 
(жить) — как кошка с собакой, рукой подать — у черта на куличках, 
душа на распашку — себе на уме, за милую душу — скрепя сердце и др. 
Перечисленные в этой группе фразеологизмы не имеют в своем соста-
ве антонимичных компонентов, однако представляют собой «аллегорию» 
противоположности на понятийном уровне (семантический тип). По-
добным образом можно рассмотреть фразеологические антонимы в со-
временном английском языке. В настоящее время выделяют две клас-
сификации фразеологизмов-антонимов: структурную и семантическую. 
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Согласно классификации И. В. Арнольд, в соответствии с лексико-
грамматической характеристикой выделяются следующие типы фра-
зеологических антонимов: глагольные to miss the bus — to explore 
every avenue; субстантивные a bed of roses — a bed of thorns; адъек-
тивные: as weak as water — as strong as a horse; адвербиальные: under 
the weather — up to the mark [1]. А. В. Кунин рассматривает не сколько 
семантических типов антонимических фразеологизмов: «начинать — 
переставать»: to put (set) smth. on foot — to ring the curtain down; 
«действие — уничтожение результата действия»: loosen one’s purse 
strings — tighten  one’s purse strings; «больше — меньше»: количество: 
(as) plentiful as blackberries — (as) scarce as hen’s teeth (амер., австрал.); 
«расстояние»: at one’s elbow, (right) under one’s nose — a far cry from; 
«вес, сила, скорость»: (as) heavy as lead — (as) light as a feather; (as) 
strong as a horse — (as) weak as a cat (kitten или water); «богатство — 
бедность»: (as) rich as Croesus — (as) poor as a church mouse; «душев-
ные качества»: a heart of gold — a heart of stone, stone heart, stony heart; 
«красота — уродливость»: (as) pretty as a picture — (as) ugly as sin; 
«опыт — отсутствие опыта»: an old bird — a spring chicken (стреляный 
воробей — желторотый птенец) и др. [2].

В лингвистике категория противоположности является базовым 
категориальным свойством не только антонимов, но и лексических 
конверсивов. Однако природа противоположности при рассмотрении 
лексических конверсивов проявляется по-иному. Под этим термином 
понимается «отражение в языке обратных отношений с помощью разных 
слов, противопоставленные семы которых позволяют таким единицам 
выражать субъектно-объектные отношения в обращенных высказыва-
ниях (предложениях), обозначающих одну и ту же ситуацию…» [3]. 
Конверсивы реализуют свои свойства на синтаксическом уровне.

Фразеологические конверсивы — это фразеологизмы, которые 
обладают потенциальной конверсивностью. Большинство фразеоло-
гических конверсивных пар строятся на основе одного компонента: 
дать по шапке — получить по шапке; намылить голову — получить 
по голове; выходить в свет — выводить в свет; выпустить из рук — 
выскользнуть из рук;; давать слово — брать слово; сводить с ума — 
сходить с ума; читать между строк — читаться между строк 
и др. Конверсные отношения особенно характерны для глагольно-
пропозициональных и глагольных ФЕ: ноги не держат (кого) — еле 
на ногах держится (кто); след простыл (кого) — дал дёру (кто); 
ветром сдуло (кого) — смотал удочки (кто); мочи не хватает (у ко-
го) — мало каши ел (кто); кондрашка хватил (кого) — сыграл в ящик 
(отбросил кони, отбросил копыта, приказал долго жить, дал дуба, 
сошёл в могилу, отправился к праотцам) (кто); смешинка в рот по-
пала (кому) — залился смехом (закатился от смеха) (кто); камень 
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с души свалился (у кого) — сто пудов скинул (кто) и др. Считаем 
необходимым отметить, что глагольные и глагольно-пропозицио-
нальные фразеологические единицы являются сугубо семантическим 
типом конверсивов, и более того, их квази-формой. В таких конверс-
ных парах один из элементов оппозиции представлен дативной 
конструкцией ноги не держат (кого); след простыл (кого); кондраш-
ка хватил (кого); смешинка в рот попала (кому); камень с души 
свалился (у кого) и пр. 

При этом необходимо отметить, что отношения антонимии и кон-
версии во фразеологии оказываются идентичными таковым на лекси-
ческом уровне. Класс антонимов-конверсивов, выделяющийся при 
«пересечении» феноменов антонимии и конверсии на лексическом 
уровне, включает главным образом глаголы. То же самое характерно 
и для фразеологизмов — конверсия распространена в первую очередь 
среди глагольных фразеологизмов. Однако к разряду антонимов могут 
быть отнесены лишь те фразеологизмы-конверсивы, которые облада-
ют выраженной двусторонней направленностью, что позволяет обозна-
чать с их помощью одного и того же действия с противоположных 
точек зрения. Например, нельзя отнести к разряду конверсивов-фра-
зеологизмов антонимы выводить из себя — выходить из себя; доходить 
до ручки — доводить до ручки; заваривать кашу — расхлёбывать 
кашу, поскольку действия, выраженные данными ФЕ, не имплициру-
ют друг друга. Эта пара фразеологизмов относится к разряду антони-
мов. В случае фразеологизмов-конверсивов, приведённых в качестве 
примеров выше (дать по шапке — получить по шапке; намылить 
голову — получить по голове; воздать по заслугам — получить по за-
слугам и др.) выполняется условие взаимной импликации и противо-
положной направленности действий. 

В заключении приведем некоторые выводы: 1) концепция противо-
положности является лингвистической универсалией; 2) категории 
антонимии и конверсии базируются на понятии противоположности; 
3) природа противоположности в парадигме лексической антонимии 
и конверсии различна; 4) фразеологический ярус как русского, так 
и английского языков включает в себя антонимы и конверсивы; раз-
личия в грамматической и семантической структуре русских и англий-
ских фразеологических антонимах и конверсивах заключаются в грам-
матическом устройстве каждого из рассмотренных языков и языковой 
картине мира, связанной с мировосприятием носителей данной пары 
языков и менталитете русской и английской наций.
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ДЛЯ УРОВНЯ В1

Аннотация. Статья посвящена использованию таких поликодовых текстов, 
как мемы и демотиваторы, при конструировании тестовых заданий по рус-
скому языку как иностранному для уровня В1. Описывается механизм вос-
приятия поликодовых текстов. Приводятся примеры тестовых заданий от-
крытого типа с использованием мемов и демотиваторов.

Ключевые слова: поликодовый текст, креолизованный текст, мемы и де-
мотиваторы, тестирование по РКИ.

В последние годы активно развиваются информационно-коммуни-
кационные технологии, использование различных средств визуальной 
коммуникации становится повсеместным. Из-за неограниченного 
доступа к информации в сети Интернет, у современного поколения 
формируется так называемое «клиповое мышление» [10].

Клиповое мышление — это «мышление в виде коротких ярких 
графических изображений с минимальным количеством текста» 
[5, с. 1].

Поэтому при проведении текущего и итогового контроля, а также 
на уроках по русскому языку как иностранному, активно используют-
ся не только печатные тексты, но и песни, картинки, фотографии, 
статическая и динамическая графика. Такие тексты, имеющие вер-
бальный и невербальный компонент, называют «поликодовыми».

Поликодовые тексты — это тексты основанные «на соединении 
в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных со-
ставляющих — вербального текста в устной или письменной форме, 
изображения, а также знаков иной природы» [7, с. 117].

По мнению В. Е. Чернявской, «код» — это система условных обо-
значений, символов, знаков и правила их соединения между собой для 
передачи, обработки и хранения информации, а «поликодовость» 
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сложный многоуровневый знак, интегрирующий в коммуникативное 
целое вербальные, визуальные, аудиальные и другие компоненты [8]. 

Е. А. Нежура отмечает, что в последние годы появились такие виды 
поликодовых текстов как демотиватор, мем и интернет-комикс, кото-
рые стали особенно популярны среди молодежи благодаря своему 
развлекательно-юмористическому характеру [6].
Демотиватор — это поликодовый текст, включающий в себя изо-

бражение и лаконичный комментарий. Демотиваторы появились в кон-
це ХХ века в США как пародия на плакаты с социальной рекламой 
(мотиваторы) [2]. Особенность демотиватора заключается в сочетании 
фотографии (рисунка) и нестандартной (неожиданной) подписи к нему 
(см. рис. 1).
Мем — это «идея, образ, объект культуры, который перенимается 

многими членами сообщества» [9]. Мемы отражают стереотипы и яв-
ления современной действительности в сети Интернет, их распростра-
нение имеет спонтанный и лавинообразный характер [3]. В мемах 
часто используются персонажи, которые являются типичными пред-
ставителями какой-либо социальной группы (см. рис. 2).

С помощью мемов и демотиваторов могут быть сконструированы 
тестовые задания открытого типа, в которых испытуемый самостоя-
тельно формулирует ответ. 

Задание открытого для уровня В1 с использованием демотиватора 
(см. рис. 1).

Рис. 1 [12]

Задание открытого типа для уровня В1 с использованием мема 
(см. рис. 2).

Посмотрите на картинку. Напишите рассказ из 3–5 предложений 
о том, как студентка готовилась к экзамену.
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Рис. 2 [13]

Задание открытого типа с использованием мема для уровня В1 
(см. рис. 3).

Посмотрите на картинку. Ответьте одним полным развернутым 
предложением на вопрос: «Чего испугалась студентка?».

Рис. 3 [14]

При отборе мемов и демотиваторов для составления тестовых за-
даний различного типа нужно учитывать, что механизмы декодирова-
ния вербальной и изобразительной составляющих поликодовых текстов 
похожи [4], поэтому важно подбирать такие размеры, формы и цвета 
шрифтов, которые не мешают целостному восприятию поликодового 
текста.
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Современные отечественные исследователи отмечают, что работа 
с готовыми поликодовыми текстами на уроках иностранных языков, 
создание обучающимися собственных материалов с использованием 
интернет-ресурсов повышает мотивацию к изучению иностранного 
языка [1]. Такие материалы помогают учащимся, не являющимся 
носителями, лучше понимать социокультурные особенности страны 
изучаемого языка.

Зарубежные исследователи рассматривают использование изобра-
жений как проявление творческого подхода преподавателя на уроках 
иностранного языка для развития коммуникативной компетенции 
учащихся [11]. 

Таким образом, применение поликодовых текстов повышает моти-
вацию к изучению русского языка как иностранного, а также позво-
ляет интенсифицировать учебный процесс. С помощью таких совре-
менных жанров поликодовых текстов, как мемы и демотиваторы, 
могут быть созданы тестовые задания открытого типа для использо-
вания на уроках по русскому языку как иностранному.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 
ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС)

Аннотация. В статье описана модель обучения иностранных учащих-
ся языку специальности (профиль «Филология», уровень А1-А2) на под-
готовительном отделении, разработанная на кафедре интенсивного обуче-
ния русскому языку как иностранному РГПУ им. А. И. Герцена. Дается 
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характеристика учебных материалов: их объем, структура, тематическое 
наполнение, способы реализации в учебном процессе.

Ключевые слова: язык специальности, филологический профиль, куль-
туроведческий компонент, предвузовская подготовка.

Одной из актуальных задач современного университетского образо-
вания является осуществление эффективной предвузовской подготовки 
иностранных граждан к обучению в российских вузах на русском язы-
ке, а значит, и скорейшее овладение ими языком специальности. 

За последние годы занятия по языку специальности вошли в число 
наиболее востребованных спецкурсов у слушателей подготовительных 
факультетов. На сегодняшний день в России издано большое количе-
ство учебных пособий по языку специальности для иностранных 
студентов-филологов, но, как правило, данные пособия ориентирова-
ны на инофонов, владеющих русским языком на уровне В1–В2. На-
пример, пособие А. В. Величко «Русский язык в текстах о филологии» 
адресовано иностранным студентам-филологам 1 и 2 курса филологи-
ческого факультета, пособие В. В. Химика и Н. В. Шкуриной «10 уро-
ков по языку специальности» предназначено иностранным филологам 
первого года обучения и пр. В числе пособий по научному стилю речи 
для иностранных студентов-филологов базового и 1 сертификацион-
ного уровней можно отметить пособие Е. Ф. Акаткиной, изданное 
в Воронежском университете. Представляет интерес практикум для 
студентов-иностранцев подготовительных факультетов вузов (фило-
логический профиль) Т. Б. Сиротиной. Тем не менее проблема обе-
спечения учебного процесса для результативной подготовки иностран-
ных студентов-филологовв рамках обучения на подготовительном 
отделении остается. 

С целью эффективной подготовки иностранных абитуриентов 
к обу чению в российских вузах на кафедре интенсивного обучения 
русскому языку как иностранному РГПУ им. А. И. Герцена уже не 
первый год разрабатываются учебные материалы по языку специаль-
ности гуманитарного профиля обучения, адресованные студентам, 
владеющим русским языком на уровне А1–А2. 

Практикум по языку специальности (профиль «Филология») пред-
ставляет собой вводно-пропедевтический курс, ставящий целью фор-
мирование у инофонов языковой компетенции, предполагающей 
знакомство учащихся с профессиональной лексикой и основами на-
учного стиля речи, развитие у них навыков чтения текстов по специ-
альности, а также формирование навыков монологической речи в рам-
ках профессионального общения.

Курс «Язык специальности», рассчитанный на 1 семестр (36 часов), 
знакомит учащихся с основными разделами науки о языке (фонетика, 
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грамматика, лексика), а также с ролью русского языка в современном 
мире. Важное место в усвоении инофонами учебного материала за-
нимают тексты небольшого объема (около 100 слов), в которых ис-
пользуются лексика и грамматические конструкции, соответствующие 
уровням А1-А2. Специальная лексика также вводится в ограниченном 
объеме (в среднем около 5 слов в одном тексте). Тексты выступают 
в качестве основы для заданий, направленных как на контроль пони-
мания текста, так и на активизацию изученной лексики и лексико-
грамматических конструкций. Значительную роль в усвоении ино-
фонами учебного материала «играют таблицы, в которых представлен 
теоретический материал, выступающий в качестве основы для много-
образных заданий» [2, с. 345].

Отличительной чертой предлагаемых учебных материалов являет-
ся сочетание традиционных и современных способов подачи инфор-
мации: тексты сопровождаются инфографикой, схемами, диаграммами 
и другими наглядными материалами, делающими сложную информа-
цию более понятной для иностранных студентов, особенно китайских, 
поскольку при работе с грамматическими моделями «носителям иеро-
глифической культуры требуется визуализация: схема или рисунок» 
[4, с. 192].

Как правило, первые уроки в пособиях по языку специальности для 
филологов посвящены вопросам взаимосвязи языка и культуры, роли 
языка в жизни человека, основным задачам лингвистики и т. п. Говоря 
о лингвистике, можно рассмотреть, что изучает лингвист, но сделать 
это на примере небольших текстов-рассказов представителей разных 
гуманитарных профессий о своей работе и о роли изучения языка в их 
жизни. В каждом таком рассказе используется одна из грамматических 
конструкций, помогающих раскрыть тему. Например: «Язык — это 
источник информации о …»; «Язык помогает нам познавать мир, …»; 
«Лингвист может найти работу…» и др. Вопросы к тексту и вопро-
сы для обсуждения также содержат эти конструкции, что способству-
ет запоминанию нового лексико-грамматического материала. Например: 
Где и кем может работать лингвист? Почему вы хотите стать 
лингвистом? Какие языки вы хотели бы знать? и др.

Особенностью предлагаемых материалов является включение за-
даний, имеющих коммуникативный характер и направленных на диа-
лог со студентом. Ориентированность на личность студента выража-
ется в том, что в пособии не только дается общеизвестная теоретическая 
информация, но и привлекаются знания, которые уже есть студента, — 
его жизненный опыт, интересы, факты родной культуры. Например, 
вопросы об отношении учащегося к изучению языков: «Почему вы 
решили стать лингвистом?»; «Что для вас трудно в изучении русско-
го языка?», а также вопросы, связанные с родным языком учащихся: 
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«Каковы отличия между русским и китайским языком?», «Сколько 
гласных звуков в вашем языке?» и др. Личностно-ориентированный 
подход, реализованный в описываемых учебных материалах, способ-
ствует повышению мотивации студентов и помогает вовлекать их 
в работу по мере выполнения заданий. 

Поскольку значительную часть слушателей подготовительного от-
деления составляют китайские студенты, владеющие русским языком 
на уровне А1–А2, учебные тексты дополнены переводом на китайский 
язык. К учебным материалам прилагается терминологический словарь 
с переводом на китайский язык. Освоение необходимого термино-
логического минимума содействует формированию основ лингвисти-
ческой компетенции, что очень актуально для иностранных студентов, 
поскольку «русский язык служит и средством получения специаль-
ности, и объектом их учебной деятельности» [1, с. 26].

Руководствуясь принципом обучения в русле диалога культур, 
«особое внимание следует уделять сопоставительному аспекту» [3, 
с. 91], ориентируя обучаемых на сравнение в учебных материалах 
представленных фактов, связанных с китайским языком и китайской 
культурой. Говоря о профессии лингвиста, студенты знакомятся с мне-
ниями специалистов из разных стран: российского переводчика, аме-
риканского ученого Наома Хомски, китайского студента-филолога. 
Работая с текстами, учащиеся читают по-русски не только о предста-
вителях российской науки, но иоб известных китайских лингвистах 
(например, о Джоу Югуане, его жизни и его научных работах). В учеб-
ные материалы входят также и другие факты лингвокультурологиче-
ского характера, например, китайская пословица «Учить язык — зна-
чит открыть новое окно в мир» сравнивается с русской пословицей 
«Ученье — свет, а неученье — тьма»).

Анализ результатов работы на занятиях по языку специальности 
позволяет сделать вывод об эффективности учебных материалов, со-
держание и структура которых способствуют повышению результа-
тивности процесса обучения, дают возможность познакомить ино-
фонов, владеющих русским языком на уровне А1–А2, с основами 
научного стиля речи, со специальной лексикой, необходимой для 
обу чения по специальности «Филология», позволяют подготовить 
иностранных студентов к обучению в российских вузах.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Аннотация. В статье рассматривается понятие образовательной тех-
нологии эдьютейнмента ее методическая значимость для образователь-
ного процесса. Приводятся конкретные примеры применения данной 
технологии в преподавании русского языка за рубежом в условиях огра-
ниченной языковой среды на примере организации виртуальной экскур-
сии. 

Ключевые слова: технология обучения, эдьютейнмент, русский язык как 
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Современный мир значительно отличается от того, который был 
пару десятилетий назад, в первую очередь стремительным развитием 
информационных технологий. Сегодня трудно представить себе чело-
века без телефона, а современные дети буквально рождаются с гадже-
том в руках. Педагогической науке следует идти в ногу со временем 
и учитывать те индустриальные и технологические процессы, которые 
происходят в обществе, и, вместе с тем, адаптироваться к ним. 

В настоящее время в образовании наблюдается тенденция к при-
менению абсолютно нового подхода, отличного от традиционной 
системы образования. Все больше возникает запрос на применение 
интерактивных, увлекательных приемов и средств обучения. Уроки, 
лекции, семинары и другие формы организации учебного процесса 
нуждаются в внедрении современных форм развлечения. Это обуслов-
лено сложившейся ситуацией в мире, в котором присутствует огромное 
количество разнообразных компьютерных игр, фильмов, веб-сайтов, 
программ, вовлекающих школьников и студентов. Более того, совре-
менный мир характеризуется быстром темпом изменения, потребления 
информации, которая является красочной и привлекательной для че-
ловека.

Однако образовательный процесс также может превратиться из 
формальной, порой малоинтересной деятельности в увлекательную 
и захватывающую, способную повысить эффективность учебного 
процесса, познавательную мотивацию и активность обучающегося, 
а также его познавательный интерес. Такое обучение через развлече-
ние и является концепцией современной технологии эдьютейнмента, 
которая рассматривается как совокупность современных технических 
и дидактических средств обучения [1]. При этом стоит отметить, что 
в процессе такой деятельности решается ряд образовательных задач, 
а учебный материал представляется и передается в понятной, простой, 
а главное, интересной для ученика форме. 

Технология эдьютейнмента в практике преподавания русского 
языка как иностранного может осуществляться в виде организации 
ролевых игр, включении в образовательный процесс компьютерных 
и настольных игр, использование приемов кинопедагогики и театра-
лизации, применения веб-сайтов, мультимедийных программ, инте-
рактивных выставок и виртуальных экскурсий. В рамках данной 
технологии ученик является активным участником образовательного 
процесса, который взаимодействует с информативно-развлекательным 
содержанием. 

Рассмотрим подробнее один из методических приемов — театра-
лизацию, сочетающей в себе театральное искусство и образовательный 
процесс. Способами театрализации являются: выразительное чтение 
художественного произведения по ролям, разыгрывание диалогов 
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героев или различных сценок, инсценирование произведения, поста-
новка театрального представления, организация различных видов 
театра (настольный, кукольный) и др. Использование приемов театра-
лизации способствует развитию коммуникативной компетенции об-
учающихся, повышению их мотивации и интереса к изучению рус-
ского языка. В процессе такой увлекательной деятельности происходит 
формирование лексических и грамматических навыков. Таким образом, 
театрализация — одна из основных форм реализации эдьютейнмента 
в методике преподавания русского языка как иностранного [2]. 

Еще одним технологическим приемом, приобретающим популяр-
ность в обучении РКИ, является кинопедагогика. Она включает в себя 
просмотр видеофрагментов, короткометражных и полнометражных 
фильмов и мультфильмов с последующим их обсуждением, выполне-
нием ряда языковых и речевых заданий, возможностью проведения 
различных вечеров и праздников. Кино способно вызвать эмоциональ-
ный отклик обучающегося и способствует развитию межкультурной 
компетенции. 

Технология эдьютейнмента также может осуществляться посред-
ством организации виртуальной экскурсии, которая в методическом 
плане считается инновационной формой обучения. Данный вид экс-
курсии предполагает использование технических средств без реаль-
ного посещения обучающимися изучаемого объекта и дает возможность 
путешествовать в разные страны и города, оставаясь при этом в клас-
се или дома. Такая форма работы особенно актуальна для тех людей, 
изучающих русский язык, которые живут в другой стране, тем самым 
находясь в ограниченной языковой среде. 

В рамках исследовательской работы была разработана и проведена 
система занятий с двумя ученицами, проживающими в Испании и из-
учающими русский язык в Российском образовательном центре два 
раза в неделю. Помимо организации тандем-метода, применения при-
емов кинопедагогики и других непрямых методов обучения на одном 
из занятий в аудитории была проведена виртуальная экскурсия под 
названием «Путешествие в Москву». Стоит отметить, что ученицы не 
были в Москве с трех лет и с удовольствием восприняли идею побы-
вать там заочно. 

Организованная экскурсия предполагала посещение обучающими-
ся Красной площади и парка ВДНХ. Эффект реального присутствия 
помогло создать использование видеоматериалов (например, видео 
с ярмарки, расположенной на главной площади страны, где оператор 
снимает свою прогулку по этому месту, не показывая себя; или ана-
логичное видео с самого большого катка Москвы — катка ВДНХ). 
Безусловно, виртуальная экскурсия в рамках преподавания РКИ не 
может обойтись без целесообразного включения в нее ряда заданий, 
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направленных на решение коммуникативных задач, формирование 
лексических и грамматических навыков. Урок, построенный в виде 
правильно организованной экскурсии, способен решать задачи всех 
видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма, 
лексики и грамматики). В рамках проведенной экскурсии ученицам 
были предложены следующие задания: 

1) Перед путешествием в холодную Москву необходимо было со-
брать чемодан и положить в него только те вещи, из представленных 
на экране, которые целесообразно взять с собой. Данное задание на-
правлено на повторение лексики по теме «Одежда». 

2) Беседа о Красной площади. Обсуждение главных достоприме-
чательностей — храма Василия Блаженного, Спасской башни и ГУМа. 
Также ученицы рассказали, что они увидели на ярмарке, что бы им 
хотелось купить. 

3) Знакомство с московским метро. Из одного места в другое уче-
ники передвигались на этом виде транспорта. Обучающиеся прочи-
тали названия некоторых станций на схеме, нашли ту, на которой они 
находятся («Охотный ряд») и ту, на которую необходимо поехать 
(«ВДНХ»). Они построили маршрут до места назначения и определи-
ли, сколько остановок проедут, нужно ли делать пересадку и сколько 
по времени займет поездка (в этом поможет специальное приложение 
на телефоне). 

4) На катке ВДНХ девочки при просмотре видеоматериала увидели 
фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов». Была проведена 
работа с данным материалом. Одно из заданий представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Пример задания в виртуальной экскурсии «Путешествие в Москву»
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5) После продолжительной прогулки обучающиеся заходят в кафе 
и выбирают из представленного меню те позиции, которые хотят за-
казать (некоторые позиции представлены только в виде текста, вторые 
в виде изображения, а другие в виде картинки с подписью). Третий 
вариант, например, подходит для тех блюд, которые не знакомы уче-
никам. В нашем случае это были салаты «Оливье», «Мимоза», «Се-
ледка под шубой». Обучающиеся должны сделать заказ, назвав блюдо, 
а после ужина посчитать, сколько должен заплатить каждый. 

Данные задания представлены не в полном объеме. Потенциал вир-
туальной экскурсии велик: можно включать интерактивные задания, ра-
боту с веб-сайтами. Безусловно, подготовка виртуальной экскурсий тре-
бует от педагога больше времени, чем подготовка традиционного урока, 
но такой вид работы способен заинтересовать обучающегося, активизи-
ровать его устную речь. Ученицы из Испании с большим удовольстви-
ем путешествовали по Москве и выполняли предложенные им задания, 
не осознавая учебный контекст экскурсии. В то время как учитель при 
подготовке и проведении такой экскурсии ставит именно учебную цель. 

Таким образом, применение приемов эдьютейнмента имеет особую 
значимость в практике преподавания РКИ, в том числе и за рубежом. 
Внедрение приемов эдьютейнмента в образовательный процесс спо-
собно повысить мотивацию и активизировать познавательный интерес 
и активность обучающегося, повысить привлекательность урока рус-
ского языка как иностранного. 
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used the examples of the application of this technology in teaching the Russian 
language abroad in a limited language environment based on the organization 
virtual excursion.

Key words: learning technology, edutainment, Russian as a foreign language, 
virtual excursion. 



44

Касьянова Валерия Юрьевна,
Центр довузовской подготовки иностранных граждан 

по русскому языку при МПГУ, Россия.
Valeria04@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЁРНУТЫЙ КЛАСС» 
В ОБУЧЕНИИ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы организации 
и применения технологии «перевёрнутый класс» как одной из эффективных 
методик по развитию коммуникативных компетенций у учащихся на уроках 
русского языка как иностранного. Рассмотрены некоторые приёмы и виды 
упражнений в классе.

Ключевые слова: технология «перевёрнутый класс»; технология сотруд-
ничества; коммуникативная компетенция.

Требования современного общества заставляют преподавателя всё 
больше прислушиваться к мнению учащихся, учитывать их потреб-
ности и интересы и адаптировать учебный процесс к интенсивно 
развивающемуся уровню социальной жизни. На сегодняшний день 
уже очевидно, что преподаватель должен оперативно включаться 
в познавательно-поисковый процесс с тем, чтобы не монотонно объ-
яснять лексику или читать текст на заданную тему, оказывающий на 
учеников утомляющее действие, а быть готовым к наглядному, яркому, 
ёмкому, запоминающемуся её предъявлению с помощью компьютерных 
технологий, давая возможность учащимся органично изучать матери-
ал в режиме многозадачности.

В данной статье рассматривается один из инструментов новых 
мультимедийных методов в образовании: технология «перевёрнутый 
класс (урок)» (fl ipped classroom) как одна из разновидностей обучения 
в сотрудничестве и заявленная как эффективный способ повышения 
эффективности обучения. «Перевёрнутый урок» представляет собой 
новую стратегию в дидактике, изменяющую представление о тради-
ционном обучении: теоретический материал по новой теме готовится 
преподавателем заранее и предъявляется учащимся в форме видео-
ролика или текстового материала (иногда и то, и другое). Учащиеся 
знакомятся с новой темой дома, а практические задания по теме раз-
бирают совместно уже в классе в присутствии преподавателя.

Метод fl ipped classroom был предложен американскими препода-
вателями химии Д. Бергманом и А. Самсом в 2006 году. Первоначаль-
но отдельные видео-лекции создавались для студентов, отстающих 
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или пропускающих занятия, чтобы они могли восполнить недостающие 
знания. Авторы назвали свой метод «рамками, гарантирующими каж-
дому студенту получение персонифицированного образования, адап-
тированного к индивидуальным потребностям» [6].

Концепция «перевернутого класса» заключается в сочетании при-
менения информационных технологий и творческой командной рабо-
ты в классе. Преподаватель создает видеоролики (продолжительностью 
от двух до десяти минут), либо текстовый материал по определённой 
теме занятия, которые учащиеся изучают самостоятельно дома в удоб-
ном темпе необходимое ему количество времени, выполняет тест на 
первично полученные знания. В виду разных способностей у разных 
учащихся, изучение нового материала дома позволяет учитывать ин-
дивидуальные способности студентов. Одному учащемуся достаточно 
один раз посмотреть видеоматериал и усвоить новую тему, другому 
необходим неоднократный просмотр, а также дополнительные разъ-
яснения. Таким образом учащиеся могут прослушать видеоролик 
неограниченное количество раз, остановить его, прослушать повтор-
но, сделать записи, прибегнуть к дополнительным материалам при 
необходимости. Для многих учащихся подобный способ знакомства 
с новой информацией оказывается более комфортными с психологи-
ческой точки зрения. Не нужно выбирать удобный момент, чтобы 
перебивать преподавателя, задавать уточняющие вопросы и перед 
другими учащимися, боясь, возможно, спровоцировать насмешки.

Важно отметить, что у учащихся есть возможность в классе перед 
выполнением практических заданий задать преподавателю вопросы, 
запросить дополнительное разъяснение материала при возникновении 
трудностей с самостоятельным усвоением новой темы дома. Препо-
даватель индивидуально рассматривает вопросы и разрешает сомнения 
учащихся. В ходе всего аудиторного занятия преподаватель направля-
ет, помогает и организовывает работу группе, но всё же оставаясь 
в стороне, даёт возможность учащимся быть вовлечёнными и актив-
ными в течение всего урока.

Наиболее эффективным и мотивирующим способом организации 
работы в классе считается деление группы на мини-группы по 3–5 уча-
щихся в каждой. Мини-группы формируются таким образом, что 
в каждой из них участвуют сильный, средний и слабый студент. Силь-
ные студенты имеют возможность реализовать свои лидерские качества. 
Слабые студенты также чувствуют свою причастность к достижению 
общей цели группы и осуществляют свой вклад в совместную работу 
в той или иной степени. Преподаватель как организатор учебного про-
цесса дает чёткие инструкции и правила работы, распределяя роли.

Технология Flipped classroom в настоящее время используется 
и продолжает активно внедряться в программу школ, колледжей, 
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университетов Европы и Америки и постепенно находит своих по-
следователей в других странах, включая Россию [4].

С точки зрения конструктивной педагогики, «перевёрнутый класс» 
как педагогическая технология помогает преподавателям университе-
тов обеспечить участие в разговорных практических заданиях и тем 
самым развивать коммуникативные компетенции учащихся [7]. Техно-
логия «перевёрнутый класс» особенно эффективна в больших группах 
в условиях ограниченного аудиторного времени, когда преподаватель 
не имеет возможности уделить достаточное внимание каждому уча-
щемуся, а тем более обеспечить полноценную разговорную практику 
на уроке.

Опыт применения технологии «перевернутый класс», как вариан-
та обучения в сотрудничестве, позволяет педагогами различных стран, 
школ и вузов рассматривать «перевернутый класс» как подход к обу-
чению, при котором время, проведённое в классе, посвящается более 
высокому когнитивному, активному и основанному на коммуникатив-
ном взаимодействии обучению, где учащиеся сначала работают инди-
видуально, чтобы подготовиться к встречам в классе [10].

Следует учесть, что применение технологии «перевёрнутый класс» 
затруднено в реализации на начальном этапе обучения РКИ, посколь-
ку навыки самостоятельной работы учащихся недостаточно развиты, 
а также происходит активное наращивание базовой лексики [8]. Для 
организации успешного коммуникативного взаимодействия во время 
выполнения совестных заданий и проектов, учащиеся должны владеть 
уровнем от А1, в противном случае, они будут скованны на уроке, так 
как лексический запас весьма ограничен и навыки говорения недо-
статочно развиты. В то же время следует отметить, что коммуника-
тивные навыки учащихся развиваются быстрее на «перевёрнутых 
уроках» по мере их регулярного проведения. Практика применения 
технологии «перевёрнутый класс» на уроках РКИ показывает, что уже 
после первого проведённого урока учащиеся будут готовы к тому, что 
им предстоит совместно достигать результата и быть настроенными 
на коммуникацию. 

Также недостатком является отсутствие гарантии, что все студенты 
выполнят домашнее задание, изучат новый материал и придут под-
готовленными, от чего будет зависеть результат группы и, следова-
тельно, успешность «перевернутого класса» [2]. На основании этого, 
начинать урок следует с быстрой проверки степени понимания обу-
чающимися материала домашнего задания. Проверка может быть 
осуществлена с помощью проверочных тестов, опросов [6]. Опираясь 
на опыт проведения данной технологии на уроках РКИ, следует от-
метить, что зачастую этот недостаток устраняется уже после первого 
проведённого «перевёрнутого» урока. Учащиеся, которые пришли 
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в класс неподготовленными, скоро осознают, что они тормозят про-
гресс группы. Соревновательный характер работы мини-групп моти-
вирует учащихся стремиться к получению результата, максимально 
раскрывать свой потенциал во время совместных творческих заданий. 

Инновационная педагогическая технология «перевернутый класс», 
особенно на уроках иностранного языка, где развитие коммуникатив-
ных навыков и компетенций первостепенно, содержит в себе широкий 
спектр педагогических возможностей. Данная технология оказывает 
положительное влияние не только на развитие навыков владения ино-
странным языком, но и позволяет решать смежные, но не менее важ-
ные общеобразовательные задачи: развитие чувства ответственности 
учащихся за своё обучение, навыки работы в коллективе, активную 
познавательную деятельность. 

Учебный процесс в аудитории (или онлайн, если это дистанционное 
обучение) осуществляется в рамках обучения в сотрудничестве, при 
котором коммуникативные навыки развиваются и совершенствуются 
наиболее прогрессивно. На занятиях в классе могут использоваться 
такие формы работы, как командная работа, взаимное обучение и от-
работка практических умений с использованием ролевой игры, про-
ектное обучения. Рекомендуется выстраивать последовательность 
выполняемых заданий в классе от простых к более сложным и твор-
ческим с последующим выходом в спонтанную речь. Обсуждения или 
дебаты служат отличным способом развития умений формулировать 
свои мысли и развить свои аргументы в поддержку своих мнений или 
утверждений на русском языке.

Для развития коммуникативных навыков у учащихся целесообраз-
но использование коротких фильмов. Учащиеся смотрят фрагмент 
фильма дома в качестве домашнего задания. Цель просмотра филь-
ма — понять содержание, выписать все незнакомые слова и фразы, 
изучить их семантику. В классе происходит закрепление новой лекси-
ки в упражнениях, связанных с содержанием фильма; разыгрывание 
диалогов из фильма по ролям; обсуждение сюжета [5]. 

Практические задания после просмотра фильма на отработку новой 
лексики и развитие устной коммуникации в мини-группах могут быть 
организованы по следующему сценарию:

1. Учащиеся устно обсуждают сюжет фильма и задают друг другу 
свои вопросы. 2. Учащиеся совместно готовят пересказ какой-либо 
части фильма. Затем представляют его в форме монолога или диалога 
перед всей группой. 3. Учащиеся предлагают свой вариант развития 
дальнейшего сценария фильма. Внутри мини-группы они выбирают 
лучший из представленных каждым учащимся сценарий и представ-
ляют его другим мини-группам и преподавателю. 4. На основании 
заданной темы фильма учащиеся рассказывают о своём видении 
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на проблему. Например, в сюжете фильма между героями произошла 
ссора. Учащиеся высказываются о сюжете со своей точки зрения, как 
бы они поступили в данной ситуации. Таким образом, учащиеся учат-
ся выражать своё мнение о различных ситуациях и явлениях, тем самым, 
развивают коммуникативные компетенции на русском языке.

Не менее эффективно включение игр в план урока [4]. Работа 
с текстом с целью развития разговорных навыков могут быть следую-
щего характера. Учащиеся должны прочитать дома текст и изучить 
новую лексику из текста. В классе осуществляется тренировка лекси-
ки из этого текста в различных упражнениях. Придать динамику за-
нятию можно включив в урок игру с использованием онлайн кубика 
(https://freeonlinedice.com). В зависимости от выпавшего на кубике 
числа, задания могут быть следующими: 1) дать определение слову, 
2) составить предложение со словом, 3) произнести слово по буквам, 
4) назвать антоним и синоним слова, и т. д. Задания на говорение: 
дебаты в мини-группах опираясь на темы, затронутые в тексте, изме-
нить начало или конец текста, рассказать историю из текста от третье-
го лица и т. д.

Таким образом, технология «перевернутого класса» является наи-
более эффективным методом для развития коммуникативных навыков. 
Благодаря активному взаимодействию между собой во время урока 
и заранее изученной дома новой лексике, учащиеся активно развивают 
продуктивные виды речевой деятельности и достигают главной цели 
изучения иностранного языка — коммуникации. Предложенные в ста-
тье способы работы в группе и опыт коллег свидетельствует об оправ-
данности применения технологии «перевернутый класс» в качестве 
вспомогательной при традиционной аудиторной форме обучения РКИ.
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Аннотация. Статья посвящена описанию системы занятий культуро-
логической направленности с выходом в город с китайскими учащимися 
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В современных условиях процесс обучения иностранным языкам 
должен не только снабжать обучающихся знаниями и формировать их 
речевые умения, но оказывать такое воздействие на личность, в ре-
зультате которого она преобразуется в саморазвивающийся организм, 
способный справляться с различными культурно-обусловленными 
ситуациями общения. Учащиеся, приезжающие в Россию, являются 
носителями определенной культуры. Культура определяет систему 
ценностных ориентаций как общества в целом, так и отдельной лич-
ности. Сопоставительное изучение культур возможно только через 
механизм изучения культурных универсалий. Задача преподавателя 
подготовить учащихся к межкультурному общению и создать для 
участников общения общий культурный компонент значения. Создание 
такого значения возможно в ходе совместной деятельности препо-
давателя и учащихся, учащихся разных национальностей. Для того 
чтобы обрести умение создавать общее культурное значение при обще-
нии участников различных культур, необходимо знать какие культур-
ные ценности представлены в языке.

На третьем курсе филологического факультета на занятиях по 
аспекту «Практический курс первого иностранного языка» программой 
предусмотрено знакомство студентов с достопримечательностям 
Санкт-Петербурга, деятельностью Петра Первого, жителями города. 
Открытие границ после пандемии, приезд студентов в город и вы-
ход студентов в аудитории, позволили планировать работу по знаком-
ству с городом, с возможностью проводить занятия в музеях Санкт-
Петербурга. С этой целью, были разработаны занятия с выходом 
в город по таким направлениям: обзорные экскурсии по городу; зна-
комство с искусствоведческими музеями (Эрмитаж, Русский музей), 
знакомство с литературными музеями (А. С. Пушкин, Ф. М. Достоев-
ский), знакомство с пригородами Санкт-Петербурга (г. Пушкин, г. Пав-
ловск, г. Гатчина, Петергоф). 

Знакомство с музеями и достопримечательностями Санкт-Петербурга 
представляло собой поэтапное изучение материала. Рассмотрим, как 
проходили занятия при изучении темы «Русский музей».
Первый этап работы — сопоставительный анализ особенностей 

живописи в России и Китае. Он включал в себя рассмотрение цен-
ностных универсалий в русской и китайской культуре.

1. Картина в китайской культуре — это вертикальный или горизон-
тальный свиток, который сопровождался стихами автора и имел его 
подпись в виде печати. Вертикальные свитки достигали в длину 
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3 метров, предназначались для постоянной экспозиции и вывешивались 
на стенах жилых помещений. Горизонтальные свитки достигали 
в длину 10 метров. Они хранились в свернутом виде и вывешивались 
в торжественных случаях [3].

Картина в русской культуре — это живописное полотно, встав-
ленное в раму. Картины имеют форму квадрата или четырехуголь-
ника, возможны разные размеры картин, обычно автор ставит свою 
подпись в углу картины. Картины предназначены для постоянной 
экспозиции.

2. В китайской культуре существуют такие жанры: историко-ми-
фологический; изображение даосских и буддийских персонажей; па-
радный портрет; частный портрет; жанровая живопись («люди и вещи»; 
«цветы и птицы»); пейзажная живопись (картины гор и вод), которая 
разделяется на «профессиональную» и «непрофессиональную» [3].

В русской культуре существуют следующие жанры: портрет, пейзаж, 
баталия, жанровая живопись, натюрморт, марина, историческая жи-
вопись, сказочная живопись.

3. Китайские картины надо рассматривать как картины, написанные 
на вершине очень высокой горы, такова перспектива изображения [3].

Русские картины написаны на обычном уровне.
4. Цель китайского художника — передать дух изображения, вы-

звать у зрителя сопереживание. Его картины — картины настроения. 
Китайский художник не пытается показать все, что видит, а оставляет 
простор для воображения. Уже в 8 веке простое фотографическое вос-
произведение реальности вызывало у людей апатию и раздражение. 
Лучшие концепции автора выражались с помощью намека и изобра-
жение не занимало всего полотна картины [3].

Цели русских художников различны. Для одних художников — это 
точное изображение действительности, для других — передача на-
строения. Изображение обычно занимает все полотно картины.

5. Китайского художника не заботила точность изображения деталей, 
поэтому достаточно было обмакнуть кисть в тушь и сделать несколь-
ко штрихов романтической кистью ради собственного удовольствия. 
Штриховая и контурная живопись доминирует в произведениях ху-
дожников. Живопись близка к каллиграфии.

Русские художники чаще выбирали «бесконтактную живопись» — 
красками.

6. К чисто китайским универсалиям относятся: 
— изобразительное искусство Китая на протяжении веков сохра-

няет специфический набор тем, которые видоизменяются, но сохра-
няются. Молодые художники бережно соблюдают традиции и учатся 
на лучших образцах у знаменитых учителей и создают картины, вы-
держанные в том или ином стиле.
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— китайская живопись — это троецарствие, которое состоит из по-
эзии, живописи и каллиграфии. Картины наполнены символами и име-
ют глубокое значение. Стихи, сопровождающие рисунок, полны фило-
софских раздумий. Например, изображение рыбы — это символ бо-
гатства. Изображение сома — символ добра. Изображение 9 рыб — 
означает благопожелание — исполнение желаний, изображение бамбу-
ка — символ упорной воли. Изображение лотоса — олицетворяет чисто-
ту, целомудрие. Вырастая из грязи, он никогда не бывает испачкан, и по -
этому его сравнивают с целомудренным человеком, к которому не при-
стает никакая грязь. К цветам китайские художники относятся как 
к людям, любуясь их красотой. В одной из картин, лотосы как будто хо-
тят что-то сказать. В другой — могут видеть сны. В третьей, лотосы,  слов но 
влюбленная пара. Романтичны названия картин: «Цветы из сна», «Де вуш-
ка среди лотосов», «Туманный туман». «Мужчины тоже могут любить». 

На данном этапе работы студенты познакомились с необходимым 
лексическим материалом, прослушали лекцию преподавателя об осо-
бенностях русской и китайской живописи, рассмотрели картины 
русских и китайских художников, подготовили сопоставительный 
рассказ о своеобразии живописи в Китае и России и научились опи-
сывать картину по плану предложенному преподавателем.
Второй этап — знакомство с русскими живописцами. Материалами 

для занятий являлись книги из серии «Великие художники России» 
(В. А. Серов, И. Е. Репин, В. М. Васнецов, И. И. Левитан, В. В. Вере-
щагин, И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, И. И. Шишкин, О. Кипрен-
ский) [2]. В книгах можно у было узнать о биографии художников, 
увидеть картины и интересные подробности их создания. Для знаком-
ства с художниками проводилась работа в группах. Каждая группа 
получила задание: подготовить сообщение о художнике, перечислить 
и показать репродукции его картин и рассказать об одной из них.
Третий этап — посещение музея. Перед посещением Русского 

музея студенты познакомились с альбомом «Русский музей» [1], про-
слушали рассказ преподавателя об истории музея. Рассмотрели экс-
позиции музея. Получили задание: записать фамилии художников 
и картины, которые больше всего им понравились. 

Четвертый этап — описание учащимися увиденного в музее. Свои впе-
чатления студенты описали в сочинении. Приведем некоторые из них:

«В Русском музее мы любовались работами многих выдающихся 
русских художников. Например, картинами иконописца Андрея Рублева: 
«Апостол Петр», картинами портретиста Ильи Репина: «Автопортрет» 
и «Лев Толстой», картинами мариниста Ивана Айвазовского: «Девятый 
вал» и «Буря», полотнами пейзажиста Ивана Шишкина: «Травки» и «Лес-
ной пейзаж с цаплями», картинами баталиста Василия Верещагина: «У 
дверей мечети» и «В Иерусалиме. Царские гробницы», картинами ма-
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стера исторической фольклорной живописи Виктора Васнецова. Больше 
всего мне понравились картины Ивана Шишкина. Картины художника 
очень реалистичны. На его пейзажах изображены настоящие леса и по-
казана красота и тайна леса».

(Ду Юйсюань, 3 курс 1 группа)
«Мне нравится Русский музей. Здесь представлено множество картин 

различных жанров, таких как: портрет, натюрморт, марина, пейзаж, кар-
тины на исторические и сказочные сюжеты. Мне особенно понравилась 
картина И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» Эта картина относится к соци-
альной живописи. Репин работал над ней с 1870 по 1873 год. На переднем 
плане изображены бурлаки, на заднем плане мы видим большой корабль. 
Бурлаки тянут большой корабль к берегу. Они устали и с трудом идут. 
Художник хотел показать несправедливость жизни. Автор хотел, чтобы 
богатые и сытые люди обратили внимание на бедность и нищету людей». 

(Сюн Юйхань, 3 курс, 2 группа)
«Моя любимая картина «Масленица» русского художника Бориса 

Кустодиева. Я видела эту картину в книге, когда училась в школе. Когда 
я увидела эту картину в Русском музее, мне она понравилась еще боль-
ше. Цвета этой картины очень яркие и сцены на картине реалистичны». 

(Ван Сижунь, 3 курс 2 группа)

Таким образом, сочинения студентов показывают, что системные 
занятия с выходом в город, расширяют их лексический потенциал, 
знакомят с традициями, культурой изучаемого языка. Студенты учат-
ся анализировать, сравнивая культурные реалии Китая и России, 
учатся описывать картины и составлять рассказы о художниках, опи-
сывать интерьеры музеев и особенности садов, высказывать свое 
мнение об увиденном.
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вается значение учебной экскурсии для формирования речевых навыков, 
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способ социализации иностранных студентов. 
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В процессе обучения русскому языку как иностранному необходи-
мо уделять особое внимание внеаудиторной деятельности, в частности 
экскурсии. «Экскурсия — это форма организации учебно-воспита-
тельного процесса, позволяющая знакомить учащихся со страной 
изучаемого языка в конкретной речевой среде» [1]. Экскурсии зани-
маю т важное место на подготовительном отделении РКИ и могут быть 
не только краеведческими, но и учебными. На учебных экскурсиях 
преподаватель имеет возможность применить на практике речевые 
навыки, ввести новую лексику в словарный запас студентов. На экс-
курсиях часто возникают нестандартные речевые ситуации, которые 
способствуют формированию спонтанной речи, введение и семанти-
зация новой лексики происходит с непосредственной демонстрацией 
предмета в контексте. 

Планируя учебную экскурсию, преподавателю необходимо вовле-
кать в экскурсионный процесс студентов. Например, на более про-
двинутом этапе обучения можно организовать учебную экскурсию 
так, чтобы сами студенты выступали в роли гидов. Это позволит не 
оставаться пассивными слушателями, а быть участниками диалоги-
ческой и монологической речи [2]. Учитывая начальный уровень 
знаний русского языка у студентов, преподаватель должен подготовить 
к такой роли участников экскурсии: выбрать конкретное место в го-
роде или пригороде, составить маршрут, подготовить тексты для 
студентов. Не стоит брать слишком много объектов, оптимальный 
вариант это 5–7 памятников или зданий.

Также учебные экскурсии помогают иностранным студентам адап-
тироваться к новым реалиям жизни и преодолеть речевой барьер. 
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Многие студенты стесняются говорить по-русски с незнакомыми 
людьми и даже покупка билета в метро или в автобусе вызывает сму-
щение, поэтому на первой экскурсии мы уделяем особое внимание 
работе общественного транспорта Петербурга, объясняем, как купить 
билет, как пользоваться кассой-автоматом. В аудитории можно разы-
гра ть маленькие ситуации, включая новую лексику и повторяя старую: 
касса, сдача, эскалатор, турникет, платформа, пополнить, баланс 
карты и др. 

При проведении учебной экскурсии выделяют три обязательных эта-
па: предэкскурсионный, основной и завершающий. Первый этап — 
изучение лексики и чтение тексов, второй — экскурсия, третий — 
ауди торное занятие, на котором есть возможность проверить освоение 
материала.

Выделяют ряд основных зада ч учебной экскурсии: 
• повторение и введение новой лексики по теме экскурсии (па-
мятник, названия некоторых профессий, улица, проспект, не-
которые глаголы движения), работа с небольшими текстами, 
посвящёнными достопримечательностям города; 

• активизация определенных грамматических конструкций: ис-
пользование глаголов движения с приставками (войти в метро, 
выйти из метро, войти в троллейбус, перейти по переходу, 
перейти по мосту, идти по проспекту и т. д.); употребление 
существительных и прилагательных в форме дательного падежа. 
Например, памятник (кому?) поэту Пушкину, мы идем по Нев-
скому проспекту, Дворцовой площади и т. д;

• формирование коммуникативной и страноведческой компетен-
ции у иностранных студентов;

• повышение познавательной активности иностранных уча-
щихся; 

• создание положительной мотивации к изучению языка и куль-
туры страны.

На первом предэкскурсионном этапе вводятся необходимые лек-
сико-грамматические конструкции и предлагается прочитать неболь-
шие тексты о Петре I, Екатерине II и о А. С. Пушкине. В аудитории 
студенты знакомятся с маршрутом предстоящей экскурсии, с названи-
ем улиц, по которым предстоит пройти. 

 Каждый студент получает небольшой текст, с которым он должен 
поработать самостоятельно, если он будет выступать в роли гида во 
время экскурсии.

Экскурсию можно начать с Площади декабристов, где находится 
Медный Всадник. Комментируем свое местонахождение, используя 
глаголы движения. Сначала, в качестве примера, преподаватель рас-
сказывает о том, куда и как все идут: «мы прошли сквер», «по скверу 
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мы шли пять минут», «мы вышли на красивую площадь», «мы идем 
по площади Декабристов» и т. д. Первая остановка — около памятни-
ка Петру I, который мы обычно называем Медным всадником. Вопро-
сы студентам: «Можно ли памятник сделать из меди?», «Почему 
тогда он так называется?» Говоря о памятнике, необходимо обращать 
внимание студентов на падежное управление: «Памятник — кому? 
Петру Первому, российскому императору, основателю Санкт-Петер-
бурга». Просим студентов внимательно осмотреть памятник и ответить 
на вопросы: «Почему конь остановился перед преградой?», «Куда 
показывает рука Петра?» «Почему на голове Петра венок?» «Что 
это за венок?» Студенты, размышляя, при помощи преподавателя, 
находят ответы на поставленные вопросы. 

Мы продолжаем нашу экскурсию, следующая остановка на Двор-
цовой площади. На этот раз один из студентов рассказывает о том, 
куда идет группа. Например: «Мы идём по Дворцовой площади», «Мы 
проходим…» и т. д.

Просим студентов объяснить название площади. Один из студентов 
рассказывает об Александре I, другой о Наполеоне, третий дает ко-
роткую историческую справку о войне 1812 года и т. д. После рас-
сказа студенты отправляют свои тексты в чат группы, чтобы другие 
студенты могли ими ознакомиться еще раз.

Далее останавливаемся недалеко от Казанского собора, преподава-
тель и один из студентов рассказывают о нем и его архитекторе А. Во-
ронихине, далее подходим к памятникам М. Кутузову и о Барклаю 
де Толли. 

Следующая остановка на маршруте — памятник А. С. Пушки-
ну около входа в Русский музей. Тут также следует повторить кон-
струкцию «памятник (кому?) писателю, поэту Пушкину». Так как 
в Китае тоже есть памятники А. С. Пушкину, попросим студентов 
рассказать, где находятся памятники в Китае, какие они, узнать 
их впечатления, сравнить китайские памятники и в Санкт-Петер-
бурге и т. д. Преподаватель может показать фотографии этих памят-
ников.

Далее знакомимся ещё с одним памятником Петру I, который по-
ставил ему Павел I. Интересно сравнение двух памятников Петру I 
(Этот памятник больше, красивее, лучше, чем…). Затем знакомимся 
с памятником Павлу в Михайловском дворце.

Наконец, мы идём к памятнику Екатерины II, по которому можно 
изучать большую часть истории России. Студенты замечают, что 
это па мятник не только Екатерине II, но и тем людям, которые окру-
жают её.

Во время экскурсии на практике и на реальных примерах отраба-
тываются речевые модели (как обратиться с просьбой, как узнать 
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информацию и т. д.), используются в речи важные грамматические 
темы (глаголы движения, конструкции с дательным падежом, вводит-
ся новая лексика).

На следующий день необходимо провести беседу со студентами, 
попросить их рассказать, что они увидели на экскурсии, демонстрируя 
фото- и видеоматериалы с экскурсии или подготовленные снимки. 
Написать небольшое эссе о своих впечатлениях, о деятеле России, 
который понравился и запомнился. 

Проведение обучающих экскурсий позволяет студентам узнать не 
только новое о городе и об истории России, о площадях и проспектах 
Петербурга, о достопримечательностях, но также расширяет лексиче-
ский запас и повышает мотивацию к изучению языка и культуры 
страны.
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Abstract. The article discusses the features of conducting a study tour for 
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МЕТАФОРА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения метафор, входящих 
в состав стоматологических терминов, в иностранной аудитории. Особое 
внимание уделяется описанию принципов работы с образной составляющей 
метафор, в частности, выявлению механизмов метафорического переноса 
названий. Рассматриваются такие термины с одним или несколькими мета-
форическими компонентами как коронка зуба, шейка зуба, корень зуба, 
верхушка корня зуба, канал корня зуба, молочный зуб, зубной камень 
и другие. 

Ключевые слова: терминология; язык стоматологии; метафора; метафо-
рический термин. 

Активное распространение процесса метафоризации в научном 
дискурсе во всех областях современного знания отмечается многими 
исследователями и находит подтверждение в работах ученых-лингвистов 
[5], [4], [3]. Следует отметить, что на сегодняшний день формирование 
терминологического аппарата, необходимого для описания данных 
языковых явлений, явно не завершено. Так, например, В. Н. Прохорова 
писала о «метафорическом терминообразовании» и «терминах-мета-
форах» [5], С. Г. Дудецкая и Н. А. Мишанкина пользуются словосо-
четанием «метафорический термин» [1] и [3], Е. В. Рюмина и С. Р. Са-
венкова осторожно говорят о «терминах, образованных по связи с рас-
тительным миром» в анатомии [6], а С. Л. Казакова и Д. В. Чикильдин, 
рассматривая двух- и более компонентные стоматологические термины-
эпонимы, строящиеся преимущественно на метонимическом переносе, 
вообще никак не именуют термины, содержащие в своём составе в том 
числе и метафорический компонент [2]. Несмотря на означенную про-
блему, дальнейшее изучение метафорических терминов представляет-
ся крайне важным не только в строго научном аспекте, но также с точ-
ки зрения использования уже имеющихся знаний в методике препо-
давания языка специальности в иностранной аудитории. 

Без преувеличения можно сказать, что учащиеся медицинских 
и стоматологических вузов или факультетов начинают последователь-
но сталкиваться с целыми системами терминов, имеющих в своем 
составе метафоры, раньше и в большем количестве, нежели студенты 
многих других специальностей. Важно также подчеркнуть, что в ме-
дицине и ее отрасли стоматологии метафоризируется преимуществен-
но конкретная лексика, что некоторым образом облегчает для препо-
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давателя РКИ работу, направленную на объяснение иностранным 
студентам семантики базовых терминов и главное — их образной 
составляющей. 

Буквально с самых первых занятий, посвященных языку специаль-
ности, иностранным учащимся-первокурсникам необходимо начинать 
освоение стоматологических терминов, имеющих в своём составе 
метафоры. Так, обращаясь к изучению внешнего строения зуба, сту-
денты должны понимать, какие образы стоят за не слишком понятны-
ми на первый взгляд названиями его анатомических частей: коронки, 
шейки и корня (корней). Подчеркнем, что в задачи преподавателя РКИ 
входит научение фактически с первых уроков курса особой работе 
с подобными терминами, которая, помимо обычного определения се-
мантики слова, включает работу с его образной составляющей (то, 
с чем сравнивается стоматологическое понятие или явление), и, что 
немаловажно, понимание, по каким признакам в каждом конкретном 
случае был осуществлен метафорический перенос. Например, при 
рассмотрении понятия коронка (зуба), которое, согласно классификации 
Прохоровой, следует отнести к примерам переноса из лексико-семан-
тической группы конкретной лексики «Названия головных уборов» [5, 
с. 53], особое внимание студентов необходимо обратить в первую 
очередь на сходство формы данной анатомической части зуба с короной 
и, во-вторых, на ее «верхнее» расположение. Шейка (зуба) как инте-
ресный пример соматизма, перенесенного с «крупной» части тела 
человека на его малый орган — зуб, также становится вполне понятным 
названием при обнаружении ее похожести на шею. Важнейшую вспо-
могательную функцию здесь, несомненно, несёт заранее подобранный 
преподавателем иллюстративный материал: рисунки или фотографии, 
демонстрирующие внешнее сходство сравниваемых понятий. 

Если в случае с коронкой метафорический перенос осуществляет-
ся на основании сходства формы и местоположению, шейка и корень 
служат примером переноса ещё и по сходству функций. Так, ботани-
косемизм (иначе «растительная метафора», см. у Дудецкой [1, с. 65]) 
корень (зуба) имеет две аналогичные корням деревьев или цветов 
функции: 1. закрепление, удерживание в костной лунке (как в земле) 
и 2. обеспечение питания для всех частей органа (как у растения). Как 
показывает практика, подобное разъяснение при помощи аналогий 
дает возможность учащимся не только осознаннее запомнить название 
нижней части зуба на русском языке, но также глубже и полнее усво-
ить ее функциональное назначение, что представляется наиболее 
важным для комплексного обучения будущего стоматолога языку 
параллельно со специальностью. 

Вместе с тем, далеко не все стоматологические термины, включа-
ющие в себя метафоры, могут быть объяснены учащимся посредством 
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прямой аналогии с растительным миром. Так, например, понятие 
верхушка, входящее в состав многокомпонентного термина верхушка 
корня зуба (а также верхушка канала корня зуба) в пространственном 
отношении не совпадает как с общепринятым представлением о вер-
тикали «верх — низ», как и с представлением о верхушке дерева или 
любого вертикально растущего растения. Учитывая то, что изначаль-
но строение зуба принято рассматривать из того положения, которое 
он занимает на нижней челюсти (вверху — коронка, внизу — корень), 
для иностранных учащихся (и часто, по словам самих стоматологов, 
даже для русских студентов!) в указанном случае необходимо особо 
подчеркивать «перевернутое» видение зуба (внизу — коронка, вверху 
— корень), как если бы речь шла о зубе, расположенном на верхней 
челюсти. Иными словами, верхушка корня является концом корня, 
наиболее удаленным от коронки зуба (здесь на помощь преподавателю 
и учащимся снова приходит демонстрация иллюстративного матери-
ала). Другим ярким примером может послужить понятие ткань, 
включенное в состав таких «общемедицинских» и стоматологических 
терминов как костная ткань, твердые ткани зуба и т. п. Данная ме-
тафора справедливо вызывает некоторое недоумение студентов, по-
скольку представление о характеристиках ткани (‘материала’, ‘текс-
тильного полотна’) в общелитературном языке всегда связано с от-
носительной мягкостью, рыхлостью и плетением из нитей (сравним 
с мягкой тканью зуба — пульпой), но никак не с твердостью, жестко-
стью и подобием кости — признаками, которыми в полной мере об-
ладают эмаль, дентин и цемент зубов. В этом случае необходимо 
включать в комментарий к терминам следующее уточнение: слово 
ткань следует понимать как синоним слова ‘структура’. 

При изучении разновидностей метафорической терминологии 
в иностранной аудитории также интересна работа с цветовой мета-
форой. Здесь в первую очередь можно рекомендовать обратиться 
к прекрасно известному всякому носителю русского языка двухком-
понентному термину молочный зуб и производному от него понятию 
молочный прикус (прикус, состоящий из молочных зубов). Основанием 
для метафорического сравнения в данном случае послужил традици-
онно более белый, светлый цвет временных зубов у детей (в отличие 
от постоянных зубов у взрослых), напоминающий цвет молока. 

Особое внимание предлагается уделять и водным метафорам 
(по Прохоровой, они также могут быть отнесены к «географическим» 
[5, с. 55]) в составе терминов стоматологии. С уже упомянутым выше 
понятием канал корня зуба (иначе корневой канал зуба) студенты не-
избежно сталкиваются с первых занятий. Подключение зрительного 
воображения легко позволяет учащимся проследить метафорический 
перенос по сходству формы объектов — вытянутая труба (трубка) или 
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желоб, а также основной выполняемой функции — транспортировка 
жидкости из одного места в другое с целью обеспечения этой жидко-
стью всех участков пути, включая его конечные точки. После усвоения 
означенного термина студентам уже не составит труда понять такое 
структурно-понятийное усложнение как устье корневого канала зуба 
(‘место перехода коронковой пульпы в корневой канал’), если они 
к тому моменту будут иметь представление о верхушке канала корня 
зуба и соотносить ее с истоком реки или водного канала, а устье — 
с его противоположным концом и местом «впадения» в некий более 
крупный «водоем». 

«Геологическую», или даже «минералогическую» метафору на-
ходим в широко известном термине зубной камень. Сопоставление 
отвердевшего зубного налета с камнем или даже конкретнее — с ми-
нералом по структуре и составу позволяет учащимся яснее представить 
сущность данного заболевания и, кроме этого, дает возможность об-
ратиться к теме «плохих и хороших» процессов минерализации в ро-
товой полости человека. 

В заключение хочется отметить, что входящие в состав стоматоло-
гических терминов метафоры крайне разнообразны, вследствие чего 
требуют принципиально различных способов истолкования и коммен-
тирования в иностранной аудитории. Специалистам в области мето-
дики преподавания РКИ предстоит сделать немало для разработки 
новых эффективных подходов, которые помогли бы решить непростую 
задачу обучения студентов-иностранцев работе (в том числе само-
стоятельной) с метафорическими образованиями в их профессиональ-
ной терминологии. 
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METAPHOR IN DENTAL TERMINOLOGY AS AN OBJECT 
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying metaphors in-
cluded in dental terms in a foreign audience. Particular attention is paid to describ-
ing the principles of working with the fi gurative component of metaphors, 
in particular, identifying the mechanisms of metaphorical transfer of names. Terms 
with one or more metaphorical components such as crown of tooth, neck of tooth, 
root of tooth, apex of root of tooth, root canal of tooth, baby tooth, tartar and 
others are considered. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-УРОКА 
С ДОШКОЛЬНИКАМИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Аннотация. Статья посвящена рефлексии над принципами организации 
онлайн-урока с учениками в возрасте от 4 до 6 лет, владеющими русским 
языком на начальном уровне и не умеющими читать. В статье описываются 
причины трудностей работы с такими студентами, а также предлагаются 
способы преодоления этих трудностей. Автор статьи формулирует свои 
выводы на базе личного опыта проведения дистанционных занятий с деть-
ми из Азербайджана, а также на основе изученных научных трудов по со-
ответствующей тематике.

Ключевые слова: дистанционное занятие, обучение дошкольников РКИ, 
принципы проведения онлайн-урока, методика РКИ для детей

Широко распространен тренд на обучение иностранным языкам 
в раннем возрасте, когда речевые навыки и умения находятся в про-
цессе формирования. «Обучение иностранному языку детей с пяти 
лет вызвано стремлением использовать возможности возраста, наи-
более благоприятного для овладения языком: дошкольники отличают-
ся особой чуткостью к языковым явлениям» [4, с. 85]. Существует 
большой спрос на уроки русского языка как иностранного для детей, 
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в особенности это касается стран постсоветского пространства (Азер-
байджан, Грузия, Армения и т. п.). 

Если преподаватель работает с ребёнком, который уже умеет читать 
на родном языке, арсенал педагогических инструментов достаточно 
широк, существует много красочных пособий и учебно-методических 
комплексов (УМК) для детей, знакомых с грамотой, способных обу-
чаться чтению. Но что делать, если ребенок не умеет читать даже на 
родном языке? Часто бывает, что в возрасте 4–6 лет ребёнок только 
знаком с алфавитом, но не обладает навыками, необходимыми для 
чтения.

В контексте онлайн-урока без использования языка-посредника 
ситуация, когда ребёнок не умеет читать, и при этом владеет разговор-
ной речью на низком уровне (или не владеет вовсе), представляется 
более проблематичной. Онлайн формат предполагает дополнительные 
трудности для преподавателя: при дистанционной работе особенно 
важно не потерять внимание и интерес ребёнка, ведь вернуть его будет 
намного труднее, чем во время классического урока в классе. В нашей 
статье мы попытаемся обозначить основные принципы организации 
онлайн-занятия РКИ с ребёнком, владеющим русским на начальном 
уровне и не умеющим читать. 

Принципы эти мы сформулировали на базе нашего опыта про-
ведения онлайн-уроков с детьми-азербайджанцами в возрасте от 4 до 
6 лет. 

В первую очередь обозначим цель занятий. На наш взгляд, приори-
тетом при работе с детьми 4–6 лет является формирование навыков 
разговорной речи. М. В. Бертхольд отмечает: «Письменное слово, 
разумеется, является основой изучения и сохранения языка, но как 
быть тем родителям, чьим детям еще рано писать — в силу возраста 
и отсутствия базовых знаний языка? …<…> … «В первую очередь 
ребенок должен общаться, то есть легко и свободно выражать свои 
мысли, понимать других людей [5, с. 328]. 

К сожалению, большинство рассмотренных нами пособий для 
детей [2, 3, 6, 7], на наш взгляд, не подходят для работы с тем типом 
учеников, о которых идет речь в данной статье. Как мы уже указывали 
выше, большинство учебников для детей текстоцентричны, они пре-
красно подходят детям, которые обучаются чтению или уже умеют 
читать, но при обучении совсем маленьких детей оказываются неэф-
фективны. В результате преподаватель оказывается в ситуации, когда 
подготовка к занятию занимает много больше времени, чем само 
заня тие, ведь создавать красочные презентации, игры, подбирать 
картинки и медиа-материал приходится вручную. При этом нужно 
учитывать, что если занятие длится 30 минут, игр и заданий долж-
но хватать как минимум на 45 минут, так как, возможно, некоторые 
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задания покажутся неинтересными конкретному ученику, и в этом 
случае понадобится отступить от плана урока и переключиться на 
другое задание, чтобы не потерять интерес ребёнка. В связи с выше-
сказанным встаёт вопрос о создании интерактивного учебника или 
УМК для дошкольников, незнакомых с алфавитом и не владеющих 
языком. Работа над таким пособием кажется перспективным направ-
лением, которое требует детальной разработки.

Вернёмся, однако, к реалиям, когда каждый урок нужно составлять, 
используя «подручные средства».

Принцип 1: Не превышать допустимое число новых слов. 
Обычно отбор лексических средств производится в соответствии с вы-
бранной темой урока («профессии», «школа», «транспорт», «животные» 
и т. п.). Тема должна быть понятна и интересна ребёнку. Важно следить 
за тем, чтобы новых лексических единиц было не слишком много, 
оптимальное число 5–10 единиц, в зависимости от уровня подготовки 
ученика.

Принцип 2: Грамматика — основа языка. При работе с малень-
ким ребёнком очень важно научить его использовать базовые грамма-
тические конструкции. Изучение отдельных слов не позволит ребёнку 
заговорить, в то время как изучение грамматических конструкций даст 
ему возможность общаться на элементарном уровне. К примеру, мы 
хотим обучить ребёнка модели «транспорт + что делает?». Для этого 
нам нужно изучить названия транспорта и глаголы «ехать», «лететь» 
и «плыть» в форме третьего лица единственного числа. На первом 
уроке мы знакомимся с транспортными средствами, второй урок по-
свящаем работе с глаголами, причем используем их только в нужной 
нам форме, чтобы не делать урок слишком трудным. К концу второго 
урока ребёнок сможет ответить на вопросы «что делает машина?», 
«что делает самолёт?» и т. д., то есть сможет озвучить полноценное 
предложение. 

Принцип 3: Чем больше иллюстраций, тем лучше. Так как на-
выки чтения ещё не сформированы, главная опора преподавателя — это 
иллюстрации. Отметим, что картинки и фото должны не только де-
монстрироваться преподавателем, но и становиться частью интерак-
тивной игры. Например, мы изучаем тему «транспорт». На слайде 
ребёнок видит изображения поезда, машины, самоката, автобуса, 
вело сипеда. Преподаватель выделяет одну из картинок и говорит: «Это 
машина. Она большая или маленькая?» (прилагательные большой 
и маленький были изучены на предыдущем уроке). Так как ребёнок 
выступает в качестве активного участника процесса, усвоение новых 
лексем происходит быстрее.

Принцип 4: Язык жестов — это язык посредник. Если препо-
даватель не владеет родным языком ребёнка, языком-посредником 
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может стать язык жестов. На уроке с маленьким учеником особенно 
важно быть очень эмоциональным, жестикулировать, активно исполь-
зовать мимику. Интонация и громкость голоса преподавателя чрезвы-
чайно важны, это помогает удерживать интерес ребёнка. Возможно 
введение «дополнительных персонажей» (игрушек) в процесс урока. 
На наших занятиях преподавателю нередко «помогает» плюшевый 
кот, который прекрасно знает русский язык и может подсказать ребён-
ку ответ в случае необходимости.

Принцип 5: Постоянная смена вида активности. Согласно на-
шим наблюдениям, оптимальное количество времени, которое мож-
но посвятить одному виду задания: 3–4 минуты. После этого инте-
рес ребёнка пропадает и необходимо переходить к следующему эта-
пу работы. Урок 30–40 минут должен включать разные виды ак-
тивности: интерактивные задания на отработку лексики и грам-
матических конструкций (в качестве инструментов могут быть 
использованы такие ресурсы как worldwall.net, vznaniya.ru и др.), 
просмотр и комментирование видео, прослушивание музыки, инте-
грирование в учебный процесс цифровых ресурсов с медиа-кон-
тентом (например, проект института А. С. Пушкина «Живые сказ-
ки» [1]). Если преподаватель чувствует, что предлагаемое задание 
не увлекает ребёнка, по нашему мнению, не только допустимо, 
но и необходимо оставить его выполнение и перейти к другому за-
данию.

Принцип 6: Повторение — мать учения. Продвигаясь дальше по 
намеченному плану, необходимо периодически возвращаться к прой-
денному материалу, включая в новые уроки задания на повторение. 
Например, можно использовать задание «найди лишнее», в котором 
ребёнку предлагается выбрать из нескольких картинок ту, которая 
не соответствует теме. Ученик должен аргументировать свой выбор. 
Подобные задания помогают не забывать и дополнительно закреплять 
изученный материал.

Принцип 7. Домашняя работа. В конце каждого занятия мы пред-
лагаем ученикам и родителям иллюстрированный мини-словарь с из-
ученной на уроке лексикой. Такой словарь родитель может исполь-
зовать в промежутках между уроками для повторения новых слов 
и конструкций. Мини-словарь может отправляться родителю после 
каждого занятия. 

Представляется, что следование этим базовым принципам позволит 
сделать онлайн-уроки с дошкольниками более эффективными и увле-
кательными. Отметим также, что методика преподавания РКИ до-
школьникам, живущим вне языковой среды, представляется перспек-
тивным направлением для исследования.
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Abstract. The article is devoted to refl ection on the principles of online lessons 
with pupils aged 4 to 6 years old who speak Russian at an elementary level and 
cannot read. The principle considerations article is to work with these pupils and 
provide the coping conditions that these pupils need. The author of the article 
formulates his conclusions based on personal experience in conducting distance 
learning with children from Azerbaijan, as well as on the basis of studied scien-
tifi c works on relevant topics.
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РУССКАЯ И ИРАНСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА XX ВЕКА: 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ

Аннотация. Статья посвящена вопросам традиционализма и новаторства 
в иранской философской поэзии середины XX века в соположении с русской 
лирической традицией. 

Ключевые слова: философская лирика, «чёрный» романтизм, синкретизм 
традиции и модерна, Н. Заболоцкий, С. Сепехри, А. Тарковский.

В академическом литературоведении словоцентризм (или вербо-
центризм) русской культуры не поддаётся сомнению. В той же мере 
можно отнести это понятие и к персидской культуре. Литература, как 
религиозная, так и светская, занимает в ирано-таджикской традиции 
одно из главенствующих мест. 

В связи с этим положением актуальность настоящей статьи опре-
деляется необходимостью прояснения типологического и временн го 
сходства в лирической парадигме русской и иранской поэзии середи-
ны XX века. 

Цель настоящей работы заключается в определении и соположении 
центральных образов и мотивов в русской и иранской лирике обозна-
ченного периода. Материалом исследования является поэма Сохраба 
Сепехри (1928–1980) «Звук шагов воды» (1965) и отдельные тексты 
философского характера русских поэтов середины XX столетия. 

Не подлежит сомнению тот факт, что персидская поэзия оказала 
влияние на мировую поэтическую традицию. В первую очередь это 
касается средневековой персидской поэзии, так как она сформирова-
ла круг философских тем, которые позднее стали определяющими для 
иранской картины мира. Темы любви, божественного мистицизма 
и провидения, высшего назначения человеческой жизни стали маги-
стральными на протяжении нескольких веков развития ирано-таджик-
ской поэзии.
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Расцвет персидской поэтической традиции, пришедшийся на X–
XIV вв. н. э., дал импульс к развитию определённых жанров и форм, 
обрисовал круг традиционных трактовок главных тем и образов. 
С именами Фирдоуси (910–1020), Хафеза (1325–1390), Низами Гян-
джеви (1141–1209) связываются представления о мотивной, образной 
и пространственно-временной системах персидской поэзии. 

Так, в творчестве Фирдоуси, связанном, главным образом, с создани-
ем эпической поэмы «Шахнаме», формируются принципы историзма 
персидской литературы. Лирическая поэзия Хафеза впервые дает пред-
ставление о соединении мистического и земного начал, проводит мысль 
о существовании как божественной, мистической, так и романтической 
любви. Дальнейшая романтизация земной любви происходит в творче-
стве Низами Гянджеви (например, в поэме «Лейла и Меджнун»), что гово-
рит о закреплении светских мотивов в персидской традиционной поэзии.

В XX веке персидская поэзия переживает ренессанс, что связано 
с общей трансформацией мирового политического и государственно-
го устройства, размыванием этнических и культурных границ и новой 
стратификацией общества. Середина прошедшего столетия подарила 
миру плеяду иранских поэтов, которые принесли в традицию не толь-
ко новые темы, но и новые формы, и новую образность. Многие поэ-
ты XX века получили европейское образование, что привело к транс-
формации архитектоники традиционного персидского стиха. 

Так, в лирике Ахмада Шамлу (1925–2000) разрушается строгая 
ритмическая организация текста, размывается тяготение к так назы-
ваемым «твёрдым» поэтическим формам (по определению М. Л. Гас-
парова) [1, с. 435]. Ахмада Шамлу считают родоначальником свобод-
ного стиха в новой иранской поэзии. В это же время появляется 
феномен женской поэзии в Иране. Иранские поэтессы затрагивали 
запретные ранее вопросы социального и гендерного неравенства, раз-
мышляли о месте женщины в меняющемся мире. Несмотря на попу-
лярность, жизнь самых известных иранских поэтесс Парвин Этесами 
(1907–1941) и Форуг Фаррохзад (1935–1967) сложилась трагично.

Особенное место в иранской поэзии середины XX века занимает 
фигура Сохраба Сепехри (1928–1980). Его творчество представляет 
наглядный пример синкретизма искусств, свойственного модернизму. 
Сохраб Сепехри был не только поэтом, но и художником. Он увлекал-
ся пейзажной живописью западноевропейских художников и японской 
миниатюрой. Последнее отразилось и в его лирике, которой свойствен-
на созерцательность и метафоризация предметов вещного мира.

В советском и постсоветском литературоведении к творчеству 
С. Сепехри обращались не часто [3; 4; 5], однако нам представляется 
возможным проследить некоторые параллели в поэтических текстах 
Сепехри и поэтов философского направления в русской литературе 
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второй половины XX века. Мы обращаемся к поэме Сепехри «Звук 
шагов воды», так как она, на наш взгляд, в полной мере отражает 
систему философских взглядов поэта.

Центральный мотив поэмы — стремление к пониманию жизни. Поэт 
представляет её как часть вечного круга бытия, акцентирует её нераз-
рывную связь со смертью: «Жизнь носит крылья такие же широкие, 
как и смерть», «Смерть обитает в приятной атмосфере мысли. / Смерть 
в сути сельской ночи об утре возвещает. / Смерть с кистью винограда 
приходит в рот/ … Иногда сидит в тени и смотрит на нас. / И все мы 
знаем, / Легкие наслаждения полны кислорода смерти [5]. Принятие 
неизбежного отражает религиозные и философские воззрения поэта, 
интерес к мимолетному усиливает восприятие быстротечности жизни. 
Подобное отношение к миру мы встречаем и в русской лирике 1960-х 
годов, в текстах мэтра философской школы Н. Заболоцкого, с той лишь 
разницей, что богоискательские идеи заменяются пантеистическими: 
«Целый день осыпаются с кленов / Силуэты багровых сердец. / Что ты, 
осень, наделала с нами! В красном золоте стынет земля. / Пламя скор-
би шумит под ногами, / Ворохами листвы шевеля» [2].

Сепехри в духе средневековой персидской поэзии поддерживает 
мысль о незначительности индивидуального в каждой отдельной 
жизни: «Жизнь — приятный обычай. / У жизни крылья шириной со 
смерть, / И полет размером с любовь» [5]. Но обычай, который не-
подвластен человеческой воле; человеку не дано понять собственное 
предназначение, потому что лирический герой не знает «Почему 
говорят, что лошадь — животное благородное, голубь — красив. / 
И почему никто не держит в клетке грифа. / Чем клевер хуже крас-
ного тюльпана. / Глаза нужно промыть, нужно иначе видеть. / Слова 
нужно промыть» [5]. Однако традиционный фатализм в поэме до-
полняется желанием обрести смысл если не своей жизни, то жизни 
вообще. Мироздание, по Сепехри, невозможно постичь, но жизнь 
без поиска превращается в существование. Человек не оправдывает 
своё высшее предназначение, если не стремится приблизиться к выс-
шему замыслу.

Микромир и макромир существуют у Сепехри параллельно, и ме-
ста лирическому герою в этих мирах нет. Он наблюдатель, желающий 
понять мир, но не деятель, который стремится этот мир изменить. 
Вместе с героем мы поднимаем взгляд все выше и выше: «Жизнь — 
это первый черный инжир в терпком рту лета / Жизнь — это измере-
ние дерева в глазах насекомых / Жизнь — это опыт летучей мыши 
в темноте / Жизнь — это странное чувство, владеющее перелетной 
птицей …/ Жизнь — это видение сада из закрытого окна самолета [5]. 
В попытке понять этот мир герой сопоставляет величие бытия и важ-
ность каждого момента жизни отдельного существа.
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Человек в своих поисках смысла стремится ввысь, но он все равно 
даже в горнем мире одинок: «Жизнь — сад, видимый сквозь окно 
самолёта … // Прикосновение к одиночеству луны // Мысль о запахе 
цветка на чужих планетах». Жизнь растворена во всём, но человек 
в ней лишь зритель. Стремление ввысь, к неизведанному, не даёт от-
вета лирическому герою Сохраба Сепехри, в чём смысл жизни. Это 
отличает поэтику Сепехри от построения художественных миров 
средневековыми персидскими поэтами: у них были ответы на главный 
вопрос бытия «Зачем я живу?». Есть этот ответ и у русских поэтов 
середины прошлого века: «Я-то знал, что любая росинка — слеза, / 
Знал, что в каждой фасетке огромного ока / В каждой радуге яркостре-
кочущих крыл / Обитает горящее слово пророка / И Адамову тайну 
я чу дом открыл» [7]. Вероятно, эпоха советского реализма наложила 
своеобразный отпечаток на русскую литературную традицию, сводя 
к минимуму представление о непознаваемости мира. 

Эпоха культурного и политического разлома в Иране, в которую 
жил Сохраб Сепехри, не даёт ему возможности быть однозначным 
в оценках. Именно поэтому обращение к традиционным образам при-
родного мира, поиск ответов в неземном мире приобретают у Сепех-
ри новое звучание: созерцание не даёт ответа и не дарует покоя, герой 
одинок. Однако в нём нет бунтарства, он принимает свою судьбу 
наб людателя и смиряется с ней. В русской философской лирике этого 
периода герой, наоборот, вовлечен в круговорот бытия и не чувствует 
себя отделённым как от вещного, так и от горнего мира. Он тоже все-
го лишь малая частица, но частица, органически слитая с окружающим 
миром. 
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Аннотация. В статье рассматривается биографический жанр к которому 
обращались авторы серии «Жизнь замечательных людей». Но в отличие от 
классической традиции ЖЗЛ, исследуется серия о ныне живущих людях. 
Например, книга А. А. Чепурова «Валерий Фокин». Автор биографии об 
известном режиссёре показывает личность с гражданской позиции, духов-
ного опыта, мировосприятия и творческой воли. Жанр биографии способ-
ствует пониманию студентами-иностранцами публицистического дискурса. 
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Факты биографии писателя имеют большое значение для понима-
ния его наследия, постижения смысла произведений и особенностей 
творческого мира. Вот поэтому и была создана серия художественно-
библиографических книг, рассчитанных на широкий круг читателей, 
издательством Флорентия Павленкова под названием «Жизнь замеча-
тельных людей». Первые книги выпускались с 1890 по 1924 год. В 30-е 
годы XIX в. жизнеописание превратилось в самостоятельный жанр, 
обогативший европейскую художественную культуру. Причину по-
пулярности биографического жанра следует искать в специфических 
исторических обстоятельствах. Для немецкой литературы оно стало 
средством идеологической борьбы с фашизмом. Роль жизнеописания 
в других странах все же не была столь значительной. «Исторический 
роман-биография помогает понять развитие исторического процесса, 
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роль личности и народа в истории, в судьбе каждой страны, раскры-
вает богатство культуры нации и стремление ее великих деятелей 
к справедливому, гуманному обществу. Доминантой сюжета является 
личность, но личность во времени». 

Осуществить возрождение издания смог лишь Максим Горький. 
Созданная им серия книг выпускалась с 1933 по 1938 год. 

Павленковская серия знакомила широкую аудиторию с выдающи-
мися деятелями прошлых эпох. Перед авторами стояли просветитель-
ские задачи, и акцент был сделан на великих деяниях человека, оста-
вивших след в мировой истории. Известные публицисты, журналисты, 
профессиональные философы и литераторы создавали новый формат 
биографий. В этих очерках героями были как известные деятели на-
уки и искусства, так и революционеры. После 1938 года серия «ЖЗЛ» 
выпускалась издательством «Молодая гвардия». В ее редколлегию 
входили Е. В. Тарле, Ю. Н. Тынянов, А. А. Фадеев, А. Н. Толстой и др. 

По мнению М. М. Бахтина, «возможны два основных типа био-
графического ценностного сознания и оформления жизни в зависи-
мости от амплитуды биографического мира (широты осмысливаю-
щего ценностного контекста) и характера авторитетной другости». 
Первый тип Бахтин назвал «авантюрно-героическим (эпоха Возрож-
дения, эпоха бури и натиска, ницшеанство), второй — социально-бы-
товым (сентиментализм, отчасти реализм)». В 1930-е гг. большое 
распространение приобрели биографические романы и пьесы. В эпо-
ху борьбы европейской демократии с фашизмом появились знамени-
тые произведения Томаса и Генриха Маннов, Стефана Цвейга, Алексея 
Толстого и ряда других писателей, которые сыграли огромную роль 
в развитии этого жанра [1].

В 50-е годы три главных принципа были сформулированы редак-
цией публикуемых текстов: научная достоверность, высокий литера-
турный уровень и занимательность. Как правило, в очерках авторы 
обращали внимание на идейность, безупречность героев и мало гово-
рилось о сложностях в их судьбе. 

В период распада Советского Союза рамки серии расширились 
и начали публиковать биографии царей, православных святых, писа-
телей-эмигрантов, советских и зарубежных киноактёров. 

Судьба многих известных людей необычайно интересна. Жизнь 
каждого была сложной и весьма драматичной. Бывает, что многие 
события до сих пор остаются невыясненными в силу недостаточного 
количества документальных источников. Сам поэт, художник, актёр 
не оставил никаких биографических записей, поэтому основой для 
жизнеописания драматурга становятся его произведения, пьесы и ар-
хивные документы [2]. Вот поэтому издательство «Молодая гвардия» 
решает обратиться к выпуску серии о ныне живущих людях. Генераль-
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ным директором издательства стал Валентин Юркин. Первые выпуски 
были посвящены политическим деятелям, таким как Борис Громов, 
Евгений Примаков, Геннадий Зюганов, Владимир Путин.

В год 75-летнего юбилея Валерия Фокина в издательстве «Молодая 
гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга, являю-
щаяся первой творческой биографией режиссера [4]. Ее автором стал 
петербургский профессор, доктор искусствоведения, лауреат премии 
Станиславского Александр Чепуров, который возглавлял многие годы 
исследовательскую работу в Александринском театре, а также явился 
создателем Музея русской драмы. 

Автор представил читателю историю жизни и творческих исканий 
Валерия Фокина. В книге рассказывается о детстве, о семье будущего 
деятеля театра, о его увлечении изобразительным искусством и о тех 
впечатлениях, которые он запомнил от посещения МХАТа — знаме-
нитой сказки Метерлинка «Синяя птица» 

Перед читателем воссоздаются годы учебы в Щукинском училище, 
встречи и совместные студенческие работы с будущими популярны-
ми артистами — Константином Райкиным, Юрием Богатыревым, 
Ириной Купченко, Натальей Варлей. Студенческие работы предо-
пределили приглашение Фокина в московский Театр «Современник», 
где он ставил спектакли с участием Олега Табакова, Марины Неёло-
вой, Нины Дорошиной, Игоря Кваши и многие другие. А. Чепуров 
подробно анализирует постановки Фокина, рассказывает о них ярко 
и зримо, раскрывая саму природу образного мышления художника, 
его режиссерский стиль и метод. Фокин, по мнению автора книги, 
является уникальным мастером, сумевшим воплотить на сцене мир 
подсознания героя, его душевное «подполье». В «Современнике» она 
начинает ставить современных драматургов — М. Рощина, А. Во-
лодина, А. Вампиловым, но при этом обращается к произведениям 
Достоевского и Гоголя. Им поставлены спектакли «И пойду, и пой-
ду…», «Ревизор», «Мертвые души», «Бобок» — вот названия спек-
таклей, поставленных в России и за рубежом, которые стали визитной 
карточкой Валерия Фокина. Он много работал в Польше, ставя спек-
такли в крупнейших театрах Кракова, Лодзи и Вроцлава. А. Чепуров 
показывает, как творческие взгляды Ежи Гротовского и польский 
театр повлияли на Фокина-режиссёра. Автор подчёркивает, что Фокин 
создавал новые, экспериментальные спектакли в Театре им. М. Ер-
моловой, создание Центра им. Мейерхольда в Москве. Автор книги, 
посвящённой биографии Валерия Фокина, отражает специфику по-
нимания данного жанра М. М. Бахтиным, который в своих исследо-
ваниях подчёркивает, что художественное содержание есть осмысле-
ние и оценка явлений действительности с позиций мировоззрения 
художника: «Биографическая форма, наиболее реалистична, ибо в ней 
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менее всего изолирующих и завершающих моментов, активность 
автора здесь наименее преобразующа, он наименее принципиально 
использует свою ценностную позицию вне героя, почти ограничива-
ясь одною внешнею, пространственною и временною вненаходимостью, 
нет четких границ характера, отчетливой изоляции, законченной и на-
пряженной фабулы. Биографические ценности суть ценности общие 
у жизни и у искусства, то есть могут определять практические по-
ступки как их цель; это форма и ценности эстетики жизни». Основная 
задача биографии заключается в том, чтобы выявить те характерные 
черты, которые свойственны гносеологическим и аксиологическим 
устремлениям художника. 

А. Чепуров в своей книге показывает, что приход в Александринский 
театр для Валерия Фокина не был случаен благодаря творчески зна-
чимому пути режиссёра, пришедшего к сотрудничеству с петербургским 
театром [3]. Именно здесь его глубокое понимание традиций русского 
театра и острое ощущение современности театрального языка вопло-
тились в творческих принципах художественно-исследовательской 
программы «Новая жизнь традиции», которая была с успехом реали-
зована за два десятилетия работы Фокина в старейшем театре России. 
Необходимо отметить, что к сотрудничеству с театром Валерием 
Фокиным были привлечены крупнейшие российские и европейские 
режиссеры — Александр Галибин, Кама Гинкас, Теодорос Терзопулос, 
Андрей Щербан. Среди них был и выдающийся польский режиссер 
Кристиан Люпа. Он осуществил на александринской сцене постанов-
ку чеховской «Чайки», дав глубоко интеллектуальную трактовку 
этого сложнейшего произведения, некогда потерпевшего провал в пе-
тербургском императорском театре. Спектакль польского режиссера 
оказался успешным. Александр Чепуров посвятил текстологическому 
анализу этого уникального спектакля отдельную книгу, вышедшую 
в 2021 году в издательстве Российского государственного института 
сценических искусств [5]. Книга эта оригинальна — она является 
редким для театроведения опытом научной реконструкции сцениче-
ского режиссерского текста. Автор исследует, представляет читателям 
и «пошагово» комментирует действие спектакля, публикуя режиссер-
ский экземпляр пьесы, выявляя слои текста, сокращенные, добавлен-
ные, перемещенные постановщиком в ходе творческой работы с ар-
тистами. Читатели словно бы проникают в творческую лабораторию 
Кристиана Люпы, знакомятся с принципами отбора исполнителей 
главных ролей, с эскизами декораций и костюмов. Комплексное ис-
следование источников дает возможность воссоздать процесс работы 
над спектаклем, характер развития сценического действия. 

Поэтому обращение к биографическим сочинениям, таким как 
книга А. Чепурова «Валерий Фокин» (серия «ЖЗЛ. Биография про-
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должается») позволяет — характер личности режиссёра, показать его 
философские раздумья, внутренние переживания, а также жизнь 
окружающего его общества. 
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BIOGRAPHICAL TEXT OF THE SERIES 
“LIFE OF REMARKABLE PEOPLE. BIOGRAPHY CONTINUES” 

AS A JOURNALISTIC DISCOURSE
Abstract. The article deals with the biographical genre to which the authors 

of the series “Life of Remarkable People” addressed. But unlike the classical 
tradition of the ZhZL, a series about living people is being explored. For example, 
the book by A. A. Chepurov “Valery Fokin”. The author of a biography about 
a famous director shows a personality from a civil position, spiritual experience, 
worldview and creative will. The genre of biography contributes to the understand-
ing of journalistic discourse by foreign students.
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Аннотация. В данной статье рассматривается отношение Л. Н. Толстого 
на протяжении всей его творческой жизни к творчеству Пушкина. Известно, 
что лирика Пушкина осталась, за некоторым исключением, чуждой Толсто-
му. Но искусство Пушкина в целом, в особенности его проза, в её принци-
пиальных основах, была Толстым принята и представлена как образец. Это 
обстоятельство говорит о том, что Толстой относился к Пушкину как ученик 
к своему учителю.



76

Ключевые слова: «Евгений Онегин», мастер красоты, подробности чув-
ства, Белинский, письма, драмы, проза, народная литература.

Толстой уже в детстве проявлял интерес к поэзии Пушкина.
Можно вспомнить как маленький Лёва, которому не было ещё 

и 8 лет, в Ясной Поляне читал своему отцу и крёстному два стихо-
творения Пушкина — «К морю» и «Наполеон». Постепенно, за всю 
свою долгую жизнь, Толстой перечёл всего Пушкина, часто возвра-
щаясь к шедеврам великого русского поэта.

Известен тот факт, что Толстой недолюбливал стихотворчество. 
«Я не люблю стихов вообще, — писал он однажды Е. Озеровой 19 мар-
та 1910 года. — Трогают меня, думаю, преимущественно как воспо-
минания молодых впечатлений, некоторые, и то только самые совер-
шенные стихотворения Пушкина и Тютчева» [5, с. 163] (в дальнейшем 
ссылки на это издание будут даваться в тексте. При этом первая 
цифра в скобках означает том, вторая — страницу). Из всей лирики 
Пушкина в восприятии Толстого на всю жизнь осталось только одно 
стихотворение — «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет 
шумный день»). Б. Эйхенбаум в своё время справедливо назвал это 
стихотворение самым «толстовским», но и в нём Толстого не совсем 
удовлетворяла последняя строка: «В последней строке я только изме-
нил бы так, — вместо «строк печальных»… поставил бы «строк по-
стыдных» не смываю» [1, с. 138].

Высказывания Толстого последних лет жизни о Пушкине посто-
янно уважительные и восторженные. С. А. Стахович в разговоре 
с Д. П. Маковицким вспоминает слова Толстого о Пушкине: «чем 
старше я становлюсь, тем выше его ставлю». «Какой молодец Пуш-
кин, — заметил в другой раз Лев Николаевич. — Он говорит в стихах 
так, как мы все говорим, только лучше и красивее».

Из стихотворных произведений Пушкина Толстой особенно выделял 
его роман в стихах «Евгений Онегин». Впервые Толстой познакомился 
с этим произведением, когда ему было 17 лет. Он однажды поехал за ти-
рольскими телятами в Серговщину, к С. С. Гагарину, и здесь, оставшись 
ночевать в доме управляющего, увидел небольшую книжку, оказавшу-
юся «Евгением Онегиным». Так и прошла вся ночь в чтении Пушкина. 
Несколько позже Толстой признавался, что «Евгений Онегин» произ-
водил на него очень большое впечатление в возрасте от 14 до 20 лет.

8 июня 1908 года, когда Толстой в очередной раз перечитывал 
Пушкина, он сказал своим близким: «Я сегодня был слаб, не мог за-
снуть и всё время читал… никто не догадается, что… «Евгения Оне-
гина». И всем советую его перечесть. Удивительное мастерство дву-
мя — тремя штрихами обрисовать особенности быта того времени. 
Не говорю уже о таких шедеврах, как письмо Татьяны» [2].
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В последний год своей жизни Толстой писал начинающему писа-
телю В. Ф. Краснову: «Не унывайте и не берите в писании за образец 
новых, а Пушкина и Гоголя» (81,46). В другом письме, к редактору 
народного издательства «Посредник» И. И. Горбунову-Посадову, на-
писанному 24 октября 1910 года, за несколько дней до ухода Толстого 
из Ясной Поляны, писатель советовал ему выбрать для издания самые 
лучшие стихотворения Пушкина, Тютчева, Лермонтова, даже Держа-
вина. «Если мания стихотворства, — писал далее Толстой, — так 
распространена, то пускай, по крайней мере, они имеют образец со-
вершенства в этом роде» (82, 207).

Толстой предъявлял очень высокие требования к произведениям 
поэзии. Он говорил: «Стихи должны быть очень хороши, так чтобы 
в них не чувствовалась деланность, подыскивание рифм». Этому тре-
бованию вполне удовлетворяла его поэзия Пушкина. «Чувство красо-
ты, — говорил Толстой про Пушкина, — развито у него до высшей 
степени, как ни у кого… И потом этот его удивительный язык, который 
он так смело и свободно поворачивает, куда ему угодно, и всегда по-
падает в самую точку».

Своей старой знакомой С. А. Стахович, большой почитательнице 
Пушкина, Толстой однажды говорил: «Какой мастер красоты ваш 
Пушкин! — он с ударением и расстановкой произнёс слова: «мастер 
красоты». — Тем удивителен Пушкин, — далее продолжал он, — что 
в нём нельзя ни одного слова заменить. И не только нельзя слова от-
нять, но и прибавить нельзя. Лучше не может быть, чем он сказал».

Н. Н. Гусев вспоминал, как ему лично пришлось однажды слышать 
от Толстого противопоставление современных ему поэтов Пушкину. 
«Да у них, — сказал Толстой про современных ему поэтов, — прямо 
плохие стихи. Мне говорили, что у Бальмонта мастерство техники. 
Никакого мастерства техники незаметно, а видно, что человек пы-
жится. А уж когда видишь это, то конец. Вот у Пушкина: его читаешь 
и видишь, что форма стиха ему не мешает». И в другой раз, противо-
ставляя Пушкина поэту А. К. Толстому, талант которого он не ценил 
высоко, Толстой сказал: «У Пушкина не чувствуешь стиха: несмотря 
на то, что у него рифма и размер, чувствуешь, что иначе нельзя сказать, 
а здесь я чувствую, что то же самое можно сказать на тысячу различ-
ных ладов» [2].

Создание Толстым «Анны Карениной» совпало с особым приливом 
изучения им Пушкина. В письмах к писателю П. Д. Голохвастову 
Толстой восторгается прозой Пушкина. 9–10 апреля 1873 года он 
писал ему: «Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне 
дружбу — прочтите с начала все повести Белкина. Их надо изучать 
и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам пере-
дать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение» 
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(62, 22). А в неотосланном письме от 30 марта 1873 года тому же 
адресату Толстой ещё с большей восторженностью говорит о пушкин-
ских повестях: «Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною 
не испытываемым, читал это последнее время, после вас — повести 
Белкина, в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать 
это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное дей-
ствие» (62, 18). «В седьмой раз в моей жизни» — очень немного было 
произведений литературы, которые Толстой перечитывал семь раз. 
Уже одно это обстоятельство говорит о том, что Пушкин занимал в его 
художественном сознании абсолютно особое место.

Когда Толстой накануне своей работы над «Анной Карениной» 
прочитал фрагмент из пушкинской неоконченной повести, его захва-
тила пушкинская быстрота сюжета, его мастерство введения читателя 
в гущу событий. Ему на глаза попались начальные строки неокончен-
ного романа «Гости съезжались на дачу». Толстой был поражён таким 
стремительным началом и воскликнул: «Вот как надо писать!» Но, 
восторгаясь в период своей работы над «Анной Карениной» этим 
быстрым началом, Толстой в то же время менее всего хотел повторять 
художественные приёмы Пушкина, с которыми он в ряде случаев 
не был согласен. Известно, что, например, «Капитанская дочка» его 
не удовлетворяла, и он считал, что проза Пушкина «бедна подроб-
ностями», имея при этом в виду видимую собранность пушкинского 
психологического анализа. «Теперь, — заявляет Толстой, — в новом 
направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих 
событий». Смысл и значимость этих высказываний будут нам ясны, 
если мы сопоставим, с одной стороны, пушкинских «Цыган», а с дру-
гой — повесть Толстого «Казаки», не говоря уже о последующей пере-
делке пушкинской поэмы в народную новеллу «Кавказский пленник».

Толстому были дороги почти все повести Пушкина. Он называл 
«Пиковую даму» шедевром поэта. С большим интересом прочитал его 
«Метель» («Очень мило!.. Манера письма прекрасная: так всё ясно, 
твёрдо» [4, с. 332]). Глубокий смысл Толстой находил в «Выстреле».

Как отражение чтения Толстым Пушкина, можно вспомнить не-
которые страницы его дневниковых записей. В 1854 году 9 июля: 
«В Пушкине меня поразили «Цыгане», которых, странно, я не понимал 
до сих пор» (47, 10). В 1856 году 4 июня: «читал первые стихотворения 
Пушкина». 7 июня: «читал Пушкина 2-ю и 3-ю часть «Цыгане» — 
прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, включая «Онегина», 
ужасная дрянь». 9 июня: «читаю биографию Пушкина с наслаждени-
ем». 10 июня: «кончил биографию». 11 июня: «читал Пушкина» (47, 
78–81).

В январе 1857 года, вероятно, под влиянием письма к нему Тур-
генева, Толстой начинает читать В. Г. Белинского. 2 января он запи-
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сывает в дневнике: «Утром читал Белинского, и он начинает мне 
нравиться». На другой день, 3 января: «Прочёл прелестную статью 
о Пушкине». На следующий день, 4 января, Толстой в ещё более 
эмоциональной форме отмечает впечатление, произведённое на него 
статьями Белинского. Он записывает: «Статья о Пушкине — чудо. 
Я только теперь понял Пушкина» (47, 108).

И в конце своей жизни Толстой постоянно обращался к Пушкину. 
25 июня 1908 года вечером читал «Пиковую даму», потом, придя в залу, 
восторгался этой повестью, сказал, что она мастерски написана, «так 
умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивитель-
но! Чудесно!» 28 июня 1908 года Лев Николаевич сказал про себя: 
«Полна голова стихов Пушкина. Ямбы западают, как музыка Шопена» 
[2, с. 249].

Когда Толстой хотел отметить высшую, по его мнению, степень 
достоинства какого-нибудь деятеля искусства, он обычно сравнивал 
его с Пушкиным. Так, относительно самого любимого своего компо-
зитора Ф. Шопена, Толстой однажды сказал: «Шопен в музыке — это 
то же, что Пушкин в поэзии». И относительно Чехова Толстой говорил: 
«Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый 
может найти что-нибудь такое, что пережил сам, так и в рассказах 
Чехова, хоть в каком-нибудь из них, читатель непременно увидит себя 
и свои мысли». 3 сентября 1903 года Толстой записал в своём дневни-
ке: «Разговаривая о Чехове с Лазаревским, уяснил себе, что он, как 
Пушкин, двинул вперёд форму. И это большая заслуга» (54, 191). 
Также и в разговоре с журналистом А. Зенгером, посетившим Толсто-
го вскоре после смерти Чехова, в июле 1904 года, Лев Николаевич 
сказал: «Чехов — один из тех редких писателей, которых, как Диккен-
са и Пушкина и немногих подобных, можно много, много раз пере-
читывать, — я это знаю по собственному опыту» [2, с. 246].

С большим интересом Толстой относился к эпистолярному насле-
дию Пушкина. Письма Пушкина доставляли Толстому огромное 
удовлетворение. Известно, что в августе 1903 года Толстой перечиты-
вал эти письма и восхищался ими. 3 июля 1910 года он за чаем сказал 
своим домашним: «Я стал читать письма Пушкина. Мне это очень 
интересно. Многих, о ком говорится и кому он писал, я хорошо знал, 
например, Вяземского».8

Из драматических произведений Пушкина Толстой в особенности 
восторгался его «Каменным гостем». 3 июня 1856 года он записывает 
в своём дневнике: «Каменный гость» — восхитительно. Правда и сила, 
мною никогда не предвиденная в Пушкине (47,78). А через два дня он 
описывает своё впечатление от этого чтения: «Я приехал домой в че-
тыре часа утра, все спали, и я, усевшись на балкон, прочёл пушкин-
ского «Дон-Жуана» и до того был в восторге, что хотел тотчас писать 
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Тургеневу о своём впечатлении». А вот другое драматическое произ-
ведение Пушкина — «Борис Годунов», — которое Толстой читал зимой 
1869–1870 годов, не удовлетворило его ни по содержанию, ни по фор-
ме. «Белый стих» этого произведения не показался ему поэтическим. 
Такого мнения о «Борисе Годунове» Толстой держался и позже. В трак-
тате «Что такое искусство?», созданном в 1897–1898 годах, он писал: 
«Наш Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, «Евгения Онегина», 
«Цыган», свои повести — и это всё разного достоинства произведения, 
но все произведения истинного искусства. Но вот он, под влиянием 
ложной критики, восхваляющей Шекспира, пишет «Бориса Годунова», 
рассудочно-холодное произведение, и это произведение критики вос-
хваляют и ставят в образец, и являются подражания подражаниям: 
«Минин» Островского, «Царь Борис» Толстого и др.» (30, 124). Одна-
ко, некоторые сцены «Бориса Годунова», как, к примеру, сцену в корчме 
на литовской границе Толстой признавал удачными.

В 1871–1872 годах Толстой создаёт множество рассказов для своей 
«Азбуки» и «Книгу для чтения». Здесь великий писатель стремился 
овладеть чисто народным языком, что говорит о новых усилиях, направ-
ленных на дальнейшее сближение с народом и формами его сознания. 
Характерные черты стиля этих произведений — скупая, сжатая, вре-
менами нарочито обеднённая манера изложения, стремительность 
в развитии сюжета. Большинство рассказов начинаются прямо с дей-
ствия, в интонации, близкой к народно-сказовой. Здесь Толстой утверж-
дает три главных художественных принципа Пушкина — ясность, 
простоту и краткость, на которых и должна быть основана истинно 
народная литература.
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prose, in its underlying principles, was accepted by Tolstoy and presented as 
a model. This circumstance suggests that Tolstoy treated Pushkin as a student 
would treat his teacher.
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«ВОЛЬНОСТИ» ПЕРЕВОДА КОЛОРОНИМОВ 
СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, ГОЛУБОЙ В РОМАНЕ 

А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 
НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Аннотация. В статье сопоставлены колоронимы синий, зелёный, голубой 
в русском и узбекском языках на примере перевода представленных цвето-
обозначений в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на узбекский язык. 
Авторы полагают, что сравнение восприятия цветовых обозначений даёт 
возможность увидеть национально-специфические особенности мировос-
приятия различных этносов, а лингвистическое исследование позволяет 
оценить роль колоронимов в отображении языковой картины мира.

Ключевые слова: цветообозначение, колороним, синий, зелёный, голубой, 
семантика цвета, языковая картина мира.

Нет ничего удивительного в том, что произведения А. С. Пушкина 
переведены на более чем 200 языков. Сейчас носители даже таких 
экзотических языков, как фанг (нигеро-конголезская семья), гуарани 
(индейский язык Южной Америки), чилуба (язык банту) могут при-
коснуться к бессмертному наследию великого писателя. Значимость 
творчества и интерес к нему обусловлен «всечеловечностью» пуш-
кинского гения. 

В 1937 году роман в стихах «Евгений Онегин» был переведён на 
узбекский язык. Этот труд был доверен яркому представителю узбек-
ской литературы, поэту, учёному и переводчику Мусе Ташмухамедо-
ву, работавшему под литературным псевдонимом Айбек. К переводу 
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такого значительного и значимого текста он, безусловно, отнёсся 
с максимальной ответственностью. Исследователи области переводо-
ведения отмечают необычайно тщательную работу Айбека не только 
с пушкинскими иносказаниями, разнообразными средствами вырази-
тельности, но и с непосредственными фактами языка и культуры 
другого народа. Общеизвестен факт, что в тюркских языках, к числу 
которых относится узбекский, нет слова «дядя» в чистом виде. Его 
смысл становится понятен в словосочетании: это может быть брат 
отца или брат матери. Как же поступил мастер? Пытаясь дать чита-
телю представление об эпохе, показанной в романе, переводчик пред-
положил, что наследство по законам шариата в то время передавалось 
по мужской линии. Так наш «дядя честных правил» оказался «амаки», 
то есть братом отца. 

Приводя данный пример в качестве специфической трудности 
передачи смыслов, мы надеемся, что Айбек сохранил всю красоту 
и подлинность цветовой палитры, отражённой в колоративах ориги-
нального текста.

Трудно представить себе «Энциклопедию русской жизни» без 
описания природы [2]. Воссоздавая её во всём великолепии, предъ-
являя читателю изменяющиеся русские пейзажи, Пушкин использует 
довольно привычные для их изображения колоронимы. К слову сказать, 
мы не находим в «Евгении Онегине» обилия цветовых оттенков, хотя 
в арсенале художников насчитывается более 200 различных цветона-
именований. Пушкин использует основные цвета: у него небо — синее, 
лес — зелёный, дым — голубой (богатства изобразительности он 
достигает другими средствами русского языка). На первый взгляд, это 
заметно облегчает задачу переводчика, но именно здесь выявляются 
противоречия, которые возможно разрешить только при помощи 
лингво культурологического анализа текста.

Итак, остановимся на предмете нашего исследования — цветоо-
бозначениях синий, зелёный, голубой в романе «Евгений Онегин» и их 
переводе на узбекский язык.

В левой части таблицы жирным курсивом представлены колоро-
нимы из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», в правой — их со-
ответствия в переводе на узбекский язык Айбеком.

Т а б л и ц а  1
Глава  I, строфа XXXV

Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым

Дарчалар очилди. Қувурдан тутун
Юксалди ҳавога нақ мовий устун.

Глава I, строфа XLVII
Как в лес зелёный из тюрьмы
Перенесён колодник сонный

Қамоқдан кўм-кўк бир ўрмон ичига 
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Глава II, строфа XXIII
Глаза, как небо, голубые… Кўзлари осмондек тиниқ, зангори
Глава V, строфа XXXV
Столы зелёные раскрыты Мана, яшил рангли столлар ёйиқ

Глава VII, строфа I
Гонимы вешними лучами, 
Синея, блещут небеса.
Ещё прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют

Зангори тус билан порлайди само,

Ўрмонлар кўкарар пўрсиллаб гўё
Глава VII, строфа VI

Виясь, бежит зелёным лугом Борайлик, сув оқиб яшил увадан

Глава VII, строфа XIV
Поэта память пронеслась 
Как дым по небу голубому 

Мовий самодаги бир тутун каби
Шоир хотираси қолмади эсда.

Глава VIII, cтрофа XXXIX
Дни мчались; в воздухе нагретом
На синих, иссечённых льдах Играет 
солнце

Кўкимтир ва кесик муз парчаларда
Қуёш ҳам ўйнайди.

Исходя из данных, приведённых в таблице, нетрудно заметить, что 
точные эквиваленты колоративов в узбекском переводе отсутствуют. 
Единственное, что совпадает дважды, — это перевод «зелёных столов» 
(«яшил») и «зелёного луга» («яшил»). Но именно этот факт делает 
задачу ещё более трудноразрешимой, поскольку в первом случае име-
ется в виду цвет сукна бильярдного стола, а значит, автор использует 
приём метонимии, тогда как во втором случае «яшил» употреблён 
в прямом значении — цвета листвы. И здесь несовпадение колорати-
вов было бы вполне ожидаемым и логичным. Можно предположить, 
что переводчик намеренно играет смыслами, чтобы подчеркнуть 
сложность и разнообразие метафорики самого сложного пушкинско-
го текста, ведь он берётся передать «дух» оригинала, а не просто смысл. 
Но с переводом колоративов, казалось бы, не должно возникать слож-
ностей: точность его достигается исключительно лексическими сред-
ствами. Обратимся для сравнения к одному из самых известных 
стихотворений А. С. Пушкина «Зимнее утро» («Қиш эртаси»). В нём 
есть следующие строки:

Под голубыми небесам
Великолепными коврами
Блестя на солнце, снег лежит.
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
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Уже другой переводчик предложил следующие цветообозначения 
на узбекском языке:

Зангор осмон гумбазининг остида
Товланиб муҳташам гилам, ростида,
Қуёшда ярқираб ётибди оқ, қор;
Фақат қора шаффоф ўрмон, мудраган,
Қарағай кўкарар, қиров сирлаган,
Ва ярқираб оқар муз ичра анҳор.

Как мы видим, онегинское голубое небо у Айбека требует узбек-
ского «мовий», а в переводе другого автора то же голубое небо из 
«Зимнего утра» — «зангор». Значит, противоречия, связанные с вы-
бором цветообозначений, никак не зависят от жанровой и стилевой 
особенностей исходного текста и мастерства переводчика, а кроются 
в чём-то ином. 

С целью прояснить семантику цветообозначений обратимся к тол-
ковому словарю узбекского языка под редакцией А. Мадвалие-
ва [6]. 

Зангор (и) — сариқ-яшил, занглаган 
Желто-зеленый цвет, цвет ржавчины, ржавый.
Яшил-ҳаворанг, оч яшил рангга эга бўлган, мовий. (Зангор бўёқ. 

Зангори осмон) 
Зелено-голубой («воздушный»), светло-зеленый, голубой.
Кўк 1. Тиниқ осмон рангидаги; мовий, зангори. Кўк кўз, кўк бўёқ.
2. Кул рангидаги, кулранг. Кўк бўри, кўк каптар
Светло-небесный цвет, голубой, лазурный.
Кўкимтир (кўкиш)1. Кўк рангга яқин, кўкка мойил, кўкиш, оч кўк. 

Атрофдаги ҳовлилардан кўтарилган тутунлар кўкимтир, майин мавж 
билан тиниқ, совуқ ҳавода сузади. (Ойбек) 

Синеватый.
Кўкармоқ 1. Ўт-ўсимлик ёки барглар билан қопланиб, кўк, яшил 

тусга кирмоқ. Баҳор келди, далалар кўкара бошлади.
Зеленеть, покрываться зеленью.
Яшил ёки зангор рангга яқин, оч яшил. У (Салимбой) кўзларини 

ҳовуздаги турғун кўкимтир сувга тикиб ўйлади. (Ойбек)
Зеленый, близкий к лазурному цвету, светло-зеленый.
Мовий сувга ўхшаш, кўк ранг, ҳаворанг. Поэт. Тиниқ кўк, хаворанг. 

Мовий осмон. Мовий денгиз. Мовий кўзлар. Мовий гумбаз.
Голубой, водянисто-голубой, синий, небесный цвет.
Узбекско-русский и русско-узбекский словарь под редакцией М. М. 

Абдурахимова не делает картину цветообозначений более ясной [5].
Зангор (фольк) — синева, лазурь, небо.
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Голубой, лазурный, сизый. Зангори экран — голубой экран.
Кўк — 1. Синий, зелёный, голубой
2. небо. Кўкка боққан йиқилар. (поговорка) — Не задирай нос.
3. зелень.
Кўкармоқ — 1. Зеленеть (о растениях)
2. расти (о растениях)
3. синеть Совуқдан лаблари кўкариб кетибди.
Кўкат — зелень (растения) Кўклам — весна, весенний.
Мовий — тиниқ, кўк, ҳаворанг
Светло-синий, небесный цвет
Яшил — Зелёный
Как видно из сопоставительного анализа цветообозначений, при-

ведённых в словарях, ни один из рассматриваемых нами колоративов 
не может толковаться однозначно. Обратимся к лингвокультурологи-
ческому анализу.

Цвет как универсальная категория бытия [1] присутствует в со-
знании любого народа. Несмотря на то, что учёные (Ньютон, а вслед 
за ним Томас Юнг), основываясь на волновой теории света, опреде-
лили зелёный, красный и синий как основные цвета, многие до недав-
него времени просто не видели синий цвет. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в таких древних языках, как греческий, китайский, 
японский, иврит нет слова для обозначения этого цвета. Исследовате-
ли творчества Гомера неоднократно замечали, что он сравнивает цвет 
моря с цветом вина. В дальнейшем учёные не смогли доказать, что 
самый часто описываемый объект в древнееврейской версии Библии, 
в Коране, в индуистских гимнах — небеса — синего цвета. Небо 
было — не было цвета, его обозначающего. Нет слова — нет понятия. 
Нет понятия — нет цвета. Цветовой концепт отражается в понятийной 
картине мира, характеризуя всё многообразие действительности, 
окружающей человека. 

То, как человек видит мир, находит отражение в языке [3]. Спо-
собы концептуализации мира могут быть универсальными, но мо-
гут содержать и национальную специфику [4]. Основное положе-
ние данной статьи касается неразличения в узбекском языке колоро-
нимов синий, голубой и зелёный, а также трудностей, связанных 
с их переводом. Принимая во внимание тот факт, что узбекский язык 
относится к тюркской языковой семье, позволим себе предположить, 
что семантика данного цветообозначения исходит из первичного 
значения слова кек/кўк — небо, но не цвет. Поэтому слово в зависи-
мости от языка и диалекта может передавать различные оттенки 
цвета неба: голубого, синего и даже зелёного. Но зелень в тюрк-
ских языках тоже кек/ кўк. Это потому, что и лес может быть синим, 
если смотреть на него через плотный слой воздуха. Таким образом, 
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можно смело предположить, что изначально в тюркских языках зе-
лёный и синий цвет не различались. По мнению американских учё-
ных Брента Берлина и Пола Кея, об эволюции цветовосприятия 
свидетельствует различие между синим и зелёным. В якутском язы-
ке, одном из официальных языков Республики Саха и относящемся 
к тюркской языковой семье, синий и зелёный цвета обозначаются 
одним словом куох/ [k’oh]. Поскольку глазу современного якута не-
обходимо различать эти цвета, для обозначения синего добавляется 
халаан (небо), а для обозначения зелёного — от (зелень). Таким 
обазом поучается халаан куох (небесный синий) и от куох (травяной 
синий), то есть собственно синий и зелёный. Предки современного 
народа Саха отделились и отдалились от тюрков довольно давно 
и долго не пересекались с другими народами, исключая таким об-
разом взаимовлияние языков и культур. Следовательно, у древних 
тюрков было одно слово для обозначения как синего, так и зелёного 
цвета.

Таким образом, «вольности» перевода колоронимов синий, зелёный, 
голубой в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на узбекский язык 
обусловлены национально-культурной спецификой языковой картины 
мира узбекского народа. Его представления о категориях цвета, про-
шедшие определённую эволюцию, отражаясь в языке, подтверждают, 
что языковая картина мира неродственных языков не может быть 
универсальной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Охрицкая Н. М. Лингвокультурологический аспект многозначности 
цветонаименований // Сборник статей участников VII Международной 
конференции, апрель 2012 г. — Челябинск, 2012.

2. Набоков В. В. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушки-
на. — М.: Интелвак, 1999.

3. Терех Е. А. Колоронимы в языковой картине мира // Сборник трудов 
молодых специалистов Полоцкого государственного университета «Об-
разование. Педагогика. Лингвистика». — 2021. — Вып. 38. 

4. Brent Berlin, Paul Kay. Basic Color Terms: Their Universality and Evolu-
tion. — University of California Press, 1969.

5. Абдурахимов М. М. Узбекско-русский и русско-узбекский словарь. — 
Ташкент, 2017.

6. Толковый словарь узбекского языка / под ред. А. Мадвалиева. — Ташкент: 
Изд-во «Национальная энциклопедия Узбекистана», 2020. 



87

Kaysarova S. N., Rakhmatullaeva L. I., Rozmetova Z. S., Urazova M. B.
Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia
The branch of Herzen University in Tashkent, Uzbekistan

THE “FREEDOM” OF THE TRANSLATION OF THE COLORONYMS 
BLUE, GREEN, LIGHT BLUE IN THE NOVEL EUGENE ONEGIN 

BY A. S. PUSHKIN INTO THE UZBEK LANGUAGE 
AS A MANIFESTATION OF THE NATIONALLY SPECIFIC PICTURE 

OF THE WORLD 
Abstract. The article depicts an attempt to compare the coloronyms blue, 

green, light blue in the Russian and Uzbek languages   on the example of the 
translation of the presented color terms in the novel Eugene Onegin by A. S. Push-
kin into the Uzbek language. The authors assume that a comparison of the percep-
tion of color designations makes it possible to see the nationally specifi c features 
of the worldview of diff erent ethnic groups, and linguistic research allows to 
evaluate the role of coloronyms in displaying the language picture of the world.
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ЧТЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РАССКАЗА 
«ДАМА С СОБАЧКОЙ» А. П. ЧЕХОВА НА ЗАНЯТИЯХ 

СО СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ

Аннотация. В статье рассмотрены результаты обсуждения рассказа «Дама 
с собачкой» А. П. Чехова на занятиях по русскому языку как иностранному 
со студентами из Китая и Кореи. Описаны некоторые приемы работы с ху-
дожественным текстом, отмечена важность и значимость такой работы для 
формирования языковой личности студентов.

Ключевые слова: «Дама с собачкой», А. П. Чехов, рассказ, художествен-
ные произведения, русская литература, языковая личность.

Чтение художественных произведений на занятиях по РКИ явля-
ется очень важным моментом для формирования языковой личности 
студентов-иностранцев. 

Это способствует расширению кругозора читателей, знакомит 
с историей, культурой, традициями, образом жизни, особенностями 
мировосприятия, мировоззрения, поведения и взаимоотношений лю-
дей другой страны. 
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Поэтому важно обращать внимание студентов на классические 
произведения русской литературы, например, произведения А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Че-
хова и других писателей. 

«Дама с собачкой», которую сам А. П. Чехов назвал «рассказом», 
произведение небольшое по своему объему, интересное по содержанию. 
Сюжет его привлекает внимание многих и может заинтересовать со-
временных читателей, поскольку проблемы взаимоотношений людей 
сохраняются, хотя и несколько изменяются со временем. 

Появление этого рассказа в журнале «Русская мысль» в 1899 г., 
вызвало много споров о переменах в прозе А. П. Чехова. 

Многие читатели, привыкшие находить в литературе ясную мораль 
описанных событий и вывод автора, конечно, остались недовольны 
таким произведением. Противники рассказа даже сравнивали поведе-
ние главных героев с животными. «Защитники говорили о своём ду-
шевном беспокойстве после чтения рассказа, признавались, что огля-
нулись на свою жизнь» [2, с. 614].

Для лучшего понимания сюжета произведения целесообразно по-
знакомить студентов-иностранцев перед чтением с историей создания 
этого рассказа. 

Сюжет во многом автобиографичен и основан на реальных собы-
тиях, происходивших в жизни самого А. П. Чехова.

Рассказ «Дама с собачкой» создавался в атмосфере ярких летних 
впечатлений 1899 года: свиданий с Ольгой Леонардовной Книппер, 
будущей женой А. П. Чехова, их совместной поездки в Ялту и в Бах-
чисарай. Вполне возможно, что на этой эмоциональной почве и созрел 
замысел будущего рассказа, главным в котором стала боль разлуки, 
возникшее уже в ту пору грустное предчувствие того, что ему и Оль-
ге Леонардовне и «впредь не миновать разлук, что они всегда будут 
стремиться друг к другу, и чем сильнее будет это стремление, тем 
больше будут они страдать, так как никогда им не суждено жить вме-
сте» [1, с. 424–425].

Однако в рассказе «Дама с собачкой» автор повествует о любви 
женатых людей и возникает тема измены. При чтении текста, конечно, 
возникают вопросы: Как воспринимают измену читатели из разных 
стран? Понимают они ситуацию, описанную в рассказе, или нет? 
И могли бы герои быть вместе в то время? 

Чтение и обсуждение текста заставляет нас познакомить студентов 
с историей и законами Российской империи XIX — начала XX в. 

По законам Российской империи, венчанный брак мог быть рас-
торгнут только при условии доказательства неверности одного из 
супругов. Расторжение брака происходило в суде, где приводились 
и обсуждались различные подробности. Всё это становилось общеиз-
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вестным, и ложилось грязным пятном на репутацию не только разво-
дящихся, но и их детей. Поэтому вполне понятно, что соединить свою 
жизнь двум семейным людям было непросто. 

Однако А. П. Чехов не усложняет финал, не говорит о практических 
проблемах, которые возникают в жизни главных героев. Такое умол-
чание и «позволяет писателю наполнить конец рассказа глубочайшим 
содержанием» [1, с. 425 ]. Всё это и помогает построить занятие в виде 
дискуссии.

Чтение рассказа «Дама с собачкой» можно начинать с фрагментов, 
комментируя текст и снимая лексические трудности его восприятия.

Если же уровень владения русским языком достаточно высок (В2–
С1), то можно предложить и прочитать рассказ в оригинале. Для более 
яркого восприятия текста и событий, описанных в нем, можно показать 
на занятии фрагменты из фильма «Дама с собачкой» (1960), снятого 
к 100-летнему юбилею А. П. Чехова. 

После чтения текста можно предложить студентам письменно отве-
тить на вопросы.

1) Что вам понравилось? Что не понравилось?
2) Что запомнилось?
3) Что заинтересовало?
4) Как люди в Китае и в Корее относятся к измене?
5) Как вы оцениваете поступки и поведение героев?
6) Возможна ли такая ситуация в Китае и в Корее в XIX–XX вв.? 

А сейчас в XXI веке? 
7) В каком слое общества эта ситуация возможна: среди богатых, 

бедных, представителей среднего класса, интеллигенции или людей 
без образования?

8) Какие могут быть последствия поступков главных героев? 
9) Как вы думаете, будут ли счастливы герои в будущем?
10) А как будут воспринимать эту ситуацию дети Дмитрия Дми-

трича Гурова ? Будут они чувствовать себя брошенными или счастли-
выми?

Ответы студентов бывают разными. Остановимся на некоторых 
из них более подробно. 

1) Что же понравилось и что не понравилось в рассказе «Дама с со-
бачкой» студентам?

«Мне понравилось, как Чехов описал внутренние страдания двух 
влюбленных людей и …оставил многие моменты, где читатели должны 
сами воображать» (Ли Б.).

«Мне нравится правда этого рассказа о чувствах Гурова и Анны 
Сергеевны. Единственное, что меня расстраивает, так это то, что у этого 
рассказа нет конца» (Лау Ч.).
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«Мне нравится, как в книге описаны персонажи, что очень ярко, 
представляю реальную картину, изменения в характерах очень очевид-
ны. Мне не нравится отношение Гурова к женщинам в начале книги» 
(Тянь Ю.).

2) Что запомнилось после чтения текста?
«Запомнилось, что был сильный внутренний конфликт Анны. Не-

смотря на то, что она считала себя грешницей, но все равно собиралась 
продолжать отношение с Гуровым» (Чжан Я.). 

«Помню, когда Гуров и Анна впервые встретились, он сначала дразнил 
щенка Анны, а потом любезно спросил, давно ли она в Ялте» (Ма Ц.).

«Запомнилась общая атмосфера рассказа» (Ли Б.).

3) Что заинтересовало студентов?
«Отношение Гурова к женщинам. С одной стороны, он называл 

женщин «низшей расой», с другой стороны, он чувствовал себя легче 
среди них» (Чжан Я.).

«Меня интересует концовка рассказа, это концовка, у которой нет 
концовки, не знаю, вместе ли они» (Ма Ц.).

«Можно только сказать, что литература рождается из жизни. Вместо 
этого я думал не о Гурове, а искал опыт самого писателя А. П. Чехова» 
(Лау Ч.).

«Отношение людей к любви и измене было очень интересным» 
(Тянь Ю.).

4) Как люди в Китае и в Корее относятся к измене?
«В Корее люди в основном негативно относятся к измене. Несмотря 

на то, что постепенно проявляется более толерантная атмосфера в обще-
стве, остается сильное влияние традиционной морали» (Ли Б.).

«По традиционным китайским представлениям, это аморальный 
поступок» (Ма Ц.).

5) Как вы оцениваете поступки и поведение героев?
«Отрицательно полностью. Самое плохое не то, что они изменили, 

а то, что они заключили брак со своей женой и мужем без любви» (Чжан Я.).
«Они, конечно, были неверными своим супругам. Однако, должно 

отметить, что они попробовали то, что могли, чтобы преодолеть недо-
статки и лицемерие в их жизни» (Ли Б.).

«Я не хочу его оценивать, в Китае сейчас это обычное явление для 
мужей среднего возраста, их жизнь похожа на жизнь Гурова, повторяю-
щаяся и скучная…» (Лау Ч.).

6) Возможна ли такая ситуация в Китае и в Корее в XIX–XX веках? 
А сейчас в XXI веке? 
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«В Корее XIX–XX вв., такая ситуация была невозможна. Сейчас, 
в XXI в. бывают подобные случаи» (Ли Б.).

«Я думаю, что это происходит в любое время в Китае, где бы ни 
были люди. Хотя это аморально по традиционным китайским поняти-
ям» (Ма Ц.).

«Эта проблема была всегда. Просто китайцы и русские не варвары, 
а Китай в частности был более традиционен в 19 веке, ни один писатель 
это не описал» (Лау Ч.).

7) Как вы думаете, будут ли счастливы герои в будущем?
«По-моему, они не будут счастливыми. Общественные и правовые 

условия того времени не позволяли бы продолжение их отношений» 
(Ли Б.).

«Я не думаю, что он будет счастлив в будущем. Хотя он встретил 
кого-то, кто ему нравится, жизнь всегда меняется, и многие вещи на-
ходятся вне его контроля» (Ма Ц.).
Можно заметить, что отношение к измене в разных странах оди-

наково негативное, и в то же время герои рассказа «Дама с собачкой» 
вызывают сочувствие у читателей. В этом проявляется мастерство 
А. П. Чехова, как художника слова, заставляющего задуматься нас 
о жизни и переживаниях людей, для которых их жизнь стала скукой. 
Люди пытаются найти счастье, стремятся жить полной жизнью, не ли-
цемерить, не изображать того, чего нет. 

В этом рассказе перед читателем встаёт проблема взаимоотношений 
людей, и измена, и личные переживания героев, и открытый финал — 
что дальше будет неизвестно, все только начинается и что-то будет 
потом. А что потом? Чехов не отвечает на этот вопрос, он предлагает 
читателю самому задуматься об этом. Многие студенты — иностран-
цы полагают, что в будущем герои не будут счастливы, хотя у самих 
героев надежда на светлое будущее все-таки есть. 

Выводы
Таким образом, чтение классических произведений сближает людей 

из разных стран. Несмотря на различия в менталитете, традициях 
и образе жизни, проблемы взаимоотношений людей становятся понят-
ны иностранным учащимся при чтении и обсуждении художественных 
произведений, они существуют везде, в любом государстве. 

Можно сказать, что основные культурные и моральные ценности 
в России, Китае и Корее во многом близки.

Обсуждение классических произведений на занятиях по русскому 
языку как иностранному расширяет кругозор учащихся, обогащает их 
словарный запас и знакомит с культурой, традициями и обычаями 
страны изучаемого языка.
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ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ В КИТАЙСКОМ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ И В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация. В статье представлены результаты сопоставительного ис-
следования, цель которого — выяснение связи творчества Л. Петрушевской 
с русской классикой. Было выявлено, что женские типажи в прозе Л. Петру-
шевской вполне естественно вписываются в ряд женских типов, созданных 
русскими классиками — Тургеневым, Некрасовым, Достоевским. Мотива-
цией для такого исследования стала необходимость совершенствования 
процесса изучения русской литературы на филологических факультетах 
китайских вузов. 
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Имя Л. С. Петрушевской не нуждается в представлении. Каждое 
ее произведение после выхода в свет оказывается в фокусе внимания 
и критики, и читателей. Однако широкое признание пришло к ней 
довольно поздно, только в 1990-е годы. До того времени ее проза не 
выдерживала цензурных ограничений. И это неудивительно, ведь она 
в своих произведениях исследует феномен отчуждения, бездушия 
и жестокости в человеческих отношениях, что, конечно, не вписывалось 
в рамки официальной советской литературы.

Проблематика и стилистика прозы Петрушевской вывела ее за гра-
ницы традиционной русской классики. Ее творчество относят или 
к так называемому постреализму (Лейдерман, Липовецкий), или к «на-
туральному» течению русской прозы (Л. Нефагина), точнее — «другой 
прозы» (термин А. Битова). Но независимо от различий в этих по-
пытках охарактеризовать манеру писателя, исследователи сходятся 
в одном: Петрушевская предлагает новую поэтику, оказавшуюся не-
привычной для критиков позднего советского времени, а порой и шо-
кирующей их.

То, что сегодня без имени Петрушевской уже невозможно пред-
ставить литературный процесс в России, осознают и китайские лите-
ратуроведы, которые все более активно осваивают пространство ее 
прозы и драматургии. 

Однако, поскольку к Л. Петрушевской поздно пришла слава в Рос-
сии, многие ее произведения так и не были переведены на китайский 
язык. Поэтому по сравнению с соответствующими исследованиями 
произведений Петрушевской в российских научных кругах китайские 
литературоведы и литературные критики заметно отстают. 

Вместе с тем нам удалось найти ряд посвященных творчеству Пет-
рушевской публикаций китайских ученых, и мы убедились, что их 
интерес в произведениям писательницы весьма многогранен.

О начале активного осмысления творчества Петрушевской свиде-
тельствует прежде всего интерес китайских ученых к драматургии 
этого автора. Так, следует отметить работы Пань Юэциня [10] и Сунь 
Сюе [5], которые акцентируют внимание на теме выживания женщин 
в атмосфере социальной и нравственной деградации. 

Смелость и новаторство писательницы в осмыслении этой темы 
в прозе отмечают такие китайские исследователи, как Сюй Шилинь 
и Ван Ешу [Сюй Шилинь, Ван Ешу 2017]. Они рассматривают 
Л. Петрушевскую как одного из лидеров современной русской лите-
ратуры, одного «из трёх флагманов в русской женской литературе» 
(наряду с Л. Улицкой и Т. Толстой). Они подробно анализируют повесть 
«Время ночь» и считают ее одним из лучших произведений Петру-
шевской. Исследователи обращают внимание на такие авторские при-
емы, как поток сознания, переплетение реализма и мистики, глубокий 
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психологизм повествования. Петрушевской с пронзительной остротой 
удается передать не только материальные тяготы жизни, но и одино-
чество, беспомощность, эмоциональную опустошенность героини 
повести — Анны Андриановны. В итоге, плодом ее самоотречения 
и самоутверждения одновременно ставится трагедия трех поколений 
женщин. 

В китайском литературоведении нашла отражение и такая тема, 
как перекличка проблематики произведений А. П. Чехова и Л. Петру-
шевской. Тан Ихон [Тан Ихон 2013] сравнивает тему интеллигенции 
у Чехова и Петрушевской и обнаруживает, что образ интеллигента 
претерпел большую трансформацию. Если образы интеллигентов, 
созданные Чеховым, это часто интеллектуалы с развитым чувством 
исторической миссии, то интеллигенты Петрушевской морально раз-
вращены и находятся в вечном самоизгнании. Они не способны любить, 
у них нет чувства ответственности за свои семьи. Русские интеллек-
туалы, которые всегда характеризовались самодисциплиной и мораль-
ной чистотой, стали не только эгоистичными, но и бесчувственными 
и не вызывающими уважения. Петрушевская сформировала, по мнению 
китайского ученого, позорный образ «люмпен-интеллигента». Вместе 
с тем Сунь Чао [6], обнаружил в текстах Л. Петрушевской развитие 
образа чеховского мечтателя.

Мы достаточно подробно остановились на нескольких проблемах 
творчества Л. Петрушевской, которые разрабатывают китайские уче-
ные. Однако диапазон этих проблем намного шире обозначенного 
ранее. Китайские авторы исследуют неореализм творчества Петру-
шевской [7], сказочный мир писателя [1], показывают жизненность 
стиля барокко на примере «Песен восточных славян» [8], исследуют 
характеристики времени и пространства [Ван Янь 2018], а также по-
вествовательное пространство в рассказах Петрушевской.

Интерес к творчеству Петрушевской проявляют не только иссле-
дователи. С углублением развития всеобъемлющего партнерства 
между Китаем и Россией русистика вновь стала популярной в китай-
ских университетах. В настоящее время около ста университетов 
в Китае предлагают специальность «русский язык и литература».

Студенты начинают знакомство с русской литературой с третьего 
курса, так как старшекурсники обычно уже владеют относительно 
большим запасом русской лексики, обладают знаниями в области 
страноведения и проявляют большой интерес к русской культуре 
и литературе. Таким образом, студенты в качества самой крупной 
группы в системе высшего образования в Китае являются основным 
контингентом распространения русской литературы. С этим связаны 
надежды на то, что они внесут свежую струю в изучение русской 
литературы в Китае.
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В настоящее время классическая литература по-прежнему занима-
ет основное место в курсе русской литературы в китайской аудитории. 
Однако это не означает, что этой литературе соответствует уровень 
языковой и коммуникативной компетенции китайских учащихся. Рус-
ская классика, созданная писателями-мыслителями, сложна для вос-
приятия инофонами. Поэтому целесообразно обучение студентов 
бакалавриата ориентировать на литературные произведения различных 
периодов, в том числе современных авторов.

Привлекательны как учебные тексты и рассказы Людмилы Петру-
шевской. В ее текстах преобладает разговорный стиль речи, который 
легко понять, несмотря на свойственный для него сленг и идиомы. 
Имитация разговорной речи или устных рассказов, жанр сказа, явля-
ется основным приемом Петрушевской, который также отражает 
многообразную природу не только литературного, но и общенацио-
нального языка. 

Обращение в учебных заведениях Китая преимущественно к про-
изведениям русской классики, с одной стороны, и наше желание 
создать у учащихся мотивацию к чтению рассказов Л. Петрушевской, 
с другой, подтолкнуло нас к идее проследить связь между героинями 
русских классиков и героинями Петрушевской, показав этим верность 
писательницы традиции. 

Кстати, в период неприятия Петрушевской в 70-е годы критики 
обвиняли ее в разрыве с классической традицией и говорили о низких 
художественных достоинствах ее прозы. Но уже в 90-е годы оценки 
критики резко изменились: теперь заговорили об особом типе реа-
лизма Петрушевской, который уходит корнями в традиции реализма 
XIX века.

Мы решили провести исследование типажей героинь русской клас-
сической литературы второй половины XIX века и поискать их черты 
у героинь Петрушевской. Смысл такого сопоставительного анализа — 
в разработке учебных материалов для китайских студентов, которые 
в определенном объеме знакомы с русской классикой, что позволяет 
перекинуть мост от традиционной литературы к современной XIX века.

Проанализировав произведения И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, 
Ф. М. Достоевского, мы составили типологию женских образов, соз-
данных писателями-классиками, выделив четыре основных типа: 

1) первый тип — идеальная героиня — «Тургеневская девушка» 
(героини романов и повестей Тургенева: Наталья Ласунская, Елена 
Стахова, Лиза Калитина, Джемма, Ася); 

2) второй тип — роковая, демоническая женщина, разрушительни-
ца (Мария Николаевна из «Вешних вод» Тургенева, героиня романа 
Тургенева «Дым» Ирина Павловна Ратмирова, Настасья Филипповна 
из «Идиота» Достоевского); 
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3) женщина-труженица, заложница социальных обстоятельств, 
страдающая героиня (Матрена Тимофеевна из поэмы Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо», героини стихотворений Некрасова «В дороге», 
«Тройка»);

4) четвертый тип — героиня, готовая принести себя в жертву дру-
гим людям (Соня Мармеладова из романа Достоевского «Преступле-
ние и наказание», отчасти «тургеневские девушки»).

Черты всех этих типажей (за исключением первого типа) мы на-
ходим и у героинь Петрушевской. Практически все ее героини — 
жертвы обстоятельств, их судьбы изломаны убогим, скудным бытом, 
они мечтают о любви, но к ней неспособны, а если у них есть семья, 
то они в ней рабыни, жертвующие собой, заботящиеся о хлебе на-
сущном, но не способные дать родным ни тепла, на нежности. «Одна 
женщина», героиня рассказа «Шопен и Мендельсон», страдает от 
ежевечерней игры на пианино за стенкой: это старушка-соседка игра-
ет для своего мужа. Причина ее раздражения очевидна: она «брошка», 
брошенная жена. К ней пришел жить «кто-то» (именно кто-то, без 
имени и статуса), приколачивал полку, поставил новое сиденье на 
унитаз — и ушел к маме. Быт уродует человека, порождает в нем 
духовную пустоту, приводит к атрофии чувств.

Героини Петрушевской порой причудливо соединяют в себе разные 
типологические черты, которые мы видим в героинях классиков. В по-
вести «Свой круг» описываются взаимоотношения, казалось бы, 
близких людей, но в их отношениях нет открытости и способности 
к эмпатии. Героиня повести, узнав о неизлечимой болезни, беспоко-
ится о судьбе сына, который останется сиротой. И она, зная истинную 
цену своему кругу, их извращенным взаимоотношениям, ведет себя 
как жестокая, порочная женщина, которая публично разыгрывает 
сцену жестокого обращения с сыном, чтобы вызвать негодование 
«своего круга» и желание защитить мальчика и позаботиться о нем. 
Так за внешней порочностью героини скрывается принесение жертвы, 
ведь только нечто экстремальное может вызвать у ее «друзей» тради-
ционное сострадание и сочувствие. 

Ярко выраженный тип труженицы, страдающей героини встречаем 
в рассказе «Устроить жизнь». Героиня рассказа — молодая вдова, мать 
двух маленьких детей, должна не только справляться с тяготами своей 
жизни, но еще и терпеть эгоизм своей матери, которая приходит к до-
чери не с внуками посидеть: она сирота и странница, её надо покор-
мить, обуть-одеть, помыть, обогреть, спать уложить. Она разруши-
тельница, которая крадет у дочери ее молодые годы, которая мешает 
ей устроить жизнь — и устраивает за ее счет жизнь собственную.

Результат сопоставления выявленных типажей продемонстрировал 
безусловную верность Л. Петрушевской традиции и развитие этой 
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традиции на современном социокультурном материале. Вместе с тем 
следует признать, что, следуя образцам русской классической литера-
туры второй половины XIX века, Петрушевская демонстрирует более 
жесткий, более натуралистичный вариант реализма, который не до-
пускает изображения героинь, близких к идеалу (условно — «турге-
невским девушкам»). В большей степени совпадают такие типажи 
героинь, как «заложницы обстоятельств, жертвы», «жертвующие со-
бой»; частично совпадают типы героинь — «хранительниц семейных 
ценностей» и «разрушительниц». 

Однако следует признать, что героини-«разрушительницы» Петру-
шевской не отдают себе отчета в том, что они приносят кому-то вред. 
Разрушая других, они компенсируют то, что было разрушено в них 
самих, компенсируют свою неустроенность и душевную надломлен-
ность. В подобной ситуации оказывается героиня Ф. М. Достоевского 
Настасья Филипповна (роман «Идиот»). В творчестве Петрушевской, 
пожалуй, не найти в полном смысле роковую, демоническую героиню. 
Такие невозможны в тех мрачных обстоятельствах, которые воспро-
изводит писательница. У ее героинь нет такой степени свободы, в том 
числе и материальной, чтобы реализовать амплуа инфернальной 
женщины.

Таким образом, попытка найти точки пересечения прозы современ-
ного автора с классикой может быть привлекательна для китайских 
учащихся, которые уже знакомы с русской классической литературой 
и на этой основе готовы к восприятию произведений современного 
автора. Такой методический подход может стимулировать мотивацию 
китайских учащихся к знакомству с новейшей русской литературой.
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LUDMILA PETRUSHEVSKAYA IN CHINESE LITERARY STUDIES 
AND CHINESE AUDIENCES

Abstract. This article presents the results of a comparative study, which aims 
to clarify the relationship of L. Petrushevskaya’s work with the Russian classics. 
It was found that female characters in the prose of L. Petrushevskaya quite natu-
rally fi t into a number of female types created by Russian classics — Turgenev, 
Nekrasov, Dostoevsky. The motivation for this study was the need to improve the 
study of Russian literature in philological departments of Chinese universities. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В УСТНУЮ: 
ПРАКТИКУМ

Аннотация. В статье поднимается вопрос о стилистических различиях 
между устной и письменной ф  ормой представления речи, приведены упраж-
нения, направленные на трансформацию первичного письменного текста 
во вторичный устный.

Ключевые слова: устная речь, письменная речь, вторичный устный текст, 
трансформация, упражнения, публичное выступление.

Соотношение устной и письменной речи начало привлекать вни-
мание лингвистов лишь во второй половине XIX века (Ф. де Соссюр, 
А. И. Бодуэн де Куртенэ). В XX веке стало очевидно, что «в мозгу 
грамотного человека сосуществуют как бы две языковые системы» 
[3, с. 29]. Если изначально устная речь считалась первичной, то по ме-
ре распространения грамотности и развития образования возникла 
проблема вторичных устных текстов, создаваемых на базе письменных. 
Представляется, что умение дифференцировать устную и письменную 
формы речи особенно актуальна для инофонов, которые, в отличие от 
носителей языка, овладевают иноязычной речью на основе письменных 
текстов, а не живой устной звучащей речи. 

Учебно-исследовательская деятельность студента в университете 
предполагает не только написание докладов, статей, курсовых работ, 
но и представление результатов своей деятельности в устной форме 
в виде публичных выступлений на занятиях, конференциях, на за-
щите курсовых и выпускных квалификационных работ. При подго-
товке устного выступления студент неизбежно сталкивается с тем, 
что созданный им серьёзный научный текст надо трансформиро-
вать в сообщение, понятное слушателям. Таким образом, учащемуся 
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требуется не просто озвучить написанный научный текст статьи или 
доклада, а переработать его, создать вторичный устный текст на осно-
ве имеющегося письменного. 

Для иностранного студента важно не только овладение письменной 
речевой деятельностью, что требует специального обучения [1, с. 10], — 
умение создавать вторичные устные тексты является не менее значимым. 
При этом получившийся устный пересказ несёт в себе семантические, 
лексические и синтаксические трансформации. Поскольку «книжно-
письменные языковые единицы разных уровней (терминологическая 
лексика, дефинитивные конструкции, простые предложения большого 
объема, многочленные сложноподчиненные предложения, страдатель-
ные конструкции, обособленные определения и обстоятельства, имен-
ные словосочетания с цепочкой родительных падежей) в условиях 
учебно-научного общения способны спровоцировать конфликт и тем 
самым вызвать неясность» [2, с. 87].

Способ осуществления речи является важнейшей составляющей 
когнитивной деятельности человека [1, с. 19]. При этом иностранный 
обучающийся далеко не всегда понимает важность скрупулёзной ра-
боты над письменным текстом, направленной на трансформацию 
в устную форму, созданием именно публичной речи по теме, например, 
собственного исследования. Как правило, он ограничивается при под-
готовке к выступлению тем, что запоминает письменный текст наизусть 
или учится его читать бегло и фонетически точно. Но такой способ 
подготовки неправилен и непродуктивен. Как известно, аудирование — 
один из самых малоэффективных видов речевой деятельности: на слух 
человек запоминает только 10–20 процентов информации. В связи 
с этим устная речь должна быть максимально простой, понятной и до-
ступной слушателям. Как правило, к устному тексту предъявляются 
следующие требования: конкретность, разговорность, простота из-
ложения, упрощённость синтаксиса. 

Рассмотрим некоторые типы заданий, которые могут помочь сту-
дентам понять разницу между письменным текстом и устным вы-
ступлением на предложенную тему. Чтобы легче было понять раз-
личие между особенностями письменного и устного текста на одну 
и ту же тему, можно начать обучение навыкам трансформации на 
примерах из текстов разных стилей, не ограничиваясь исключитель-
но научным. 

Задание 1. Преобразуйте предложения, характерные для письмен-
ной речи, в предложения, типичные для устной речи. Для этого заме-
ните: а) сложные предложения простыми, б) причастия и деепричастия 
конструкциями с глаголом или удалите их, б) отглагольные существи-
тельные глаголами, в) сложные иностранные слова более простыми 
синонимами и т. д.
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1). Разрешите выразить благодарность всем организаторам и участ-
никам замечательного международного форума «Современный пре-
подаватель высшей школы», прошедшего в нашем городе и собрав-
шего лучшие преподавательские силы страны!

2). Я стараюсь построить отношения со своими учениками на фун-
даменте взаимопонимания, ведь, раскрываясь навстречу ребенку 
и получая доступ в его внутренний мир, учитель тем самым раздви-
гает границы и обогащает содержание собственного «я».

3). Учебное пособие, разработанное коллективом компетентных 
авторов, отличается смелым новаторским контентом, стимулирующим 
интерес учащихся к изучаемому предмету.

4). Количество иностранных студентов, обучающихся в нашем 
университете, выросло в 2022 году на 12, 015%.

5). Осознание учениками сути своих ошибок и понимание причин 
их возникновения способствует избежанию появления подобных 
ошибок в дальнейшем.

Задание 2. Выберите из 4 предложений то, которое подходит для 
устного выступления. Объясните свой выбор.

А. Психолингвистика — это дисциплина, находящаяся на стыке 
психологии и лингвистики и изучающая взаимоотношение языка, 
мышления и сознания.

Б. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся си-
стемного и критического мышления, способности осуществлять де-
ловую коммуникацию на русском языке в устной и письменной формах.

В. На наших занятиях мы будем учиться деловому общению на 
русском языке: составлять деловые письма, вести переговоры, беседы, 
убеждать своих партнёров.

Г. В результате занятий спортом нормализуется кровообращение 
всего организма, а с ним и насыщение кислородом, в том числе голов-
ного мозга, что оказывает положительное влияние на память и способ-
ность к обучению.

Задание 3. Преобразуйте в единицы разговорного стиля приво-
димые ниже слова и выражения.
Образец: здесь целесообразно пояснить — здесь важно (нужно, 

необходимо) пояснить. 
Материал для выполнения задания: вследствие этого; по заключе-

нию экспертов; в этом проекте задействованы; необходимо сделать 
акцент на; продемонстрировал свою эффективность; это поможет 
радикально снизить стоимость товара; мы приняли решение; он в дан-
ном случае оказался выше в интеллектуальном отношении; нужно 
интенсифицировать работу в этом направлении [4, с. 23].

Задание 4. Прочитайте в сокращении рассказ М. А. Булгакова «Они 
хочуть свою образованность показать…». А) Назовите ошибки,  которые 
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допустил оратор в своём публичном выступлении. Б) Подготовьте 
толковый словарик непонятных (устаревших или иноязычных) слов 
для понимания текста рассказа М. Булгакова.

Другие возможные типы заданий:
1) Замените предложение двумя или тремя более простыми, при-

чём одно из них должно быть вопросительным, а другое — восклица-
тельным.
Пример. Чтобы избежать букета заболеваний, которые сопутствуют 

сидению за компьютером, рекомендуется заняться спортом. — Вы 
много сидите за компьютером. Как избежать букета заболеваний, ко-
торые этому сопутствуют? Конечно, заняться спортом!

Для того чтобы добиться серьёзных успехов в учёбе, нужно много 
и усердно заниматься, проявляя при этом самостоятельность и целе-
устремлённость. — …

Для расширения кругозора необходимо путешествовать, много чи-
тать, знакомиться с интересными людьми и новыми концепциями. — …

2) Упростите фрагмент текста, сделав более связным. Замените 
отглагольные существительные глаголами, сложные терминологические 
понятия — более простыми и доступными словами. 

Давайте поговорим о пользе спорта. Итак, какую же пользу при-
носят человеку занятия спортом?

• Укрепление иммунной системы, увеличение сопротивляемости 
инфекционным заболеваниям, профилактика возникновения 
хронических болезней.

• Увеличение выносливости и работоспособности.
• Уменьшение нагрузки на опорно-двигательный аппарат за счёт 

укрепления мышц и как следствие улучшение осанки и походки.
Предложенные задания призваны помочь иностранному студенту 

почувствовать различие между письменной и устной речью и научить-
ся преобразовывать письменный текст в устную форму для успешно-
го публичного выступления.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИАТЕКСТОВ 
В КОМПЛЕКСНОМ ОБУЧЕНИИ РКИ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ (НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКОВ РКИ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ)

Аннотация. Данная статья посвящена анализу эффективности медиатекстов 
в обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе на при-
мере учебников, используемых в национальной школе с узбекским языком обу-
чения. В работе был проведен анализ текстов, аудиозаписей, иллюстраций 
и видеороликов, использованных в учебниках, и определено их влияние на 
усвоение учащимися языкового материала. Исследование показывает, что ис-
пользование медиатекстов в обучении РКИ на начальном этапе  действительно 
улучшает эффективность обучения. Учащиеся в условиях отсутствия языко-
вой среды проявляют большую заинтересованность и мотивацию в изучении 
языка, лучше усваивают грамматические конструкции и лексику, а также 
более успешно справляются с заданиями на аудирование и говорение. Ис-
пользование медиатекстов является эффективным способом обучения и может 
быть рекомендовано для широкого использования в учебном процессе.

Ключевые слова: анализ, эффективность, медиатексты, комплексное 
обучение, РКИ (русский как иностранный), начальный этап, учебники, на-
циональная школа.

Введение
В настоящее время медиатексты являются одним из основных 

элементов комплексного обучения иностранным языкам, в том чис-
ле русскому языку как иностранному. Одной из основных проблем, 
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с которой сталкиваются учащиеся, изучающие русский язык как ино-
странный, является отсутствие языковой среды. В такой ситуации 
медиатексты, такие как видео, аудио и текстовые материалы, могут 
стать полезным инструментом в обучении.

Цель данного исследования заключается в изучении эффективности 
использования медиатекстов в национальной школе с узбекским языком 
обучения, анализе содержания учебников и выявлении типов медиатекс-
тов, используемых в учебном процессе. Особое внимание уделяется опре-
делению влияния медиатекстов на повышение уровня владения русским 
языком у учащихся, обладающих начальным уровнем (уровень А1).

В рамках данного исследования были поставлены следующие за-
дачи: проанализировать определение понятия «медиатекст» и его 
значение в обучении русскому языку как иностранному; изучить 
и систематизировать виды медиатекстов в учебниках РКИ для уча-
щихся национальной школы с узбекским языком обучения; определить 
эффективность использования медиатекстов в процессе преподава-
ния прямым методом обучения без использования языка посредника; 
на основе анализа результатов анкетирования учеников и обратной 
связи от преподавателей разработать методику оценки эффективности 
использования медиатекстов.

Выполнение поставленных задач позволило дать аналитическую 
оценку медиатекстам. Были определены возможности и ограничения 
их использования в образовательном процессе, в том числе и для раз-
работки методологии, позволяющей оптимально использовать инстру-
мент в обучении русскому языку учащихся с элементарным уровнем 
и создавать условия, максимально приближенные к языковой среде. 
Таким образом, исследование имеет практическую значимость.

Анализ медиатекстов представляет собой процесс оценки содержа-
ния, формы и приемлемости использования различных медиа-материа-
лов, включая тексты, фотографии и видео. Важным аспектом такого ана-
лиза является оценка влияния данных материалов на учебный процесс 
и достижение обучающимися предметных результатов. В среднем общем 
образовании анализ медиатекстов применяется на этапе выбора и разра-
ботки учебных материалов, а также в процессе преподавания. На этапе 
выбора и разработки медиатекстов оцениваются соответствие мате -
риалов учебной программе, актуальность информации, доступность 
и привлекательность для учащихся. Во время преподавания материалы 
используются для поддержки усвоения учебного материала. Таким об-
разом, анализ медиатекстов является важным компонентом образова-
тельного процесса и позволяет оптимизировать их использование.

В процессе исследования были применены разнообразные методы 
сбора и анализа данных, включая опросы, наблюдения и анализ учеб-
ных материалов. Данные методы позволили получить достоверную 
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информацию о влиянии использования медиатекстов на уровень вла-
дения русским языком у учащихся. Стоит отметить, что эффективность 
использования медиатекстов в обучении может различаться и зависеть 
от множества факторов.

Недавние исследования свидетельствуют о том, что медийные 
материалы способны эффективно улучшать понимание и запоминание 
новой информации. Это обусловлено тем, что такие материалы обла-
дают большей привлекательностью и эмоциональной насыщенностью, 
чем традиционные письменные тексты. «Использование ресурсов 
и услуг интернета в процессе изучения русского языка как иностран-
ного имеет исключительное значение, так как с их помощью обеспе-
чивается возможность реального общения на русском языке, предо-
ставляется доступ к аутентичным материалам и огромному числу 
учебных ресурсов в текстовом, аудио и видеоформатах. Только с по-
мощью сети интернет можно создать подлинную языковую среду 
и поставить задачу формирования потребности в изучении русского 
языка на основе интенсивного общения с его носителями, работы 
с аутентичной литературой самых разных жанровых разновидностей, 
аудирования оригинальных текстов, записанных носителями языка. 
В этом случае можно ставить вопрос о формировании социокультур-
ной компетенции на основе диалога культур» [1]. 

Использование медиатекстов может помочь учащимся с разным 
типом восприятия информации, например, тем, кто предпочитает визу-
альную или аудиальную информацию. «Инфографический рассказ даёт 
возможность передать информацию посредством объединения ресурсов 
вербальных и невербальных средств в компактной форме. Визуализация 
данных позволяет оперативно переработать огромный объём данных 
и превратить его в медиасообщение, наиболее удобное для восприятия 
пользователя» [5] Медиатексты полезны для развития коммуникативных 
навыков и культурной компетенции учащихся, так как они позволяют 
им погружаться в реальную языковую ситуацию и общаться на языке, 
используя разнообразные речевые стратегии и выражения. Кроме того, 
медиатексты могут помочь лучше понимать культурные особенности 
и традиции, связанные с изучаемым языком. Однако, важно отметить, 
что эффективность использования медиатекстов в учебном процессе 
может быть ограничена, если не учитывать индивидуальные потреб-
ности и уровень знаний студентов, а также не проводить адекватную 
оценку качества и соответствия медиатекстов учебной программе [6]. 

Таким образом, медиатексты могут быть менее эффективными для 
понимания и запоминания информации, особенно в случае, если они 
не соответствуют уровню знаний студентов или имеют низкое качество. 
Существует несколько определений данного понятия. В частности, 
Д. Проберт под медиатекстом понимает любой структурированный 
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медиапродукт или средство коммуникации, включающее в себя как 
печатное, так и аудиовизуальное размещение, которое можно проана-
лизировать и деконструировать [7]. Термин дисплейные тексты вводит 
В. Г. Костомаров. Он пишет о новой разновидности языка, появившей-
ся в эпоху интернета — сетевой коммуникации. В такой коммуникации 
традиционные письменные тексты и изображения могут трансформи-
роваться, картинка может становиться анимированной, а текст озву-
ченным. Главной характеристикой мультимедийного текста, является 
использование при его создании компьютерных технологий [3]. Очень 
подробный анализ видов таких текстов представлен в диссертации 
Кривенко О. Ф. «Методический потенциал цифровых мультимодальных 
текстов в обучении РКИ» [4]. Основные отличия медиатекста от муль-
тимодального текста заключаются в том, что медиатекст — это текст, 
который содержит в себе несколько модальностей (способы, которыми 
информация передается или воспринимается) таких как изображения, 
звук и видео. В то время как мультимодальный текст — это текст, ко-
торый не только содержит в себе несколько модальностей, но и взаи-
модействует с ними. Например, это может быть онлайн-урок иностран-
ного языка, который содержит видеоролик с примерами произношения, 
аудиофайлы для отработки слухового восприятия, графические схемы 
и таблицы для обучения грамматике, а также интерактивные упражне-
ния для закрепления материала. В медиатексте различные модальности 
могут быть связаны между собой только через общую тему, но могут 
не иметь явной связи друг с другом. Примером медиатекста может быть 
статья, которая содержит текст, фотографии, графики и диаграммы. 

Рис. 1

Хотя эти модальности могут использоваться для усиления воздей-
ствия текста, они не обязательно должны взаимодействовать друг 
с другом, как это делает мультимодальный текст. Медиатексты обыч-
но используются для того, чтобы дополнить текст информативны-
ми элементами. Медиатексты могут быть созданы как для онлайн- 



107

использования, так и для использования в печатных материалах. 
Мультимодальные тексты, как правило, используются в онлайн-кон-
тексте, так как могут содержать более сложные элементы, такие как 
интерактивность и анимация.

В данном исследовании рассматривается медиатекст как текст, со-
стоящий из различных мультимедийных элементов, таких как изобра-
жения, видео, аудио, графика и элементы анимации. Он используется 
в процессе обучения русскому языку как иностранному в национальной 
школе. Медиатекст может оказаться более эффективным в случае, если 
требуется подчеркнуть особенности звучания и произношения русских 
слов и фраз, что является важным аспектом для изучения языка на слух. 
Например, аудиозаписи, видео с русскоязычными специалистами или 
видеоуроки могут быть полезными для изучения произношения и ме-
лодики русского языка. Эти виды медиатекстов включены в учебники 
русского языка как иностранного для национальной школы.

Рис. 2 (пример аудио)

Рис. 3

При выборе наиболее эффективного типа текста для занятий по рус-
скому языку как иностранному учитывались цели и задачи уроков, 
уровень языковых знаний учащихся, а также их интересы и потребности. 
Мультимедийные элементы использовались для иллюстрации примеров, 
демонстрации произношения, а также представления информации 
в увлекательной и понятной форме. Аудио и видеозаписи использовались 
для прослушивания и просмотра аутентичной речи на русском языке, 
что помогало ученикам привыкнуть к речевому темпу и интонации, 
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а также улучшить своё произ-
ношение. Изображения служили 
для объяснения новых слов или 
концепций, а также для разви-
тия умения воспринимать инфор-
мацию из контекста. Анализ ме-
диатекстов, разработанных для 
учебников РКИ, в процессе пре-
подавания показал, что это медиа-
тексты различных видов —  аудио 
и видеозаписи, изображения. Важ-
но отметить, что медиатексты не 

могут полностью заменить традиционные методы обучения, такие как 
чтение учебника или выполнение письменных заданий. Однако они 
могут эффективно дополнить эти методы, повысив интерес и мотива-
цию учащихся, и обеспечив улучшение их навыков восприятия и ис-
пользования русского языка в различных ситуациях. 

В рамках исследования было проведено анкетирование учеников 
начального уровня обучения русскому языку как иностранному в на-
циональной школе, где узбекский язык используется в качестве языка 
обучения. Анкетирование было проведено после нескольких месяцев 
занятий, в ходе которых использовались медиатексты в качестве основ-
ного и дополнительного материала. В анкете были представлены во-
просы, касающиеся мотивации учеников к изучению русского языка 
как иностранного, уровня их понимания иностранной речи, а также 
использования медиатекстов в учебном процессе, включая частоту их 
использования. Анкеты были распределены среди 100 учеников в воз-
расте от 12 до 15 лет.

Из результатов анкетирования следует, что большинство учеников 
(39%) считают, что все типы медиатекстов необходимы для использо-
вания на уроках РКИ. В то же время 28% учеников предпочитают 
использовать аудиозаписи, 14% — видеозаписи, 12% — изображения 
и 7% — тексты. Большинство учеников (57%) считают медиатексты 
на начальном этапе обучения РКИ очень полезными, 33% считают их 
достаточно полезными, 9% — немного полезными, а 1% — бесполез-
ными. Удобство использования медиатекстов на уроках РКИ оценили 
положительно 84% учеников, в то время как 16% считают их неудоб-
ными. Большинство учеников (58%) выразили желание использовать 
больше медиатекстов на начальном этапе, 31% считают, что уже доста-
точно медиатекстов, а 11% не имеют предпочтений в этом вопросе. 
Анкетирование также показало, что большинство учеников высоко 
оценивают эффективность использования медиатекстов в обучении 
РКИ. Медиатексты помогают лучше понимать и запоминать новые 

Рис. 4 (фрагмент видео)
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слова и грамматические конструкции, а также улучшают навыки ауди-
рования и чтения. Мотивация учеников также значительно повыша-
ется, поскольку медиатексты делают обучение более интересным 
и разнообразным, это улучшает успеваемость и повышает уверенность 
в знаниях. Из результатов анкетирования также следует, что исполь-
зование медиатекстов в обучении РКИ повышает скорость восприятия 
аутентичной речи и могут использовать новые слова и конструкции. 

Результаты опроса преподавателей русского языка как иностран-
ного в национальной школе показали, что лишь 20% из них часто 
применяют медиатексты в учебном процессе, в то время как 60% ис-
пользуют их время от времени. Кроме того, 20% опрошенных стол-
кнулись с трудностями доступа к материалам из-за технических про-
блем и ограниченного времени на подготовку урока с использованием 
медиатекстов. Тем не менее, 80% преподавателей считают использо-
вание медиатекстов очень эффективным, а все 100% участников опро-
са отметили положительную реакцию студентов на использование 
таких материалов в учебном процессе. Кроме того, все опрошенные 
высказались за разработку методических рекомендаций для препо-
давателей по использованию медиатекстов.

В рамках исследования была разработана методика оценки эффектив-
ности использования интегрированных в программу медиатекстов. Она 
базируется на определении целей и задач обучения русскому языку как 
иностранному на начальном этапе, которые могут быть достигнуты с по-
мощью использования медиатекстов. Например, целью может быть раз-
витие языковых навыков учеников, а задачами — пополнение словарно-
го запаса, развитие навыков говорения и понимания аутентичной речи.

Следующий компонент — это определение видов медиатекстов, 
которые будут использоваться в учебном процессе. Например, это 
могут быть аудио и видеозаписи, изображения, тексты.

Далее анализ таких параметров, как уровень понимания учеников 
аутентичной речи, объем пополнения словарного запаса, уровень раз-
вития навыков говорения.

И заключительный этап — интерпретация данных, полученных при 
оценке эффективности использования медиатекстов, корректировка 

Следовательно, методология оценки эффективности применения 
медиатекстов в учебном процессе может стать полезным инструментом 
для повышения качества обучения, а также позволит более эффектив-
но использовать медиатексты в учебном процессе и, таким образом, 
способствовать достижению образовательных целей.

Выводы
На основе результатов исследования, можно выделить несколь-

ко практических рекомендаций для использования медиатекстов 
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в комплексном обучении РКИ в национальной школе. Первое, исполь-
зование медиатекстов на начальном этапе обучения РКИ может повы-
сить мотивацию учащихся и способствовать более глубокому усвоению 
материала. Второе, при выборе медиатекстов для использования 
в учебном процессе необходимо учитывать их релевантность и соот-
ветствие уровню языковой компетенции учащихся. Третье, необходи-
мо обеспечить доступность медиатекстов для всех учащихся, включая 
тех, у кого ограничен доступ к компьютерам или Интернету. Четвертое, 
педагоги должны быть готовы к использованию медиатекстов в учеб-
ном процессе, обладать соответствующими знаниями и навыками. 
И, пятое, для повышения эффективности использования медиатекстов 
в учебном процессе необходимо разрабатывать и использовать соот-
ветствующие методические рекомендации. Таким образом, реализация 
этих практических рекомендаций может способствовать более эффек-
тивному и продуктивному обучению РКИ в национальной школе.
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Abstract. This article is dedicated to analyzing the eff ectiveness of media texts 

in teaching Russian as a foreign language at the beginner level, using text-
books used in the national school with Uzbek as the language of instruction as 
an example. The study analyzed the texts, pictures, and videos used in the textbooks 
and determined their impact on the students’ acquisition of language material. 
The research shows that the use of media texts in teaching Russian as a foreign 
language at the beginner level does improve the eff ectiveness of learning. Students 
demonstrate greater interest and motivation in learning the language, better grasp 
grammatical structures and vocabulary, and more successfully complete listening 
and speaking tasks. The use of media texts at the beginner level is an eff ective 
method of teaching and can be recommended for widespread use in the learning 
process.
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Аннотация. В статье рассмотрены различия в обращении в русском 
и китайском речевом этикете и метод обучения обращениям на занятиях 
по РКИ, а также проанализированы причины трудностей в обучении данным 
речевым единицам. Актуальность обусловлена недостаточной разработан-
ностью в преподавании РКИ ситуации «обращение», которое играет важную 
роль в межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: русский как иностранный, речевой этикет, обращение, 
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При общении на русскому языке существуют правила поведения,  
которые могут отличаться от тех, которые есть в китайском языке.  Чтобы 
стать успешным и уверенным в общении на русском языке, необходимо 
знать основы речевого этикета. В связи с этим перед преподавателями 
РКИ стоит задача не только обучить студентов русскому языку, но и оз-
накомить их с основами русского речевого этикета [1]. Одной из ситуа-
ций является «обращение». По мнению И. П. Лысаковой, обучение вы-
бору номинации в обращении к адресату имеет существенное значение 
для формирования толерантного акта общения в деловой обстановке [3].

Обращение является своеобразным речевым актом. «Оно редко 
реализуется в одиночку. Оно часто входит в последовательность ре-
чевых актов, подчиняя свою иллокутивную силу иллокутивной силе 
акта сообщения, акта приказа или просьбы, акта совета, акта запрета, 
акта извинения и т. п.» [2]. В различных сферах деятельности могут 
быть установлены специальные правила обращения. Например, в об-
разовательных учреждениях устанавливаются правила поведения для 
обучающихся и преподавателей. В общем, обращение является важной 
составляющей коммуникации и помогает устанавливать контакт и взаи-
модействие между людьми.

Различия в обращении в русском и китайском речевом этикете
В русском и китайском речевом этикете существуют определенные 

различия, связанные с культурными, социальными и языковыми осо-
бенностями. Некоторые из них перечислены ниже:

1. В сфере бытового обслуживания обращение к продавцам-жен-
щинам (продавщицам), официанткам и другим работницам. 

В России обращение к продавцам-женщинам (продавщицам) или 
официанткам также может варьироваться в зависимости от контекста. 
Часто используется форма обращения «девушка» или «женщина». 
А в Китае к продавщицам, официанткам и другим работницам обра-
щаются по их признаку профессии. Часто используется форма обра-
щения «  (продавщица)» или «  (официантка)».

2. Обращение к людям по имени и отчеству в русской культуре 
считается обычным и дружественным. А в китайской культуре при-
нято использовать имена в сочетании с должностью, чтобы показать 
уважение. Например, если вы обращаетесь к учителю или профессо-
ру, то вместо их имени обычно используется слово « » (lǎoshī). 

Причина различий в обращении в русском и китайском речевом 
этикете заключается в том, что в китайском языке больше обращений  
родства, обращений  по признаку профессии, должности и положению 
адресата, а в русском языке значительно распространены виды обращений  
по имени, по признаку возраста и пола, обращения-отношения и т. п. 
Эти различия могут быть причиной недопонимания и конфликтов 
между русскими и китайцами людьми при первоначальном общении.



113

Метод обучения речевому этикету на занятиях по РКИ
Метод обучения речевому этикету на занятиях по РКИ должен быть 

максимально практическим и ориентированным на развитие комму-
никативных навыков у студентов в реальных жизненных ситуациях.

Театрализация. Театрализация — это включение театральных 
средств в дидактический процесс. Учебный театр, деловая или ролевая 
игра, элементы театрализации — это гармоничное сочетание театраль-
ного искусства (условность атрибутов, специфичная ролевая работа) 
с педагогическим процессом, соответствующим его принципам по-
строения (коллективная деятельность, необходимость общего руко-
водства, распределение ролей)[5]. Студенты могут разыгрывать раз-
личные ситуации общения, в которых необходимо использовать пра-
вильные формы обращения. Это могут быть ситуации в ресторане, 
в учебной группе, в магазине, на профессиональных мероприятиях 
и др. Студенты играют роли продавца, покупателя, официанта, препо-
давателя и т. д. Во время занятия с ролевой игрой каждому студенту 
дается русское имя, что позволит студентам ознакомиться с исполь-
зованием русских имен, включая грамматические правила.

Работа с фильмами. В настоящее время популярность использо-
вания различных видеоматериалов связана с высокой эффективно-
стью дан ного метода обучения русскому языку как иностранному 
(РКИ) в иностранной аудитории [4]. Видеоматериал, как фильм, по-
зволит студентам лучше понять значения и тонкости использования 
различных форм обращения и глубже погрузиться в культуру русско-
го речевого этикета. Важно, что выбор фильмов на занятиях по рус-
скому языку как иностран ному ориентирован на лингвокультурологию, 
потому что эти фильмы позволяют проиллюстрировать в образах 
ценности русской культуры.

Самое важное в общении — это первое впечатление, которое вы 
производите на других людей за первые несколько секунд, поэтому 
правильное использование формы обращения помогает установить 
доверительные отношения, что облегчит достижение коммуникативных 
целей. Обращение также может передавать культурную информацию 
и особенности языка и культуры того, кто обращается, и к кому об-
ращаются. Например, в русском языке обращение «товарищ» имеет 
историческое значение, и связано с социалистическим прошлым 
страны. Так что изучение обращения также является важной частью 
изучения страны и культуры.
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TEACHING CHINESE STUDENTS SPEECH ETIQUETTE 
IN THE RLI CLASSROOM (ADDRESS SITUATION)

Abstract. The paper examines the diff erences in Russian and Chinese speech 
etiquette and the method of teaching it in the RLI classes, as well as analyzes 
the reasons for it. The relevance stems from the fact that in the RIS teaching the 
situation of address is insuffi  ciently developed, which plays an important role 
in intercultural communication.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ ИНОФОНОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОНЕТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО

Аннотация. В статье рассмотрены способы повышения интереса ино-
фонов к изучаемому языку на занятиях по фонетике в курсе РКИ. Авторы 
подробно останавливаются на описании конкурса скороговорок, который 
помогает иностранным обучающимся совершенствовать произносительные 
навыки в игровой форме, способствует созданию эмоционально-положи-
тельного фона на занятиях, повышает мотивацию к изучению русского 
языка как иностранного. Описаны критерии отбора материала для конкурса, 
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этапы мероприятия, условия проведения, критерии оценивания и требования 
к участникам.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, фонетика, мотивация, 
скороговорка.

Ключевым аспектом на начальном этапе изучения русского языка 
иностранными студентами становится обучение правильному произ-
ношению. Традиционно на элементарном уровне вводно-фонетическо-
му курсу уделяется достаточно много внимания. Однако дальнейшее 
изучение фонетики происходит скорее опосредованно, через другие 
аспекты речевой деятельности. Между тем, без качественного освоения 
фонетики русского языка невозможно успешно осуществлять комму-
никацию, даже имея достаточный лексический запас и зная основные 
грамматические правила. Правильное произношение звуков, расста-
новка ударений, использование интонационных конструкций является 
залогом успешной коммуникации. Поэтому все чаще современные 
исследователи отмечают необходимость продолжения «целенаправ-
ленной и систематической работы по устранению произносительных 
ошибок, вызванных прежде интерференцией, и по формированию 
устойчивых навыков произношения и интонирования» [2, с. 128].

Формированию фонетических навыков в языковых вузах, к счастью, 
уделяется большее внимание, чем в неязыковых. Однако разнообразие 
материалов по фонетике часто оставляет желать лучшего: достаточно 
часто задания по фонетике строятся по принципу повторения звуков 
за преподавателем, механической отработки произношения, заучива-
ния ударения. В работах последних лет, посвященных методике пре-
подавания фонетики, активно рассматривается вопрос использования 
различных интерактивных материалов для совершенствования фоне-
тических навыков при изучении иностранных языков: видеороликов, 
песен, подкастов и т. д. [4, 6]. Уделяется много внимания различным 
фонетическим играм [5, 10, 12] и электронным курсам [1, 3]. Несо-
мненно, введение данных учебных материалов, приемов и технологий 
разнообразит занятия по фонетике и сделает курс интереснее. Однако 
их использование, как правило, подразумевает уже достаточно высо-
кий уровень владения русским языком: новая лексика, сложные грам-
матические конструкции, объемный лингвострановедческий матери-
ал. Все это на начальном, и даже среднем, уровне владения русским 
языком может вызвать у иностранных студентов страх, неуверенность, 
потерю мотивации к изучению русского языка. 

Одним из способов повышения интереса к русской фонетике, ко-
торый можно использовать как на начальном этапе обучения русскому 
языку, так и на среднем и продвинутом, представляется проведение 
конкурса скороговорок. 
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Идея использования скороговорок для коррекции фонетических 
трудностей на уроках русского языка как иностранного не является 
новой, разработаны специальные пособия, где можно найти русские 
скороговорки и способы работы над ними [7, 6], описана методика 
работы с данными единицами на занятиях [9, 11]. Отмечено, что ско-
роговорки способствуют развитию гибкости и подвижности артикуля-
ционного аппарата обучающихся, отработке произношения наиболее 
сложных звуков и их сочетаний, устранению ошибок в произношении, 
связанных с интерференцией, запоминанию правильной постановки 
ударения в словах. 

Одним из эффективных, на наш взгляд, способом работы со скоро-
говорками русского языка может стать проведение конкурса скорого-
ворок среди обучающихся одной группы, а затем среди учебных групп: 
здоровая конкуренции, соревновательный характер способствуют 
повышению мотивации студентов правильно, развивают произноси-
тельные навыки, позволяют проявить себя даже инофонам с низким 
уровнем владения русским языком. «Прелесть скороговорок в том, что 
они восполняют огромный разрыв между техникой тихого чтения (она 
у многих развита хорошо) и живой речью, да к тому же еще такой, 
когда чистота каждого звука строжайшим образом контролируется 
товарищами» [9, с. 6]. 

Проведение данного мероприятия требует продуманной и деталь-
ной подготовки со стороны преподавателей, организующих конкурс. 
Большое внимание следует уделить отбору скороговорок, рекомендо-
ванных участникам. Основными критериями отбора материала служат 
простота / сложность, длинна текста, наличие / отсутствие сочетания 
звуков трудных для произнесения, соответствие уровню владения 
русским языком конкурсантов.

Многолетний опыт проведения конкурса показал, что особый ин-
терес у иностранных студентов вызывают скороговорки, которые не 
просто состоят из звуков, затрудняющих произношение, но и содержат 
в себе некий смысл, поучительный компонент, иронию. Наличие та-
кого шуточного контекста помогает обучающимся выстроить ассоци-
ативную цепочку для лучшего запоминания как самой скороговорки, 
так и новой лексики.

Вариантов проведения конкурса может быть много. В данной ста-
тье рассмотрим один из них. Участникам-исполнителям предлагается 
заранее подготовить чтение одной скороговорки, которую каждый из 
них может выбрать из списка, данного преподавателем. При наличии 
большого количества желающих участвовать в конкурсе целесообраз-
но провести отборочные этапы в каждой группе, а в финале будут 
бороться за первые места только самые сильные. Проводить конкурс 
можно в формате «батла» или поединка (по аналогии с танцевальны-
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ми). Все участники читают свои скороговорки (с максимальной ско-
ростью, в соответствии с произносительной нормой русского литера-
турного языка), начиная с двух повторений. После первого круга 
выбывают студенты, которые сделали ошибку в произношении или 
говорили недостаточно быстро. Во втором круге участников можно 
разделить на мини-группы (по номинациям) и предложить им повто-
рить свои скороговорки 3 раза с последующим увеличением количества 
повторений. На финал конкурса желательно пригласить всех участни-
ков и гостей, которые не только смогут поддержать участников, но и по-
учиться у них.

Победителями в каждой мини-группе считаются обучающиеся, 
которые смогли повторить свою скороговорку в максимально быстром 
темпе без ошибок и без остановок наибольшее количество раз. Сле-
дует обратить особое внимание на критерии оценивания и требования 
к участникам (целесообразно оценивать по пятибалльной шкале). Они 
могут быть такими: 

• фонетическая правильность; 
• внятность и чёткость произношения — хорошая дикция (неза-

висимо от темпа);
• скорость произнесения;
• отсутствие ошибок (запинок);
• отсутствие остановок (допускается только брать дыхание при 

повторении скороговорки много раз).
Интересно, что победители конкурса скороговорок — иностранные 

студенты — способны прочитать выбранные скороговорки до 5 раз 
подряд. 

Ориентируясь на количество участников, можно использовать не-
сколько номинаций для дипломов. Например, 1. «Самая длинная 
скороговорка». Сюда можно включить такие скороговорки, как: «Ехал 
Грека через реку…» или «В четверг четвертого числа…» и т. п. 2. «Са-
мая сложная скороговорка». К этой номинации относятся скороговор-
ки, в которых есть звуки [р / р’] [л / л’], так как они являются трудны-
ми не только для многих инофонов, но и для русских обучающихся: 
«Карл у Клары…», «На дворе трава…», «Всех скороговорок не пере-
скороговоришь…», «Корабли лавировали…» и т. п. В номинации 
3. «Скороговорка о животных» или 4. «Скороговорка о птицах» мож-
но включить следующие: «Два щенка щека к щеке…», «Испугались 
медвежонка еж с ежихой…», а также «Цапля мокла…», «Кукушка 
кукушонку купила капюшон…» и т. п. Можно добавить и шуточные 
номинации (5, 6 и 7): 5. «Самая нежная скороговорка» со скороговор-
кой «Мама мыла Милу мылом, Мила мыла не любила» (или другие 
со звуком [л / л’]). 6. «Самая вкусная скороговорка», где есть продук-
ты: «Где какао? Какое какао?…» или «Шла Саша по шоссе…». Или 
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7. «Самая весёлая скороговорка»: «Покупая попугая…» и т. п. Коли-
чество номинаций и их названия варьируются в зависимости от коли-
чества участников и творческого потенциала организаторов, главное, 
чтобы все участники получили положительные эмоции и диплом. При 
необходимости члены жюри могут наградить лучшего участника 
особым «Призом жюри», а также можно организовать голосование 
(онлайн или офлайн) с целью определения победителя в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

Таким образом, проведение конкурса скороговорок помогает обу-
чающимся тренировать органы речедвигательного аппарата, овладеть 
произносительными навыками в игровой форме, способствует созда-
нию эмоционально-положительного фона на занятиях и во время 
подготовки к конкурсу, повышает самооценку обучающихся и моти-
вацию к изучению русского языка как иностранного.
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INCREASING FOREIGNERS’MOTIVATION AT THE CLASSES 
OF PHONETICS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The article discusses ways to increase the interest of foreign speak-
ers at phonetics classes in the Russian as a foreign language course. The authors 
focuses on description of the tongue twister competition, which helps foreign 
students improve their pronunciation skills in a playful way, helps create an emo-
tionally positive background in the classroom, and increases motivation to learn 
Russian as a foreign language. The criteria for selecting material for the compe-
tition, the stages of the event, the conditions for holding, the evaluation criteria 
and the requirements for participants are described.

Key words: Russian as a foreign language, phonetics, motivation, tongue 
twister.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫПУСКНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Экспертами РГПУ им. А. И. Герцена проводился ана-
лиз методической базы преподавания русского языка в Республике Тад-
жикистан для вынесения объективного заключения о состоянии учебно-
методической базы преподавания русского языка, результаты которой 
послужат поиском в определении эффективных путей повышения каче-
ства преподавания русского языка как иностранного в Республике Таджи-
кистан. 

Ключевые слова: РКИ, Республика Таджикистан, экспертиза, методиче-
ская база, выпускные классы 

Изучение русского языка как языка межнационального общения 
в общеобразовательных учреждениях с таджикским языком обучения 
начинается со 2 класса. Согласно требованиям к объему учебной 
нагрузки по русскому языку обучающихся в 10–11 классах Респу-
блики Таджикистан продолжительность учебного года составляет 
не менее 34 учебных недель. В соответствии с типовым учебным 
планом количество часов в неделю по русскому языку составляет 
в 10 и 11 классе 3 часа в неделю, общее количество — 102 ч. в год. 
С целью экспертизы методической базы преподавания русского 
языка в Республике Таджикистан и возможности преподавания по 
имеющимся материалам русского языка как иностранного был про-
веден анализ школьной программы и учебников по русскому языку 
для 10–11 классов с таджикским языком обучения. В соответствии 
с Государственным стандартом русский язык является не только 
объектом изучения, но и средст вом обучения и общения. Основная 
цель обучения русскому языку — «научить учащихся свободно об-
щаться на русском языке в устной и письменной форме, читать и по-
нимать художественную, научно-популярную, общественно-полити-
ческую литературу на русском языке» [2; 3]. Заявленный учебный 
материал действительно позволяет освоить правила и нормы, одна-
ко, в полной мере не способствует твердой сформированности ком-
муникативно-речевых умений, необходимых в ежедневных ситуаци-
ях общения, что показал анализ, проводившийся поурочно. Приведем 
некоторые параметры. 
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Текстовый материал 
В учебники 10–11 классов включено большое количество текстов 

для литературного чтения (художественная литература XIX (10 класс) 
и ХХ века (11 класс)). Учебные тексты представлены в учебниках 
в гораздо меньшем объеме, чем художественные, кроме того, заданий 
на составление вторичных текстов крайне мало. Работа с текстом чаще 
всего представляет собой выразительное чтение и ответы на вопросы, 
заучивание стихотворных произведений наизусть, реже — объяснение 
значения предложений или фраз, поиск описаний или изучаемых 
грамматических конструкций в тексте, запись текста под диктовку, 
переписывание текста, пересказ (без плана и опорных слов). В про-
грамме дается информация о заданиях к текстам, которые делятся на 
два типа — предтекстовые (помещенные до языкового материала) 
и послетекстовые (помещенные после языкового материала) [3]. Пред-
текстовых заданий нами не обнаружено, работа с текстом в учебниках 
начинается с текстового задания-установки, например, «Прочитайте 
текст. Перескажите его содержание». В большинстве случаев за текстом 
следуют вопросы, жанровая и стилистическая природа текстов не раз-
нообразна. Заключим, что в большинстве случаев тексты являются 
художественными (отрывки из оригинальных произведений) или 
представляют собой повествования о жизни и творчестве писателей 
и поэтов, работа с ними поверхностна. В недостаточном объеме при-
сутствуют тексты публицистического, научного, научно-популярного 
характера, которые должны анализироваться в старших классах. 

Речевой материал и решение коммуникативных задач. 
Говорение 

В учебнике выпускного класса выделены занятия по предметно-
проблемным темам по развитию речи, предполагающие формирование 
коммуникативной компетенции, а также задания, выделенные специ-
альным значком «Р». Например: «Прочитайте высказывание… Какое 
из них вам больше понравлюсь и почему?», «Прочитайте… Расска-
жите, что бы вы сделали / выскажите свою точку зрения». В учебниках 
присутствуют задания типа «проведите пресс-конференцию / дискус-
сию на тему…», однако дополнительных указаний не предлагается, 
хотя данный вид работы требует подготовки и подробных разъяснений. 
Удачными являются задания по составлению диалогов или интервью, 
например, «Возьмите у товарища интервью на тему… Для этого опре-
делите тему вашей беседы и договоритесь с товарищем, продумайте 
вопросы и их последовательность, следите за точностью и краткостью 
своих вопросов» [4]. Данному заданию предшествует работа с текстом 
интервью. Десятиклассникам также предлагается составить диалоги, 
но таких заданий немного, например, в параграфе «Диалог» есть 
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«Ситуация и диалог», где нужно составить диалоги в подобных ситуа-
циях, используя формулы речевого этикета. Задания на подготовку со-
общений немногочисленны. В параграфах «Риторика», «Речевой 
этикет» приводятся правила красноречия, ситуации и отдельные фра-
зы/предложения, однако, материал носит теоретический характер и не 
предусматривает выхода в речь. В 10 классе параграфы 15 и 16 посвя-
щены изучению антонимов и синонимов, упражнения достаточны по ко-
личеству и разнообразны: выбор и группировка слов, подбор синони-
мов — антонимов, поиск доминанты, соединение частей предложений 
и др. Последним заданием является работа с текстом о И. С. Тургене-
ве («Тоска по родине»), требуется его прочитать, пересказать о по-
следних годах жизни писателя и найти в тексте синонимы к слову 
«родина» [1]. Удачным было бы не пересказать информацию о писа-
теле, а представить свое понимание слова «родина» учениками, на-
пример, дать задание рассказать о малой родине с использованием 
синонимов и антонимов, изучаемых на уроке, найти в словарях опре-
деление термина, сравнить их. Видим, что при всем разнообразии 
заданий и упражнений, а также дополнительных материалов, пред-
лагаемых в методических рекомендациях, ученики практически не 
используют изучаемые единицы в речи, а лишь учатся их распознавать. 

Упражнения и задания. 
Виды и формы работы с языковым и речевым материалом 

В учебниках уроки делятся на типы, каждый из которых имеет свои 
особенности и типичные задания: чтение текстов / утверждений / 
ситуаций и ответы на вопросы, выражение собственного мнения; со-
ставление плана; пересказ; выразительное чтение и чтение по ролям; 
чтение и анализ грамматических таблиц и теоретического материала, 
подбор примеров; заучивание стихотворных произведений наизусть; 
написание сочинений и изложений; переписывание / списывание тек-
стов, запись под диктовку; выписывание из текстов слов; заполнение 
пропусков, подстановка и трансформация; перевод с таджикского 
языка на русский. Видим, преобладают упражнения с формулировка-
ми «напишите», «перепишите», «выпившие», «спишите» и т. д. Тре-
буется выучить наизусть не только стихотворные произведения и от-
рывки из них, но и предложения, мини-тексты, а также записать их 
по памяти, т. е. работает механическое запоминание. В учебнике 
11 класса есть «материал на выбор» (из нескольких идущих подряд 
упражнений достаточно выполнить одно). Например, в параграфе 
«СПП с придаточными цели и причины» (тема «Призвание человека. 
Выбор профессии») даны следующие упражнения: 187. Как вы дума-
ете: … к чему у вас есть интерес и способности? … к чему у вас есть 
интерес, но нет способностей? … к чему у вас есть способности, 
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но нет интереса?» 188. «Прочитайте упражнение. Какой тип профес-
сии вы выберите для себя? Для друга?» 189. «Прочитайте, что говорит 
о своей работе известный хирург Гавриил Абрамович Илизаров. Вы-
скажите свое мнение…» 190. «Прочитайте советы Ахмада Дониша, 
как выбрать профессию. Обратите внимание, какие СПП употреблены 
в тексте. Среди них найдите СПП с придаточными причины и цели 
и охарактеризуйте их» [4]. Приведенные упражнения не являются 
равноценными для выбора и нацелены на формирование различных 
навыков: текст 190 направлен на узнавание грамматической структу-
ры в контексте, более того, он объемен, соответственно работе с ним 
должно быть отведено много времени, а 187 — небольшое речевое 
упражнение. Конечно, такого рода выбор дает возможность учителю 
варьировать работу, однако, можно выстроить урок более последова-
тельно и связать с грамматической темой, поставив последние задания 
в начало, а первые — в конец, чтобы от чтения теста и выделения в нем 
изучаемых синтаксических структур перейти к обсуждению лексиче-
ской (речевой) темы, натолкнув обучающихся на рассуждение, пред-
ставив больше материала для аргументации. 

Таким образом, учебный материал выстроен согласно традиционно-
му подходу — грамматическому, обучение русскому языку в 10–11 клас-
сах не направлено на совершенствование ключевых компетенций в их 
гармоническом сочетании и соотношении. Указанные цели и задачи 
изучения русского языка в 10–11 классах таджикских школ, а также 
требования к уровню подготовки учащихся не соотносятся с уровне-
вым подходом в обучении РКИ. 
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Аннотация. В статье рассматривается возникновение, развитие и клас-
сификация семантики, а с точки зрения теории семантики изучается область 
применения семантики при обучении китайской аудитории русской лексике 
в контексте, синонимах, антонимах и родственных семантических контекстах.
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Обучение русской лексике является важным проектом в современном 
развитии образования. Чтобы быстрее, лучше и прочнее овладевать лек-
сикой, преподаватели начали применять семантическую теорию к об-
учению лексике. «Изучение семантики значения имеет первостепенное 
значение для изучения коммуникации», может быть важной отраслью-
семантика используется должным образом. Хотя не может полностью 
решить все проблемы, с которыми сталкиваются китайские студенты 
при изучении лексики, но может улучшить качество преподавания, по-
мочь учащимся правильно понимать и использовать лексики, а также 
улучшить их способность понимать, осваивать и использовать язык.

1. Происхождение, развитие и классификация семантики
1.1. Происхождение и развитие семантики

Семантика родилась в 1900 году, но по сравнению с долгой исто-
рией грамматики и фонетики это все еще молодой предмет. «Семанти-
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ческие исследования в этот период часто включались в лексикологию, 
в основном изучавшую значение слов» [1]. «В 1893 г. французский 
языковед М. Бреаль заимствовал греческий корень и создал «Seman-
tics — это первое употребление названия «семантика» [2]. В 1897 году 
он опубликовал свою монографию «Предварительное исследование 
семантики», это отмечает официальное рождение семантики.

С быстрым развитием науки и техники взрывное распространение 
некоторых данных привело к идее использования компьютеров для об-
работки данных. Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть 
связь между языковой формой и семантическим содержанием. Поэтому 
с 1970-х годов, семантические исследования заняли очень важное место.

1.2. Классификация семантики
Как междисциплинарный предмет семантика в широком смысле 

включает в основном три ветви: семантику языкознания, семантику 
философии и семантику логики, которые влияют друг на друга и про-
никают друг в друга без очень четких границ.

Как раздел языкознания семантику можно условно разделить на две 
ветви: лексическую семантику и синтаксическую семантику. Наше 
следующее исследование в основном относится к лексической семантике.

2. Обучение семантике и русской лексике
Лингвист-структуралист Geoff rey Leech считает, что значение сло-

ва и структурная форма взаимообусловлены. «Грамматика изучает 
структурные законы языка, а к структурным законам относятся от-
ношения агрегации и сочетания. Сочетание агрегации и сочетания 
порождает избирательность и взаимозаменяемость языковых компо-
нентов. Избирательность есть основа замещения, а основа отбора — 
семантика, изучение грамматики языкового строя неотделимо от се-
мантики». Теперь поговорим о применении различных семантических 
теорий в обучении русской лексике в связи с реальным обучением.

(1) Обучение лексике контекстуальных отношений. Согласно теории 
семантики, слова могут объединяться под господством общего по-
нятия, при этом общем понятии слова, способные обобщать значение, 
принадлежат к гиперонимам, а слова, в которых оно преобладает, от-
носятся к гипонимам. Мы можем использовать эту теорию для обуче-
ния лексике.

Например, при обучении гиперониму одежда ( ), выражающе-
му классовое понятие, могут быть образованы придаточные синонимы 
платье ( ), костюм ( ), свитер ( ) и т. д. С помощью 
этого метода китайские студенты могут не только выучить новые 
слова, но и понять взаимосвязь между словами.

(2) Синонимическая лексика. «В семантике два или несколько 
разных терминов с одинаковым (или сходным) значением называются 
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синонимами, а отношения между ними — синонимическими отноше-
ниями». При обучении слову одеваться ( ) учащимся можно 
предложить подумать о его синонимах одеваться, надевать, носить, 
ходить и т. д. В процессе обучения лексике учащимся также следует 
помогать анализировать семантические различия между синонимами. 
Например, при обучении ходить учащимся нужно сказать, что слово 
ходить обозначает состояние ношения одежды, и объяснить разницу 
между ним и другими словами в грамматических свойствах. Таким 
образом, студенты могут выражать себя различными способами.

(3) Обучение лексике антонимов. «Слова с противоречивыми зна-
чениями или слова с противоположными значениями называются 
антонимами, а отношения между ними являются отношениями анто-
нимов». При обучении лексике помогите учащимся использовать 
метод ассоциации антонимов для расширения своего словарного за-
паса. Можно сказать, что использование ассоциации антонимов также 
является эффективным средством обучения словарному запасу. На-
пример: при обучении таким словам, как шумный ( ), мало ( ), 
умный ( ) и т. д, пусть учащиеся укажут на антонимы. При ис-
пользовании антисмыслового ассоциативного метода обучения следу-
ет учитывать, что некоторые слова имеют специфические словосоче-
тания и не могут быть изменены. Например: сильный дождь ( ), 
зелёный чай ( ), соответствующие им антонимы мелкий дождь 
( ), чёрный чай ( ), и не может напрямую соответствовать 
слабому и красному и другим. Этот метод обучения позволяет китай-
ским студентам научиться правильно использовать антонимы, рас-
ширяя и обогащая их словарный запас.

(4) Обучение лексике на основе теории семантического поля. Не-
которые слова образуют в памяти лексический набор за счет своей 
семантической связи. Пока запоминается одно слово, другие слова 
будут ассоциироваться. Семантический объем, образованный этим 
набором лексических ассоциаций, обычно называют ассоциативным 
семантическим полем. Мы можем использовать этот метод ассоци-
ации словарного набора, чтобы помочь учащимся запомнить словар-
ный запас. Например: обучая слову нос ( ), китайским учащимся 
предлагается ассоциировать другие слова, относящиеся к частям 
тела, такие как: ухо ( ), бровь ( ), подбородок ( ) и так 
далее. С помощью вышеупомянутого метода словарно-семантических 
ассоциаций ввод словарного запаса китайских студентов состоит не 
в том, чтобы хранить отдельные слова в мозгу изолированно, а в том, 
чтобы хранить словарный запас в памяти по категориям. Этот метод 
может быть популяризирован в обучении русской лексике и требует 
дальнейшего изучения и обсуждения педагогическим и научным 
персоналом.
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Заключение
При обучении русской лексике необходимо сочетать соответству-

ющие теории семантики и осознанно информировать учащихся о верх-
них и нижних смысловых отношениях, синонимических отношениях, 
антонимах и родственных семантических полях ключевых слов. Со-
знательно используйте те же учебные и исследовательские руководства 
для другой лексики в классе и вдохновляйте их систематически рас-
ширять свой словарный запас. В то же время, с помощью теории се-
мантического поля, чтобы помочь китайским студентам правильно 
понять словарный запас и точно использовать словарный запас. Мы 
считаем, что применение теории семантики к обучению русской лек-
сике, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию пре-
подавания русской лексики.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОСЛОВИЦ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ВО ВЬЕТНАМСКОЙ АУДИТОРИИ

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной в настоящее время 
проблеме отбора пословиц для анализа во вьетнамской аудитории. Утверж-
дена методическая и практическая значимость использования пословиц в пре-
подавании русского языка как иностранного. Рассматриваются критерии 
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отбора пословиц с разных точек зрения. Значительное внимание уделяется 
анализу русских пословиц с целью выявления их этнокультурного компо-
нента. На основе анализа примеров были поставлены критерии и принципы 
отбора пословичных единиц. 

Ключевые слова: критерии, пословица, вьетнамская аудитория, обучение, 
русский язык как иностранный.

В процессе образовательной реформы содержательные и методи-
ческие инновации обучения, характеризующиеся многоаспектностью, 
являются важной задачей для воспитания и развития самосознания 
национальной идентичности учащегося. Разработка и применение 
новых методов обучения русскому языку в иностранной аудитории 
динамично обновляются. Одним из способов повышения мотивации 
и интереса к изучению русского языка и русской культуры несомнен-
но является ведение пословиц в обучение. Такой вопрос привлекает 
внимание многих таких исследователей, как Е. Н. Иванова, А. Е. Ор-
лова, А. К. Белоусова, Н. К. Еприцкая, Ю. А. Петрушевская, А. Н. Шес-
тернева [3, с. 178–182; 1, с. 750–765; 6, c. 32–34].

Роль пословиц была утверждена в словах О. И. Палея «Пословицы 
и поговорки дают возможность проникнуть в другую систему мыш-
ления, познакомиться с другой системой ценностей. Глубокое содер-
жание этих пословиц и поговорок не только развивает мышление 
студентов, но и оказывает воспитательное воздействие. Методическая 
и практическая ценность использования пословиц и поговорок в про-
цессе обучения русскому языку очень велика» [5]. 

С большим дидактическим потенциалом пословицы чаще исполь-
зованы как учебный материал. Однако, отбор пословиц для анализа 
во вьетнамской аудитории считается довольно трудоемким. И это 
определяет актуальность данной статьи. 

Рассмотрим, в качестве примера, следующие пословицы с этно-
культурным компонентом, с которыми нам будет работать во вьетнам-
ской аудитории.

— Часом с квасом, а порою с водою [2, с. 60].
Несмотря на устаревшую пословицу, она передает вьетнамским 

учащимся интересную информацию о русской культуре. В этой по-
словице был маркирован этнокультурный компонент — квас, который 
являлся любимым напитком славян. Он был приготовлен из ржаного 
хлеба и предназначен для всех в независимости от жизненного уров-
ня и сословия. На самом деле, на Руси у бедняков не всегда был даже 
квас, а порой пили обычную воду. Вот и появилась такая пословица. 
Сегодня эта пословица становится устаревшим и немного изменяет 
свое значение. Она говорится о бедности. Во вьетнамском языке тоже 
есть такое выражение, которое звучит, как «Bữa rau, bữa cháo».
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— Для щей люди женятся, для мяса замуж идут [2, с. 317].
Известно, что щи — русский национальный суп из капусты. Это 

блюдо вызывает ассоциацию со старанием женщины. Наличие доброй, 
разбитной, домовитой жены создает счастливую семью. Подобная 
пословица Добрая жена да жирные щи [2, с. 315] снова подтвержда-
ет это. Мясо, ассоциирующееся с мужчиной, всегда считалось знаком 
достатка в представлении крестьян. В противоположности представ-
лению русского народа во вьетнамской семье женщины часто ассоци-
ируются с тонкой рисовой шелухой. Это выражается в пословице 
«Mỏng mày hay hạt».

— Баня — мать вторая. Кости распаришь, все тело правишь 
[2, с. 349].

— Русского человека что парит (баня), то и правит (лечит) [2, 
с. 288].

Баня считается особенностью быта и русской культуры. На Руси это 
было место не только для мытья, но и для лечения различных болезней. 
В древности такая традиционная баня была тесно связана со многими 
обычаями, ритуалами, в том числе свадебными обрядами. Для жениха 
и невесты, а также для их гостей, посещение бани перед свадьбой и по-
сле нее является неотъемлемой частью торжества. Такая типичность 
русского народа совсем отсутствует в вьетнамской культуры.

— Десятая вода на киселе. Сёмая водина на квасине. С боку при-
пека [2, с. 340].

Происхождение этой пословицы исходит из быта, наблюдая за при-
готовлением киселя в древности. После процесса закисания и броже-
ния из вымытого размельченного зерна получался крахмал — загусти-
тель для киселя. После нескольких замачиваний зерно выделяло все 
меньше крахмала, и кисель становился все жиже. Десятое замачивание 
уже не давало никакого крахмала, и кисель получался крайне разбав-
ленным. В связи с этим, в семейных русских отношениях, говоря 
о дальних родственниках, часто говорят такое выражение.

— Молода, в Саксонии не была [2, с. 208].
Саксония — название земли Германии. До X века здесь была на-

селена в основном славянскими племенами. Эта страна присоединилась 
к России и многим другим странам против Пруссии, Англии и Пор-
тугалии в Семилетней войне 1756–1763 годов. Пословица Молода, 
в Саксонии не была появилась после того времени. Она употреблялась, 
как ироничный отказ в ответ на какую-то просьбу. Безусловно, нево-
енный человек просто не мог бы понять её значение.

Бытуют разные мнения о отборе русских пословиц для преподава-
ния в иностранной аудитории. 

С точки зрения В. В. Казаковы и Е. А. Жестковы были выделены сле-
дующие критерии: доступность пословиц пониманию детей  младшего 
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школьного возраста; соответствие фонетических, лексических, синтак-
сических особенностей пословиц тому грамматическому материалу, 
который изучается в начальной школе; употребительность пословиц 
в различных жизненных ситуациях; нравственно-поучительный по-
тенциал пословиц [4]. 

Согласно Л. С. Пугачевой, которая предложила 7 критериев отбора 
фразеологизмов для иностранных студентов-филологов таких, как: 
Тематическая принадлежность, употребительность, коммуникативная 
ценность, принадлежность к одному стилистическому уровню, стра-
новедческая ценность, синонимичность, учёт специфики изучаемого 
(русского) языка [7]. 

Из семи выделенных критериев наш материал связан с такими 
пунктами:

— Тематическая принадлежность. При анализе пословиц с этно-
культурным компонентом можно их распределить по следующим 
темам: семья и семейные отношения, русская кухня, образ жизни 
и особенность быта, обычаи и традиции, праздник и т. д. Отобранные 
пословицы должны быть разнообразными и представлять различные 
темы, ситуации и эмоции, чтобы учащиеся могли расширить свой 
словарный запас и улучшить свои коммуникативные навыки. 

— Страноведческая ценность. Выше проанализированные посло-
вицы помогают учащимся проследить русскую историю с древнего 
до настоящего времени, ознакомиться с обычаями и традициями, 
а также познавать менталитет русского народа. Это считается важней-
шим критерием, который решает главную задачу при обучении по-
словицам — формирование этнокультурной компетентности у вьет-
намских учащихся.

Кроме того, в обучение русскому языку как иностранному мы 
включаем пословицы с гибкостью без конкретного и жесткого про-
цесса. В зависимости от темы урока предлагаются разные идеи предъ-
явления пословиц, но в целом мы используем их на опоре двух основ-
ных путей познания — индуктивного и дедуктивного. При отборе 
пословичных единиц для вьетнамских учащихся необходимо соот-
ветствовать следующим принципам, как: 

1). Принцип актуальности. При отборе пословиц необходимо учи-
тывать степень употребительности в речевой практике, а также степень 
восприятия их значения в массе. В связи с этим пословицы становят-
ся устаревшими, например, Часом с квасом, а порою с водою … сле-
дует избегать утраченное значение, а демонстрировать замененное 
новое значение. 

2). Принцип адекватности во вьетнамском языке. Отобранные по-
словицы должны иметь аналогичную пословицу при сопоставлении 
с вьетнамским языком. Например (см. таблицу):
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Т а б л и ц а
Русские пословицы и их аналогия во вьетнамском языке

Русская пословица Вьетнамская пословица

Часом с квасом, а порою с водою Bữa rau, bữa cháo
Для щей люди женятся, для мяса замуж идут Mỏng mày hay hạt
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день Thế là hết hi vọng
Артельный (общий) горшок гуще кипит Thuận bè thuận bạn tát cạn biển 

Đông
 На чужой каравай рот (рта) не разевай Áo ai kín bụng người ấy

3). Принцип учета уровня владения русским языком учащихся. При 
включении пословиц в обучение русскому языку как иностранному 
необходимо учитывать уровень усвоения изучаемого языка и отбирать 
соответствующие пословицы, которые доступны их пониманию, что-
бы обеспечивать эффективное восприятие этнокультурных сведений.

Все предлагаемые критерии имеют взаимоотношение, поэтому для 
повышения качества занятий, а также обеспечения выполнения по-
ставленных задач необходимо использовать их в комплексе. 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 
что критерии отбора пословиц в качестве материалов при обучении 
русскому языку как иностранному обладают большим практическим 
значением, а также являются необходимым условием для достижения 
поставленных целей. 
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АКТИ ВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ РКИ

Аннотация. Статья посвящена методике преподавания русскому языку 
китайских учащихся, находящихся на дистанционном обучении. Описыва-
ются его положительные стороны и недостатки. Предлагается способ акти-
визации речевой деятельности студентов на примере фрагмента урока.

Ключевые слова: дистанционное обучение, коммуникативный принцип 
обучения, учебный текст, грамматические конструкции.

У китайских учащихся недостаточно сформированы навыки устной 
речи — говорения и аудирования. Они предпочитают выполнять за-
дания по определенным моделям, доводить их до автоматизма. Задания 
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коммуникативного плана даются им с трудом. Это объясняется, во-
первых, спецификой методики преподавания языков китайскими пре-
подавателями, где главным является развитие письменной формы речи. 
Мало внимания уделяется также и фонетике. Хотя в последнее время 
в Пекине появляются университеты, где в качестве одного из методов 
обучения русскому языку практикуются (хотя и с осторожностью) 
говорение и аудирование, особенно там, где работают русские препо-
даватели [2]. Кроме того, замечено, что китайские учащиеся быстро 
забывают уже изученный материал. Даже при условии, что какая- либо 
конструкция уже известна им и затренирована. Скорей всего, не из-за 
плохой памяти, а из-за того, что русский язык сильно отличается от 
китайского. Особенную трудность для них представляет грамматика. 
Так как в китайском языке нет таких понятий, как род, число и падеж 
имен существительных, а также глагольно-именного управления. Как 
реализовать коммуникативный принцип обучения для данной катего-
рии учащихся, учитывая их особенности? Этот вопрос всё больше 
и больше волнует русских преподавателей, так как сейчас в связи 
с новой экономико-политической ситуацией в Россию приезжает 
огромное количество студентов из Китая учиться в российских вузах. 
Не исчезло и дистанционное обучение. И в первую очередь, на под-
готовительных курсах. Вполне возможно, что такое обучение сохра-
нится и в дальнейшем.

Какие плюсы и минусы есть при таком обучении? К положительным 
моментам можно отнести следующие:
1. Учащиеся находятся в привычной для них обстановке. У них нет 

стресса, связанного с бытовыми проблемами — необходимостью 
привыкать к новому жилью, думать о питании и т. д. Если они 
живут не в общежитии, а дома, то обычно никто не мешает им за-
ниматься. Не нужно тратить время на проезд. 

2. Есть возможность сочетать привычную письменную и менее при-
вычную устную формы работы. Поясняя это утверждение, отмеча-
ем, что преподаватель может быстро фиксировать на компьютере 
каждое трудное слово, каждое предложение, вопросы преподава-
теля и ответы учащихся, разбирать ошибки. Можно также записать 
видео урока. Особенно это полезно для тех учащихся, которые не 
могут быстро усваивать материал. Дома они могут просмотреть 
ЧАТ или видеозапись и повторить пройденное. В этом смысле 
и преподавателю легче работать дистанционно, чем в аудитории. 

3. Для подготовительных курсов, к сожалению, нет идеальных учеб-
ников. Когда в текстах встречаются такие грамматические формы 
или слова, которых студенты не знают, а в книге нет объяснения 
или же объяснение слишком сложное, есть возможность записать 
правила, максимально облегчая их, ориентируя их на конкретную 
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группу. В аудитории это сделать практически невозможно. Напри-
мер, слова довольно (много, трудно), весь (вся, всё, все), никогда 
не…, возвратные и невозвратные глаголы (мыть — мыться). 
Кроме того, почерк преподавателя на доске не всегда идеальный, 
и учащимся трудно бывает прочитать записанную на доске инфор-
мацию, а писать печатными буквами долго и неудобно.

4. К недостаткам дистанционного обучения следует отнести тот 
факт, что китайские учащиеся слишком увлекаются использовани-
ем электронных носителей на занятиях. Но по мере того, как они 
осваивают язык, им все больше становится понятно, что не обяза-
тельно обращаться к интернету, чтобы понимать преподавателя, 
чтобы лучше говорить по-русски. Тем более, что зачастую сведе-
ния, полученные таким образом, не всегда соответствуют истине 
(в словарях довольно много ошибок) или же трудно бывает найти 
наиболее употребительный вариант из представленных там при-
меров. 

5. Некоторые учащиеся, когда устают, могут на некоторое время вы-
ключить видео и пропустить какую-либо информацию. В этом слу-
чае преподаватель не может контролировать их работу. Но обычно 
это продолжается короткое время. После небольшого перерыва 
учащиеся вновь приступают к работе. 
Большая часть урока связана с учебными текстами, которые пре-

подаватель имеет возможность записать на видео. При чтении на 
уроке преподаватель обращает внимание учащихся на произношение, 
объясняет фонетические правила и записывает их. Работа с такими 
текстами включает в себя традиционные вопросы, на которые можно 
ответить предложениями из текста, что легко для китайских студентов. 
Трудности начинаются тогда, когда ответ требует самостоятельно 
созданных высказываний. В этом случае можно записать не только 
вопрос, но и предложить варианты ответов. Или же, например, дать 
начало ответа, а учащиеся должны закончить его. Также можно про-
слушать разные варианты ответов на вопрос, анализируя ошибки. 
Повторить (а не прочитать) то или иное исправленное предложение. 

Учебные тексты могут быть не только довольно большими, отни-
мающими много времени от урока, но и мини-текстами в виде двух-
трех или даже одного предложения. Вне зависимости от размера 
текста и учитывая тот факт, что китайские учащиеся быстро забывают 
пройденный материал, преподаватель организует разговор с учащи-
мися, ориентируясь на вполне определенный набор лексики и грам-
матических конструкций, наиболее часто используемых в речи и часто 
забываемых студентами в отсутствие речевой практики. При малейшей 
возможности необходимо включать в разговор следующие граммати-
ческие конструкции: 1. Кто?/что? + глагол в личной форме. 2. У кого? 
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есть что? 3. У кого нет чего? 4. Кому? + наречие + (инфинитив). 
5. Где? + наречие. 6. Вопросительные слова (Где? Куда? Откуда? 
Как? Сколько? Во сколько? Почему? Зачем?). 7. Глагол + существи-
тельное. 8. Прилагательное или местоимение + существительное. 
9. Возвратные и невозвратные глаголы. С правилом употребления 
последних глаголов они знакомятся не сразу, но обязательно сталки-
ваются на практике. Например, учиться и учить, познакомиться 
и познакомить, встречаться и встречать. Вполне возможно, после 
того, как будет пройден винительный падеж существительных, дать 
элементарное понятие об этом языковом явлении.

Хотелось бы обратить внимание также на один самых трудных 
вопросов русской грамматики — глагольно-именное управление. Об-
легчая китайским учащимся запоминание падежей на подготовитель-
ном отделении практикуется их обозначение номерами — № 1, № 2, 
№ 3 и т. д. Это удобно, но, на наш взгляд, нельзя пользоваться только 
номерами на протяжении всего курса обучения. Нужно, чтобы номер 
падежа ассоциировался у студентов с вопросами, которые можно за-
дать к существительному. На первых порах преподаватель называет 
и номер падежа, и вопрос. Постепенно сначала вопрос, потом номер. 
В дальнейшем только вопрос, а номер в исключительных случаях. Это 
позволит учащимся правильно строить утвердительные и вопроси-
тельные предложения. 

Приведем пример активизации речевой деятельности китайских 
студентов подготовительного отделения на одном из уроков русского 
языка на примере мини-текста. Андрей попросил своего друга помочь 
ему перевести текст. Давайте скажем по-другому. Закончите пред-
ложение: Андрей попросил, чтобы… (Андрей попросил, чтобы его 
друг помог ему перевести текст). Почему после союза чтобы глагол 
стоит в прошедшем времени? — потому что Андрей попросил, а его 
друг поможет. Два человека. Почему Андрей попросил друга помочь 
ему? — потому что он не может сам перевести текст. Почему 
Андрей не может сам перевести текст? — потому что текст трудный. 
Почему прилагательное трудный? — потому что существительное 
+ прилагательное. Начните предложение так: Ему трудно … (Ему 
самому трудно перевести текст). Почему наречие трудно? — потому 
что глагол + наречие. Почему друг может помочь ему? — потому что 
друг хорошо знает русский язык. Начните свой ответ так: Его друг 
знает русский язык лучше, … (Его друг знает русский язык лучше, чем 
он). У него хороший друг? — Да, у него очень хороший друг. Почему 
ты так думаешь? — потому что друг согласился помочь ему. Как Анд-
рей попросил друга помочь ему? — Помоги мне, пожалуйста, пере-
вести текст. Скажите по-другому. Начните предложение так: Ты (не) 
можешь … (Ты можешь помочь мне перевести текст?). Какая разница 
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между предложениями Ты можешь помочь мне … и Ты не можешь 
помочь мне …? (Вторая просьба более вежливая). 

Это уже разговорная практика. 
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ЛЕКСИКА СПОРТИВНОЙ СФЕРЫ ДЛЯ КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ С УРОВНЕМ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ А2

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что c разви-
тием китайского спорта увеличивается количество китайских подростков, 
участвующих в международных спортивных мероприятиях. Китайские 
студенты, изучающие русский язык как иностранный, также проявляют 
большой интерес к изучению русской спортивной лексики. В данной статье 
представлен фрагмент исследовательского проекта, направленного на предо-
ставление эффективных ресурсов для изучения спортивной лексики русско-
го языка китайскими студентами, чей уровень владения русским языком 
достиг A2.

Ключевые слова: спортивная лексика, спорт, русский язык как иностран-
ный, обучение китайских студентов, уровень русского языка.
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Цель данной статьи — представить китайским студентам список 
спортивной лексики на русском языке, сопроводив слова соответ-
ствующими примечаниями и примерами предложений, чтобы уча-
щимся было легче понять употребление и грамматические правила 
этих слов. В настоящее время на недостаточность преподавания 
в области физического воспитания на уроках русского языка как 
иностранного, известный педагог В. Т. Марков указал, что «Спорт — 
это одна из тех моральных ценностей, которая может объединить 
общество. Сейчас увлекаться спортом стало социально престиж-
ным» [2, с. 113], поэтому данная статья также посвящена этому на-
правлению.

Объектом исследования данной работы является лексика спортив-
ной сферы.

Предметом исследования являются отбор, классификация, особен-
ности изучения лексики спортивной сферы для китайских студентов 
с уровнем владения русским языком А2.

Данная статья направлена на то, чтобы предоставить китайским 
студентам один из ресурсов для изучения русской спортивной лекси-
ки и помочь им лучше освоить эту лексику, чтобы иметь возможность 
принимать участие в международных спортивных мероприятиях, что 
будет способствовать спортивному и культурному обмену между Ки-
таем и Россией. В частности, отбор и классификация спортивной 
лексики русского языка, собранной из разных источников, а затем 
сгруппированной по разным основаниям с предоставлением соответ-
ствующих примеров предложений, текстов.

По приказу Министерства образования и науки Российской Фе-
дера ции (Минобрнауки России) от 1 апреля 2014 г. № 255 г. Москва 
«Об утверж дении уровней владения русским языком как иностранным 
языком и требований к ним», объем лексического минимума должен 
составлять до 1300 единиц. Слов из них, связанных со спортом, не так 
много. В жизни и в учебе иностранные студенты знакомы со сферой 
спорта — лексикой, связанной с видами спорта, (табл. 1) «Заметим, 
что учебный материал, представленный в табличной форме, способ-
ствует более глубокому пониманию и прочному усвоению спортивной 
лексики» [1, с. 117].

Из таблицы 1 видно, что слова связаны не только с видами спорта, 
но и  со словарными группами других тем.  Мяч —  футбольный 
~ . регбийный ~ . теннисный ~ . ~ для настольного 
тенниса (или просто пинг-понг) . подать ~ . играть в ~ 

. В первом тайме наша команда забила 3 ~ а в ворота противника. 
.

Бассейн — ~ для плавания . открытый ~ . за-
крытый ~ . зимний ~ для плавания . ~ был 
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очень глубоким. . Клуб (спортивный) — спортивный 
. Я присоединился к спортивному ~ у в школе. 

. 
Т а б л и ц а  1

Лексика, связанная с видами спортом (сущ.)

Вид спорта По-
китайски Предложение

Футбол Мы с друзьями играем в футбол каждое 
воскресенье.

Баскетбол Мы играем в баскетбол на стадионе.
Волейбол Волейбол — сложный вид спорта.
Теннис Мы любим играть в теннис.
Регби Регби очень популярен в Австралии 

и Новой Зеландии.
Хоккей Я очень люблю хоккей.
Пинг-понг Мы выиграли игру в пинг-понг.

Плавание Наш любимый вид спорта — плавание.
Шахматы По выходным я играю в шахматы с друзьями.
Лыжи Зимой самый хороший спорт — кататься 

на лыжах.
Лёгкая 
атлетика

Я очень люблю лёгкую атлетику.

Прыжки 
в воду

Наша команда выиграла соревнования по прыжкам 
в воду.

Стадион — национальный ~ . олимпийский ~ 
. лыжный ~  . закрытый ~ . Летние Олим-

пийские игры 2008 года  открылись на ~ е «Птичье гнездо». 2008 
. 

Спортсмен/спортсменка — юный ~ . запасной ~ 
. основной ~ . лучший ~ . опытный ~ 

. Выдающийся советский ~ на чемпионате мира 1957 года 
забросил 13 шайб в составе сборной СССР.  1957 

 13 . Чемпион — ~ мира по пла-
ванию . ~ страны по лёгкой атлетике . 
шахматный ~ . Сборная России выиграла ~ по фигурному 
катанию. .

Для иностранных студентов кроме существительных, и  прилага-
тельных есть также глаголы, связанные со спортом (табл. 2).

Представим некоторые методические рекомендации иностран-
ным студентам о том, как изучать спортивную лексику русского 
языка:
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Т а б л и ц а  2
Глаголы, связанные со спортом

Глагол По-
китайски Предложение

играть во что? Дети любят играть в футбол в саду.
заниматься чем? Он занимается спортом.
участвовать в чём? Мы должны активно участвовать в баскет-

больных играх.
победить кого? Мы победили наших соперников 

в футболе.
выиграть что? Наши футболисты выиграли товарище-

скую встречу со счётом 2:0.
проиграть кому, что? Я проиграл ему две партии в шахматы.
плавать Я люблю плавать.
бегать Спортсмены бегают очень быстро.
кататься Мы любим кататься на лыжах зимой.

1. Начинайте с общеупотребительных русских спортивных терми-
нов и фраз. Сюда входят основные слова, такие как «соревнование» 
(« »), «спортсмен» (« »), или такие термины, как «команда» 
(« »), «победа» (« »).

2. Изучайте базовую грамматику. При изучении русской спортивной 
лексики также следует обратить внимание на основы русской грамма-
тики. Например, освойте основные падежные формы именных частей 
речи, спряжение, вид, время глаголов. Это может помочь лучше по-
нимать и применять эти грамматические формы в речи.

3. Ознакомьтесь с историей спорта. Для иностранных студен-
тов особенно важно понимать языковую среду и культурный фон. 
Знание имен, истории и достижений игроков и команд, а также со-
ответствующего контекста и языкового стиля спортивных новос-
тей может помочь лучше понимать и использовать спортивную лек-
сику.

4. Используйте аудио-учебные материалы, например, русские аудио-
учебные материалы, такие как компакт-диски, кассеты и видео, для 
расширения словарного запаса и использования слов с помощью 
упражнений в аудировании и разговорной речи.

5. Практика. Как и при изучении любого другого языка, изучение 
спортивной лексики на русском языке требует постоянной практики. 
Понимание и овладение языком можно углубить, практикуя разговор-
ную речь и общение с другими людьми.

Овладение иностранными студентами спортивной лексикой будет 
способствовать деловому взаимодействию в сфере спортивной куль-
туры между Китаем и Россией.



140

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриевич Я. В., Го Шилэй. Проблема изучения спортивной лексики 
на занятиях по русскому языку в Китае [Текст] / Я. В. Дмитриевич и Го 
Шилэй // Наука и школа. — 2016. — № 6. — С. 116–120.

2. Марков В. Т. Языковые особенности и логико-семантическое устройство 
текстов спортивного репортажа [Текст] / В. Т. Марков // Коммуникатив-
ные исследования. — 2014. — № 1. — С. 113–124.

Sun Guorui
Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia 

VOCABULARY OF THE SPORTS FIELD FOR CHINESE STUDENTS 
WITH A LEVEL OF RUSSIAN LANGUAGE PROFICIENCY A2
Abstract. The relevance of this article is due to the fact that with the devel-

opment of Chinese sports and the increasing number of Chinese teenagers 
participating in sports events, Chinese students studying Russian also show 
great interest in learning Russian sports vocabulary. This article presents a re-
search project aimed at providing the best resources for learning Russian sports 
vocabulary for Chinese students whose Russian language profi ciency level has 
reached A2.
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ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ «ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»

Аннотация. Для организации эффективной передачи знаний на заняти-
ях преподаватель должен учитывать специфические характеристики ауди-
тории. К таким характеристикам могут относиться возраст, пол, общее 
настроение, культурная принадлежность и др. В нашей статье дается обзор 
оптимальных методов преподавания русского языка в китайской среде, 
учитывая особенности её менталитета. В статье рассмотрены разные виды 
упражнений на занятиях РКИ. Практические материалы, разработанные 
нами, смогут быть использованы на занятиях при изучении темы «Внеш-
ность человека».

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, ситуация успеха, моти-
вация, визуальные средства.
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Для организации эффективной передачи знаний на занятиях пре-
подаватель должен учитывать специфические характеристики ауди-
тории. К таким характеристикам могут относиться возраст, пол, 
общее настроение, культурная принадлежность и др. Возраст демон-
стрирует психическое развитие личности и её текущие интересы, 
пол может, например, говорить о темпераменте, общее настроение 
подсказывает преподавателю стиль общения с аудиторией, а куль-
турная или национальная принадлежность просит не забывать её 
корней. 

В нашей работе нам предстоит выявить оптимальные методы пре-
подавания русского языка в китайской среде, учитывая особенности 
её менталитета. Практические материалы, разработанные нами, смо-
гут быть использованы на занятиях при изучении темы «Внешность 
человека».

Упражнения, которые мы предлагаем для обучения русскому язы-
ку в китайской аудитории, подойдут уже изучающим язык китайским 
студентам. Вопреки привычке механично выполнять задания (сфор-
мированной китайским подходом к образованию), а не выстраивать 
коммуникацию, мы предлагаем именно коммуникативный подход, 
в котором участники речевых ситуаций смогут взаимодействовать 
с преподавателем и друг с другом. Поскольку классно-урочная систе-
ма Китая предполагает большую численность аудитории (50 человек), 
в которой невозможно успеть услышать каждого, мы предлагаем 
использовать личностно-ориентированный подход в обучении (ауди-
тория не больше 15 человек). Для представителей китайской культу-
ры важны образы, символы и дополнительные значения (ввиду их 
иероглифической системы языка), мы предлагаем использовать до-
полнительные визуальные средства донесения информации, посколь-
ку, чтобы понять, им важно представлять. Китайцы очень трепетно 
относятся к критике, им важно понимать, что они всё делают пра-
вильно, они долго сидят над одним заданием, стараясь избежать 
ошибок, мы предлагаем в работе с ними использовать «ситуацию 
успеха».

Анализ работы Е. В. Котрикадзе «Современные исследования ме-
тодов обучения иноязычной лексике в XIX–XXI веках» показал, что 
на сегодняшний день существует несколько методов обучения лекси-
ке иностранного языка (Катрикадзе, 2019):
1. Грамматико-переводный или синтетический метод. Появился при-

мерно в начала XX века под началом Марго (Франция), Нурок, 
И. Мейдингера (Германия)Г. Оллендорфа (Англия), и др. Основным 
приемом обучения лексике языка считается дословный перевод 
новых слов и их заучивание наизусть, развитие устной речи оста-
ется н низком уровне.
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2. Лексико-переводный или аналитический метод. Зародился в Евро-
пе, его развитием занимались А. Шованн, Ж. Жакото, Д. Гамильтон. 
Смысл лексико-переводного метода заключался в использовании 
построчного дословного перевода, грамматика не являлась основой 
для изучения языка. 

3. Натуральный метод. Появился в конце 70-х гг. XIX века. Наиболее 
известными представителями считаются М. Вальтер, М. Берлиц, 
Ф. Гуэн. Это первый метод, который главным аспектом выделяет 
устную речь. Основоположники натурального метода считали, что 
сначала нужно обучить говорить на иностранном языке, а далее 
переходить в остальным видам деятельности.

4. Прямой метод. Данный метод стал результатом совместной работы 
таких психологов, лингвистов и методистов как В. Фиетор, П. Пас-
си, Г. Суит, О. Есперсен, Б. Эггерт, Ш. Швейцер, Г. Вендт, Э. Си-
моно и др. В России его использование началось в 20-е гг. XX века: 
применение данного метода связывают с именем К. Д. Ушинского. 
Главной целью данного метода является обучение грамматическим 
основам и структурам языка. При использовании метода актуали-
зируется контекстуальное изучение слов, а также навыки языковой 
догадки. 

5. Сознательно-сопоставительный метод. Метод был разработан 
в конце XX века. Основоположником принято считать Л. В. Щербу, 
его немалочисленными последователями стали А. А. Миролюбов, 
З. М. Цветкова, В. Д. Аракин и др. Сознательно-сопоставительный 
метод отличается наличием четкой структуры и этапов обучения. 
Посредством данного метода слова изучаются в контексте и без 
него, применяются переводные и непереводные методы, происходит 
постепенное усложнение материала, родной язык противопостав-
лялся иностранному для поиска сходств и различий.

6. Коммуникативный метод. Его развитие связано с исследованиями 
Е. И. Пассова и Г. А. Китайгородкой. Данный метод апеллирует 
к развитию в основном речевых навыков, так как основной вид 
деятельности — коммуникативный, а форма работы — групповая. 
Данный метод используется в российских образовательных прак-
тиках и сегодня, но наибольшую популярность данный метод имел 
в начале 2000-х гг. в России. 

7. Сознательно-практический метод. В середине XX века был разра-
ботан методистом и психологом Б. В. Беляевым, а также его едино-
мышленниками Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, П. Я. Гальпе-
риным. Главной особенностью данного метода является ориен-
тированность на личность обучающегося (его родной язык, необ-
ходимые навыки); минимальной лексической и речевой единицей 
принято выделять предложение. 
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8. Лексический метод. Лексический метод был основан на теории 
коллокаций. Данную теорию в контексте науки о языке разрабаты-
вали Г. Палмер и Дж. Р. Ферс. В Российской лингвистической 
традиции приверженцами данной школы стали О. С. Ахманова, 
В. Н. Телия, Е. Г. Борисова. Е. Г. Борисова говорит о том, что кол-
локации — несвободные или устойчивые сочетания слов, самое 
важно свойство которых — это невозможность предсказания таких 
сочетаний на основе значений входящих в них компонентов. Далее 
в конце XX века М. Льюис продолжил развивать лексический метод, 
основываясь на теории коллокаций. По его представлениям данный 
метод включает контекстуальное изучение слов, должен осущест-
вляться фразовый перевод текста. Таким образом, М. Льюис пред-
ложил сделать лексику основой обучения иностранным языкам, 
а с ее помощью изучать грамматические конструкции (Котрикадзе, 
2019). 
На наш взгляд каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. 

Учитывая, что основной целью, представленной в ФГОС, является 
формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве 
таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная компетенции. Так как одной из наиболее важных со-
ставляющих коммуникативной компетенции представляется лексиче-
ский аспект, мы считаем, что наиболее подходящим методом для об-
учения лексике студентов на продвинутом этапе обучения является 
лексический метод.

Легко предположить, что первое, на что обращает внимание студент 
из Китая, приезжая в Россию, это глаза русского. Они могут быть 
пронзительно-грустные, удивлённо-круглые, пустые и яркие, серые 
и зелёные. В связи с описанием взгляда человека становится актуаль-
ными к изучению категории цвета, формы, эмоции. Можно предложить 
студентам ответить на вопрос: Какой? Какая?

Мы предлагаем упражнение, целью которого будет расширение 
представлений обучающихся не просто об элементе внешности (глазах 
человека), а о посыле (который несут глаза). Символичность и образ-
ность важна для китайских ребят, помимо картинок, которые они будут 
видеть, они смогут собрать ряд дополнительных характеристик к этим 
картинкам. Считывание эмоций глаз (базовых) даёт подоплёку в даль-
нейшем более глубоком изучении темы эмоций.

Упражнение. Глаза — зеркало души
(преподаватель объясняет фразеологизм с точки зрения русской мен-
тальности, студенты приводят в пример похожие).

Уровень: базовый.
Аудитория: полиэтническая / китайская
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Текст задания:
Посмотрите на карточки перед вами. Ответьте на 3 вопроса о каж-

дом человеке, используя прилагательное. 
Модель:
Какие у него глаза?
Его глаза… Цвет. Форма/размер. Эмоция.
Ответ: Его глаза серые, вытянутые, весёлые.

№ 1
карие;

круглые;
весёлые.

№ 2
серые;

вытянутые;
обидчивые/злые.

№ 3
голубые/серые;

узкие;
весёлые.

В процессе выпол-
нения упражнения сту-
денты не просто отве-
чают преподавателю, 
а задают вопросы друг 
другу, выстраивая про-
цесс коммуникации. 

№ 4
голубые;
круглые;
сердиты.

№ 5
зелёные;
большие;
грустные.

Если они не находят нужного слова в словарном запасе, им по-
могает преподаватель, выступая в качестве олицетворения опреде-
лённой эмоции, или прибегая к рисованию на доске, объясняя форму 
или цвет.

На данном занятии можно затронуть тему цветообозначений, по-
скольку символика цвета неоднозначна для разных культур. Можно 
сказать о сочетаемости определённых прилагательных, обозначающих 
цвет только с конкретными словами (в случае с «карими»). Также об-
учающиеся могут поспорить, определяя характеристики для людей на 
картинках, а значит, перенять опыт наблюдения друг у друга и прийти 
от частного к общему.
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Говоря об изучении внешности, носителю китайского языка важно 
не только зазубривать материал (как это принято у него на родине), 
стоит проявлять творческое воображение, а не только работать по 
готовой схеме. После изучения базовых прилагательных о внешности, 
касающихся лица (нос, брови, губы, глаза), мы предлагаем внести 
упражнение на закрепление.

Упражнение. Красота в деталях
(пояснение преподавателя на тему красоты и её составляющих во внеш-
ности человека, выдвинуть тезис о том, что важна внутренняя  красота, 
и нет идеалов).

Уровень: базовый.
Аудитория: полиэтническая/ китайская
Текст задания:
Перед вами карточки с девушками. Опишите, какие у них волосы 

и форма лица?
Модель:
Девушка имеет белокурые волосы и овальную форму лица.
Для удобства пользуйтесь подсказкой:

прямоугольная, сердцевидная, квадратная, треугольная, круглая.
Данное упражнение студенты выполняют в парах, обращаясь друг 

к другу и проверяя себя. При выполнении упражнения обучающиеся 
приходят к выводу о том, что каждый по-своему уникален и красив, 
нет смысла вечно критиковать себя.

В ходе изучения темы Внешность человека с носителями китай-
ского мы говорим не только об особенностях лица, но и о телосложе-
нии в целом. Тема внешности затрагивает каждого из нас, у многих 
людей существуют свои блоки и зажимы в связи с комплексами по 
поводу внешности. Для изучения характеристик телосложения мы 
также предлагаем использовать наглядные материалы. Если в случае 
с цветом глаз или одежды мы можем наладить коммуникативную 
ситуацию «у меня так, а у тебя как?», то в случае с телосложением 
стоит рассматривать не членов аудитории, а отдельные абстрактные 
примеры (например, на картинках).

Отвечая азартному началу китайской нации, стоит включать в обу-
чение игровой момент. На наш взгляд, в игровой форме можно провести 
закрепление темы «Внешность человека». В ходе игры участники буду 
открывать «ячейки» с вопросами («Своя игра»), получать за правильные 
ответы баллы (которые можно будет обменять на какие-либо привиле-
гии от преподавателя). Когда все ячейки будут открыты, на освободив-
шемся поле появится картинка (например, с цитатой на китайском 
языке): поскольку китайскому населению свойственен коллективизм, 
добиться хорошего результата всей группой будет особенно приятно.
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
методов и подходов в преподавании РКИ существует много, однако 
при выборе стоит ориентироваться, прежде всего, на специфику на-
циональности, мировоззрение, культурный опыт. Наши интерактивные 
упражнения отвечают запросам не только китайского менталитета, 
по своей форме они универсальны, однако носителями китайского 
языка они буду восприняты более глубоко.

На занятиях РКИ педагог всегда немного актёр и массовик-затейник, 
особенно, когда нет возможности перейти на язык-посредник. Безу-
словно, на начальных этапах, когда язык не может быть использован 
в качестве инструмента, приходится прибегать и к языку-посреднику, 
и к словарям, и к амплитудным жестам объяснения. Всё это в даль-
нейшем становится результатом многоуровневого понимания русско-
го, а не только простым заучиванием.
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METHODS OF TEACHING VOCABULARY AND SEMANTICS GROUP 
FOR CHINESE STUDENTS

Abstract. To organize the eff ective transfer of knowledge in the classroom, 
the teacher must take into account the specifi c characteristics of the audience. 
Such characteristics may include age, gender, general mood, cultural affi  liation, 
etc. Our article provides an overview of the optimal methods of teaching Russian 
in the Chinese environment, taking into account the peculiarities of its mentality. 
The article discusses diff erent types of exercises in Russian language classes. 
The practical materials developed by us will be able to be used in the classroom 
when studying the topic “Human appearance”.

Key words: vocabulary and semantics group, success situation, motivation, 
visual means.
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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
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Современной тенденцией в России является широкое распростра-
нение поликодовых текстов, которые стали неотъемлемой частью 
общества. Мотиваторы, карикатуры, интернет-мемы, комиксы, газет-
ные (журнальные) статьи, рекламные объявления и другие — это всё 
примеры таких текстов, о которых речь пойдёт речь в данной статье. 
Всё чаще поликодовы тексты становятся предметом лингвистических 
и психологических исследований.

В процессе изучения второго иностранного языка необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, чтобы 
максимально развить его способности. На уровень и результат вос-
приятия информации влияют факторы, на которые воздействуют 
многие психофизиологические характеристики такие, как тип и ско-
рость восприятия, развитие полушарий головного мозга, психологи-
ческий тип личности и т. д. Для того чтобы каждый обучающийся мог 
полноценно получать информацию, преподавателю необходимо ис-
пользовать тот код, который понятен всем. Поэтому для передачи 
различных видов информационных кодов необходим особый вид 
учебного материала — поликодовый текст. Ранее данные типы текстов 
использовались в образовательных процессах с целью привлечения 
внимания обучающихся и пробуждения их интереса, целью было 
максимальное воздействие на все каналы доступа к информации. Со-
временные исследователи опытным путем доказывают эффективность 
их применения в практике преподавания иностранных языков [2].

Ричард Майер предложил теорию мультимедийного обучения, 
которая исследует роль и взаимодействие различных носителей 
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информации, таких как текст, изображения и звук, в процессе обучения 
[4]. Аллан Пайвио утверждает, что человеческая память кодируется 
как вербальными, так и изобразительными средствами, которые могут 
дополнять и усиливать друг друга [3]. Джон Свеллер предложил тео-
рию когнитивной нагрузки, которая исследует взаимосвязь между 
сложностью учебной задачи и когнитивной нагрузкой учащегося, 
а также предлагает стратегии снижения когнитивной нагрузки, на-
пример использование мультимедийных материалов для отвлечения 
внимания учащегося [5]. Эти теории и результаты исследований по-
лезны для понимания эффектов обучения и когнитивных механизмов 
при использовании поликодового текста в процессе обучения.

С психологической точки зрения, новая информация лучше вос-
принимается, если она представлена двумя способами: устно и ико-
нографически. Осмысление этого факта побудило методистов и пре-
подавателей активно использовать поликодовые тексты в учебной 
деятельности на протяжении всего периода преподавания русского 
языка как иностранного. В методике преподавания их можно исполь-
зовать и как новый педагогический инструмент, поскольку он при-
ближает учащихся к главной цели изучения русского языка — форми-
рованию коммуникативной компетенции [1].

Поликодовые тексты имеют большой потенциал в обучении иностран-
ным языкам, поскольку они позволяют организовывать занятия на более 
привлекательном и интерактивном уровнях, что может улучшить мотива-
цию обучающихся и увеличить эффективность образовательного про-
цесса. Одним из главных преимуществ поликодовых текстов является 
возможность использования различных типов материалов, таких как 
видео, аудио, изображения и тексты. Это позволяет обучающимся 
получать информацию на разных уровнях и улучшать свои навыки 
восприятия и понимания языка.

Благодаря поликодовым текстам обучающиеся могут визуали-
зировать объекты, сцены или ситуации, которые выражаются на вер-
бальном уровне, и, таким образом, глубже понять значение и особен-
ности употребления лексики в речи. Интерактивная форма подачи 
учебного материала могут помочь запомнить лексику. Исследования 
показали, что объем зрительной памяти человека намного превышает 
объем вербальной памяти. Поэтому с помощью поли кодовых текстов 
учащиеся легче запоминают новые слова, в результате чего повыша-
ется эффективность обучения. Приведем иллюстрацию использования 
поликодового текста, который направлен на формирование навыков 
понимания значения и употребления лексики (рис. 1): 

Как видно из приведенного ниже рисунка (рис. 2), поликодовый текст 
как технология может быть представлен различными способами для обу-
чения русскому языку не только в плане лексики, грамматики, но и идиом.
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Рис. 1. Пример поликодового текста для запоминания новых слов

Рис. 2. Пример поликодового текста для изучения идиом 

В настоящее время использование поликодовых текстов в практике 
преподавания иностранных языков стало одним из актуальных методи-
ческих вопросов в Китае, поскольку к настоящему времени отмечается 
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недостаточная степень внедрения данной технологии в процесс обуче-
ния русскому языку. Тем не менее представляется, что использование 
многокодовых технологий для создания более эффективного образова-
тельного процесса является неизбежной тенденцией развития в будущем.

При обучении русскому языку с использованием поликодовых текстов 
новые знания быстро представляются в различных формах, таких как 
текст, графика, изображения, звук и цвет, как самостоятельно, так и в со-
четании друг с другом. Мозг, руки, уши, глаза и рот учащихся исполь-
зуются различными способами, что неизменно ускоряет темп обучения 
и повышает эффективность обучения за счет быстрой стимуляции 
и обратной связи, помогая обучающимся сбалансированно развиваться 
в аудировании, говорении, чтении и письме. Это особенно важно на прак-
тических занятиях по иностранному языку.

Таким образом, возможности использования поликодовых текстов 
в методике преподавания русского языка как иностранного велики 
и разнообразны.
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тельного интереса на основе русских песен в процессе преподавания РКИ. 
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тического комментария и примеров упражнений, направленных на развитие 
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Познавательный интерес — это самый реальный и активный ком-
понент мотивации обучающихся.

Древний китайский философ Конфуций (551 г. до н. э. — 479 до н. э.) 
в своём высказывании выделил три слоя обучения — это знать, любить 
и наслаждаться. В «Аналектах Конфуция» Глава VI. «Юн Е» указыва-
ет, что знающие что-либо уступают тем, кто любит что-либо; любящие 
что-либо уступают тем, кто наслаждается чем-либо. По мнению Г. И. Щу-
киной, познавательный интерес представляет собой предмет педагоги-
ческого исследования, важнейшую область общего феномена интере-
са [4, с. 16]. Н. Г. Морозова определила, что познавательный инте-
рес — это активное и целенаправленное отношение человека к окру-
жающему его миру, на которое воздействует эмоции и познавательная 
потребность [2, с. 11]. 

Ю. В. Кулеша выделяет основные стимулы и средства создания 
познавательного интереса [1]: 

1) удивление, вызванное новизной материала, оригинальностью 
его подачи; 

2) потребность в эмоциональном удовлетворении от преодоления 
трудностей; 

3) эмоциональное оживление, вызванное сменой деятельности, 
переключением внимания с одного объекта на другой; 

4) получение эстетического наслаждения; 
5) эмоциональное благополучие учеников. 
Согласно её мнению, можно сказать, создание активной образова-

тельной среды — один из самых доступных способов развивать по-
знавательный интерес у учеников. Чем активнее методы обучения, тем 
легче заинтересовать ими учащихся. 
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Поисковая и творческая деятельность считаются ведущими видами 
деятельности в развитии устойчивого интереса к учению [2, с. 33], 
они предполагают поиск ответов на вопросы, решение задач или со-
чинение рассказа. В обучении русскому языку развивать познаватель-
ный интерес у обучающихся можно, применяя следующие технологии: 
эвристическое обучение; проблемное обучение; развитие критическо-
го мышления и игровые технологии.

Русские песни и раньше, и сегодня привлекают внимание китайцев 
и популярны в Китае, они могут быть потенциальным средством для 
развития познавательного интереса китайских студентов, поэтому мы 
выбрали их в качестве языкового материала. 

Музыка часто рассматривается как второй язык человечества. Как 
говорит С. А. Саакян, музыка и язык как две взаимодополняющие 
семиотические системы, в основе которых лежит звук и которые, вы-
полняют коммуникативную функцию [3, с. 8]. Помимо этого, музыка 
в концентрированном виде передает историко-культурные аспекты 
эпохи, в которой она была написана. Песня может выражать культуру 
определенного периода или даже эпохи, отражать духовную силу 
людей и демонстрировать историческую цивилизацию народов. 

В последнее время в методике преподавания русского языка как 
иностранного учёные уделяют большое внимание исследованию во-
просов использования в учебном процессе аутентичного песенного 
материала. В большинстве работ акцент сделан на языковом анализе 
текста песен, мало или совсем не затронуты вопросы представления 
обучающимся историко-культурной информации: знаний, необходимых 
учащимся, чтобы понять, адекватно воспринять песню как произве-
дение поэтического и музыкального искусства. 

Данный факт привел нас к идее создания историко-культурного 
текста-комментария к русским песням, который поможет учащимся 
адекватно воспринять песню как комплекс поэтического и музыкаль-
ного искусства.

Песня «Катюша» является известной советской песней, одним 
из неформальных символов тяжёлого периода в истории страны — 
Великой Отечественной войны, в котором эта песня согревала сердца 
фронтовиков и поднимала боевой дух солдат. Песня «Катюша» поль-
зуется популярностью в России и за рубежом, переведена на разные 
языки. Песню «Катюша» так любят в Китае, что считают её народным 
символом России. Китайские эстрадные исполнители тоже создали 
свои интересные варианты исполнения песни «Катюша».

«Катюша». Краткая история
Популярная советская песня была написана незадолго до начала 

Великой Отечественной войны и стала одним из неформальных симво-
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лов войны (1941–1945гг.). Тогда солдаты пели эту песню в редкие мо-
менты отдыха. 

В песне рассказывается обычная история жизни молодого человека 
и девушки — Катюши, поётся о чувствах девушки Катюши, которая 
проводила своего любимого служить на границу, защищать рубежи 
Родины. 

Начинается песня описанием весеннего пейзажа: цветут яблони и гру-
ши, плывут туманы над рекой… Катюша стоит на высоком берегу реки, 
пристально смотрит в даль, волнуется за судьбу своей родины и своего 
молодого человека, ждет от него письма. Она думает о том, чтобы он 
надежно берег «свою землю» — Родину, а она сбережет их любовь. 

Стихи песни были отмечены Сталинской премией, и поэт М. Иса-
ковский денежное вознаграждение за премию отдал своей малой роди-
не — Смоленской области для создания нового клуба. После войны там 
построили Дом культуры, в нём открыт единственный музей песни 
Катюша. В музее представлены многие интересные экспонаты: авто-
графы М. Исаковского, редкие книги и фотографии своего времени.

Рис. 1. https://soundtimes.ru/images/pesni3/377.jpg

Задание 1. Прочитайте краткую историю песни «Катюша», ис-
пользуя словарь.

Задание 2. Ответьте на вопросы:
• Вы знаете имя Катюша? От какого официального имени оно 

образовано? Что это имя означает? Какие существуют умень-
шительно-ласкательные версии этого имени?

• О чём поется в песне «Катюша»?
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Задание 3. Вы хотите на каникулах посетить музей песни Катюша 
со своим другом, но друг не знает об этом музее. Познакомьте его 
с этим музеем. Подготовьте диалог со своим партнёром и разыграйте 
диалог.

Текст песни
Стихи: Михаил Исаковский

Музыка: Матвей Блантер
1. Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

2. Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

3. Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед.
И бойцу на дальнем пограничье.
От Катюши передай привет.

4. Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Задание 4. Ознакомьтесь с новыми словами в песне, обратитесь 
к словарю в случае затруднений.

Т а б л и ц а  1

Лексико-грамматический комментарий

Расцветали яблони и груши
расцветать  
несов. 

сов. расцвести

яблоня 
сущ. ж. 

яблоня — дерево, его плод — яблоко
◊ В саду растёт яблоня.

груша
сущ. ж. 

◊ Мы посадили грушу.

Поплыли туманы над рекой
туман
сущ. м. 

◊ Утром был туман.

поплыть
сов. 

◊ Облака поплыли на юг.
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На высокий берег на крутой
крутой
прил. 

◊ крутая гора

Выходила, песню заводила
заводить
несов. 

сов. завести
◊ Они заводили разговор 
(= начали разговор) 

Про степного, сизого орла
сизый
прил. 

серо-синий, серо-голубой.
◊ сизый голубь

орёл
сущ. м. 

сильная, хищная птица.
◊ Высоко в небе парит орёл.

Про того, чьи письма берегла
беречь
несов. 

◊ беречь родную землю

Ой ты, песня, песенка девичья
песенка
сущ. ж.
разг. уменьш. к песня 

◊ спеть песенку

девичий
прил. 

◊ Вдали раздался весёлый девичий голос.

Ты лети за ясным солнцем вслед
вслед 
нар. 

◊ Иди вслед за мной.

И бойцу на дальнем пограничье
боец
сущ. м. 

= воин
◊ Бойцы поминают прошлое.

пограничье
сущ. ср. 

<Однокоренное слово>граница
◊ На пограничье мало людей.

От Катюши передай привет.
передать привет кому ◊ Передай привет твоей сестре.

Пусть он вспомнит девушку простую
вспомнить
сов. 

несов. вспоминать
◊ вспомнить друга

Формы 3-го лица повелитель-
ного наклонения (Пусть…) 

…

◊ Пусть она придёт завтра.

Задание 5. Заполните пробелы словами из вышеуказанной таб-
лицы.

(1) В прошлом гому мы посадили _____ в огороде, надеемся, что 
в будущем сможем есть свои яблоки. 

(2) На гербе России изображен двуглавый _____.
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(3) ____ нашу планету — это ответственность каждого человека.
(4) У тебя разве нет своих мыслей, почему всё время повторяешь____ 

за другими?
(5) Сегодня такой густой ____, самолет задержал из-за этого.
Задание 6. Завершите диалоги, ответив на вопрос используя слово 

«пусть…». 
(1) — Кто хочет ответить на этот вопрос?
— …
(2) — Я уговаривал его всячески, он всё-таки хочет продавать 

квартиру.
— …
Задание 7. Просмотрите клип песни, и расскажите, что вы чув-

ствуете?
Задание 8. Поделитесь на пары, один диктует стихи песни, другой 

записывает. Посмотрим, какая пара быстрее и правильнее выполнит 
задачу.

Задание 9. Споем песню вместе!
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A MODEL OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE LESSON BASED 
ON A SONG IN ORDER TO DEVELOP COGNITIVE INTEREST

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of 
cognitive interest based on Russian songs in the process of teaching Russian as 
a foreign language. The article presents the material of the lesson, which consists 
of a lexical and grammatical commentary and examples of exercises, which is 
aimed at developing cognitive interest. The material of the lesson is for foreign 
students who speak Russian at the B1-B2 level.

Key words: cognitive interest, Russian song, Russian as a foreign language, 
examples of exercises.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО 
С ВЕРШИНОЙ КОЛОКОЛ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Аннотация. В статье анализируются производные слова, составляющие 
словообразовательное гнездо с вершиной «колокол». Целью работы являет-
ся определение трудных случаев изучения структурно-семантических связей 
слов на занятиях РКИ.

Ключевые слова: производное слово, словообразовательное гнездо, 
структурно-семантическая группа.

Система русского словообразования имеет сложное строение. 
Д. А. Осильбекова пишет: «Слова с общим компонентом значения могут 
быть объединены в семантические и структурно-семантические группы. 
Последние включают в себя производные слова и являются комплексны-
ми единицами словообразования. В соответствии с бинарной структурой 
производного слова комплексные единицы словообразования в русском 
языке делятся на две группы. По общности производящей основы они 
объединяются в словообразовательные пары, словообразовательные 
цепочки, словообразовательные парадигмы и словообразовательные 
группы; по общности словообразовательного средства (форманта) — 
в словообразовательные типы (СТ), словообразовательные архитипы 
и словообразовательные категории (СК)» [4,  с. 189]. Изучение ино-
странными студентами структурно-семантических связей слов слово-
образовательного гнезда с вершиной колокол преследует не только 
цель — знакомство с новыми комплексными единицами, но и исследо-
вание однокоренных слов в аспекте представления языковой картины 
мира русского народа. Е. И. Пассов указывает: «Новая методика пред-
писывает, что на каждом занятии в обязательном порядке решаются 
четыре задачи: ученик что-то познаёт (приобретает широкий горизонт 
знаний), развивает определенные способности и психофизиологические 
механизмы (глубина познания, чувств и т. д.), обогащается в нравствен-
ном отношении (возвышаясь духовно) и овладевает чем-то практически. 
Все четыре измерения интегрируются, создавая некую духовную суб-
станцию — культуру как содержание образования» [5, с . 65]. 

Вершиной словообразовательного гнезда является непроизводное мно-
гозначное существительное колокол. В Словаре русского языка под ре-
дакцией А. П. Евгеньевой [6] зафиксировано три значения субстантива. 
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На примере структуры данного словообразовательного гнезда, 
зафиксированной в Словообразовательном словаре русского языка 
А. Н. Тихонова, студенты знакомятся со ступенчатым характером 
русского словообразования [7]. Преподаватель предлагает выписать 
из статьи словаря все словообразовательные пары, в которых произ-
водящим является слово колокол. Преподаватель читает стихотворение 
А. Фета «Колокольчик», предварив чтение вопросом: «Как контекст 
помогает понять, в каких значениях поэт употребил производное 
слово колокольчик»:
Ночь нема, как дух бесплотный, / Теплый воздух онемел; / Но как 

будто мимолетный / Колокольчик прозвенел:/ Тот ли это, что меша-
ет / Вдалеке лесному сну / И, качаясь, набегает / На ночную тишину?/ 
Или этот, чуть заметный / В цветнике моем и днем, / Узкодонный, 
разноцветный, / На тычинке под окном?

Под руководством преподавателя учащиеся записывают словооб-
разовательные цепочки, составляющие словообразовательное гнездо: 
колокол — колокольчик — колокольчатый; колокол — колокольчик — 
колокольчиковый — колокольчиковые (сущ.); колокол — колокольня — 
колоколенка; колокол — колокольня — колокольный I; колокол — коло-
кольный II; колокол — царь-колокол. 

Учащиеся размышляют над вопросом: почему словообразователь-
ное гнездо с исходным словом колокол в Словообразовательном сло-
варе русского языка А. Н. Тихонова включает тринадцать слов, а в Тол-
ковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля — двадцать 
три слова [2]? Знакомясь с маркерами к словам в статье В. И. Даля, 
студенты делают вывод, что первая группа слов, не зафиксированных 
в словаре современного русского языка, — это диалектизмы, например, 
колоколо, колоколок. Вторая группа — устаревшие слова, которые не 
являются актуальными в XXI веке, например, колокольщик, колоколь-
щица, колокольников, колокольщиков, колокольщицын, колокольщичий. 
Слова этих групп входят в пассивный запас лексики. Анализируя 
строение словообразовательного гнезда, студенты смогут ответить 
на вопрос преподавателя: «Почему в словообразовательном гнезде как 
омонимы отмечены слова колокольный I, колокольный II»?

Занимательным и полезным в фонетическом аспекте будет обра-
щение к замечанию О. А. Мещеряковой, И. В. Шестеркиной: «Сам 
колокол за его звучание иногда называли звукоподражательно горь-
горь-горь / гой-гой-гой / рюр-лю-лю / люль-люль-лю / вой-вой-вой / 
вывой. Поэтому не случайны и такие загадки, которые копируют 
звуки колокола: <…> ударю я в бом-бом-бом / цивиль-виль-виль / 
безюлюль-люль-люль / нелель-лель-лель / билюль-лю-лю / гой-гой-гой / 
дживарь-дживарь / бирюль-лю-лю / тюль-лю-лю / чивирь-вирь-вирь / 
тивиль-вилье / бели-берды» [3, с. 313]. 
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Одним из ярких явлений русской картины мира является царь-
колокол. Преподаватель обращает внимание студентов на способ об-
разования этого слова, дает задание: прочитать текст и подумать, по-
чему такое имя получил колокол — царь-колокол.

«Царь-колокол в Москве — самый большой металлический колокол 
в мире. Его высота — 6,24 метра, диаметр — 6,6 метра, масса — поч-
ти 200 тонн. На нем можно видеть надпись, что отлит он был в 1733 го-
ду Иваном Моториным с сыном своим Михаилом. Поднимали его под 
руководством Августа Монферрана, архитектора знаменитого Исааки-
евского собора в Петербурге. К сожалению, пожар 1737 года помешал 
полностью воплотить намеченные планы. 

Царь-колокол в Москве не имеет аналогов в мире. Он остается 
самым большим и восхищает своими гигантскими размерами и весом 
посетителей Московского Кремля».

Приведем ещё несколько заданий, связанных с анализом слова 
колокол и его производных в лингвокультурологическом аспекте.

Задание 1. Прочитайте пословицы о колоколе. Какой народной 
мудрости учит каждая пословица?

1. На колокол глядя, звонить не научишься. 2. Вести-то пустили, 
а колокола не отлили. 3. Славится Москва невестами, колоколами да 
калачами. 4. В Москве толсто (часто) звонят, да тонко (редко) едят. 
5. В Москве к заутрене звонили, а на Вологде звон слышали. 

Задание 2. Назовите признаки колокола, названия его частей, пере-
носные значения слова колокольчик, которые использует народ в за-
гадках о колоколе, колокольчиках.

1. Что с ушами и языком, а ничего не слышит и не понимает? 
2. Бык железный, хвост конопляный, косы до полу, голос до неба. 3. Эй, 
звоночки, синий цвет, с язычком, а звона нет. 4. Лежу — всё молчу, 
подыми — всех заговорю. 

Задание 3. Прочитайте надписи, которыми украшались поддужные 
колокольчики. О каких свойствах русского характера они повествуют?

1. Купи, денег не жалей, со мной ездить веселей. 2. Мчится трой-
ка удалая, колокольчик — дар Валдая. 3. Езжай — поспешай, звени — 
утешай. 4. Смотри не зевай, весело погоняй. 5. Звону много, веселей 
дорога. 5. Кого люблю, того дарю. 6. Звенит уныло под дугой коло-
кольчик золотой.

Задание 4. Прочитайте фрагменты из стихотворений русских поэ-
тов. Ключевыми словами поэтических произведений являтюся слово 
колокол и его производные. Почему эти явления стали символами 
земли русской?

1. Тройка мчится, тройка скачет, / Вьется пыль из-под копыт, / 
Колокольчик, заливаясь, / Упоительно звенит (П. Вяземский). 2. Коло-
кольчики мои, / Цветики степные! / Что глядите на меня, / Темно-
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голубые? (А. Толстой). 3. Как тихо веет над долиной / Далекий коло-
кольный звон, / Как шум от стаи журавлиной, — / И в звучных листьях 
замер он (Ф. Тютчев). 4. Нет, недотроги я не корчу, / Но лишь тогда 
не уходи, / Когда какой-то колокольчик/ Забьется, может быть, 
в груди (Е. Евтушенко). 5. Долго шли — зноем и морозами. / Все снес-
ли — и остались вольными. / Жрали снег с кашею березовой. / И росли 
вровень с колокольнями (А. Башлачев). 

Доводы студентов преподаватель подтверждает словами Н. П. Боль-
шаковой: «Почему поэзия и проза изобилуют примерами описания 
колокольного звона, звона колокольчиков и бубенчиков? Может пото-
му, что звон этот многие столетия был нормой жизни, частью русско-
го национального самосознания, гордостью российских храмов — 
важнейшей и интереснейшей страницей культуры, раскрывая её эсте-
тическую ценность» [1, с. 24].

Насыщенность занятий, связанных с рассмотрением системы со-
временного русского словообразования, лингвокультурологическим 
материалом является средством повышения уровня изучения русско-
го языка как иностранного.
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«ПОДРУЖИЛАСЬ ЛИСА С ЖУРАВЛЕМ…»

Аннотация. В статье представлены задания для работы с лингвострано-
ведческими текстами. Учебные микротексты, выверены относительно 
лексической наполненности и построены в соответствии с зонами описания 
содержательной стороны слова. Предметом методического осмысления 
стали лиса и журавль — узнаваемая пара из сюжета известной сказки «Лиса 
и журавль». В процессе восприятия страноведческой информации проис-
ходит расширение фоновых знаний иностранных обучающихся, что способ-
ствует развитию и сохранению у иностранных обучающихся интереса 
к русскому языку и русской культуре

Ключевые слова: иностранные студенты, русский язык как иностранный, 
лингвострановедение, фоновые знания

В методике обучения русскому языку как иностранному подчерки-
вается, что «при обучении важно не только достижение качествен-
ных результатов в овладении навыками общения на неродном языке, 
но и овладение иной культурой хотя бы в тех границах, что помогают 
этому общению» [4, с. 105]. В частности, это касается лексики с на-
ционально-культурным компонентом, которая представляет собой 
систему ассоциаций, смыслов, часто расходящихся у представителей 
разных культур. Знакомство с культурой и жизнью народа способству-
ет приобретению иностранными учащимися фоновых знаний, без 
которых иногда невозможно понять идею текста, несмотря на то, что 
все слова из текста переведены и понятны, «на прагматическом уров-
не чужой язык можно выучить и вне культуры, но выйти в мир друго-
го, иного языка только на основе собственно языка, без этих знаний 
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невозможно» [3, с. 5]. Формирование фоновых знаний иностранных 
студентов — одна из ключевых задач в современных методических 
требованиях к обучению русскому языку иностранцев, и пути приоб-
ретения фоновых знаний иностранными студентами разнообразны 
[1, с. 34]. Так, в аспекте преподавания русского языка иностранцам 
оказалась востребованной и актуальной «широкая параметризация 
слова». В отличие от имеющихся в онлайн-доступности информаци-
онных материалов о реалиях страны лингвострановедческие тексты, 
представляемые в иностранной аудитории, должны быть по своему 
лексическому наполнению дидактически выверены и композиционно 
обработаны (такую задачу решает «Русский лингвострановедческий 
тематический словарь») [2, с. 328].

В данной статье в качестве страноведческого материала представ-
лены учебные словарные статьи в виде учеб ных микротекстов, выве-
ренные относительно лексической наполненности и построенные 
в соответствии с зонами описания содержательной стороны слова. 
Предметом методического осмысления стали лиса и журавль — узна-
ваемая пара из сюжета известной и любимой многими сказки «Лиса 
и журавль», рассказывающей о «дружбе» между хитрой лисой и со-
образительным журавлем. Приведем эту сказку. 

«Лиса с журавлем подружились.
Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости:
— Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу!
Пошел журавль на званный пир. А лиса наварила манной каши и раз-

мазала по тарелке. Подала и потчевает:
— Покушай, голубчик куманек, — сама стряпала.
Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал — ничего не по-

падает!
А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела.
Кашу съела и говорит:
— Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем.
Журавль ей отвечает:
— Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.
На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, 

наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
— Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать.
Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лиз-

нет его, и понюхает-то, — никак достать не может: не лезет голова 
в кувшин.

А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
— Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем!
Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой 

пошла — не солоно хлебала. Как аукнулось, так и откликнулось!
С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.»
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Незатейливый сюжет о том, как лиса и журавль ходили в гости друг 
к другу и угощали друг друга так, что гость не мог попробовать при-
готовленного блюда, демонстрирует представления русского народа 
о нравственных ценностях и моральных качествах. Однако информа-
ция этнокультурного характера о лисе и журавле только на материале 
сказки является неполной, в русской языковой картине мира образы 
лисы и журавля обладают более широким контекстом.

В русской культуре и народной мифологии лиса — символичное 
животное, обладающее множеством отрицательных и положительных, 
характеристик: хитрости, неискренности, изворотливости, жадности, 
мстительности, лукавства, ума, сообразительности, независимости, 
смелости, мудрости, ловкости, находчивости и др. Журавли входят 
в народную культуру и фольклор русского народа как символы весен-
ней радости и осенней тоски, жизни и смерти. Красивые, изящные 
птицы ассоциируются с лучшими человеческими качествами: верно-
стью, рассудительностью, добротой, отзывчивостью, дружелюбием. 

Способность мира животных и птиц отображать экстралингвисти-
ческую действительность создает уникальный фрагмент языковой 
картины мира (ЯКМ) русского народа, который необходимо учитывать, 
в практике преподавания языка. Работа над статьями тематического 
лингвострановедческого словаря позволит конкретизировать в языко-
вом сознании иностранного обучающегося представления, ассоциации 
и оценки, связанные с восприятием журавля и лисы носителями рус-
ского языка, что будет способствовать расширению его фоновых 
знаний в содержательном пространстве категоризации мира в части 
птиц и животных. 

Журавль, -я, м. Большая голенастая болотная птица. Высота неко-
торых видов журавлей может достигать 180 см, а размах крыльев — 2,5 м, 
вес до 8 кг. Журавль — птица красивая, статная. Журавлей отличают 
длинные тонкие стройные ноги, высокая гибкая шея, маленькая точёная 
головка с красным хохолком и вытянутой острый клюв. Их туловище 
с длинным, густо оперенным хвостом располагается горизонтально по 
отношению к земле. Глаза журавля имеют обзор на все 360 градусов. 
В оперении этих птиц преобладают чёрные и белые цвета. Журавли не 
садятся на деревья — это не позволяют им делать короткие задние паль-
цы на ногах.

Журавли обитают на открытых травянистых местах рядом с пре-
сными водоёмами, поэтому для гнездовий выбирают луга, болотистую 
местность. Журавли — гордость России: на российской земле гнездит-
ся большинство видов журавлей, а самым «журавлиным» регионом 
России, да и всего мира, является бассейн Амура.

Многие журавли селятся рядом с человеком, вблизи обработанных 
полей. Они обнаруживают большую привязанность к человеку, опре-
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деленные умственные способности. Так, в курятниках журавли следят 
за порядком, разнимают дерущихся птиц; они пасут домашний скот, 
защищают стадо от неприятелей.

Живут журавли парами, а на одной территории соседствует до 200 пар 
птиц.

Журавль — долгожитель среди пернатых, в диких условиях он живёт 
до 20 лет. Журавли — птицы всеядные, они питаются семенами, побе-
гами и корешками растений, насекомыми, изредка лягушками, мелкими 
рыбешками и грызунами. Пока вся стая кормится, несколько птиц кара-
улят семью — чужаков они чуют за 300 метров. Почувствовав прибли-
жение зверя или человека, улетают с яростными криками.

Звуки, издаваемые журавлём, похожи на журчание горного ручья или 
звук музыкального инструмента. В разное время года птицы громко вы-
крикивают звонкое «кур-лы-кур-лы». Журавли всегда поют дуэтом — одна 
птица начинает запев со слога «кур» а вторая подхватывает «лы». Когда 
птицы поют в паре, то получается беспрерывная мелодия, в которой 
отчётливо слышно слово «курлы». Если птица голосит одна, то она из-
дает только звук «кур». 

В брачный сезон самки и самцы поют протяжные мелодичные песни 
с сочетанием слогов «скоко-ко-ско-ско-скоко-ко». Песню запевают с вос-
ходом солнца и затихают журавли с приближением сумерек.

Журавли ведут дневной образ жизни, с восходом солнца они ищут 
пропитание; как только солнце скрывается за горизонтом — засыпают 
и спят, стоя на одной ноге посреди мелководья.

Журавли — одно из самых древних птичьих семейств, обитающих 
на планете. Журавль — это и самая крупная в мире птица, умеющая 
летать, а летать журавлям приходится дважды в год, потому что они 
птицы перелётные.

Прилёт журавлей, появление птенцов и отлёт связаны с тремя фаза-
ми солнечного цикла: весеннем и осенним равноденствием и летним 
солнцестоянием. По прилёту и отлёту журавлей судили о приближении 
весны и зимы. Увидеть летящего журавля — хорошая примета.

Журавли прилетают в самом начале весны и считаются её вестника-
ми. Прилёт журавлей в период весеннего равноденствия ассоциировал-
ся с зарождением нового солнца. В связи с этим некоторые учёные по-
лагают, что образ журавля со временем трансформировался в Жар-птицу. 
Журавли как птицы Солнца изображались в орнаментах на браслетах, 
в вышивках на полотенцах, рубахах. 

Русский народ почитал прилетающего весной журавля как птицу 
радости и счастья. Едва заслышав долгожданная курлыканье нередко 
вся деревня выходила на раздолья пробуждающейся природы. К журав-
лям обращались с просьбами о здоровье, благополучии семьи, плодоро-
дии земли. Прилетающие к нам с зимовок журавли узнаются в воздухе 
по большому широкому клину и знаменитому курлыканью. Вскоре 
начнутся удивительные танцы журавлей, журавли считаются самыми 
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искусными танцорами среди пернатых. Они выделывают грациозные 
па, пируэты, хлопают крыльями, в репертуаре и подскоки с плавными 
приземлением, поклоны, проходы танцующим шагом, лягание ногами 
в воздухе. Во время танца журавли часто подхватывают с земли клюва-
ми прутики, пучки травы и подбрасывают их в воздух. Танцевальные 
способности у журавлей врождённые, молодняку учиться у опытных 
птиц не надо.

Считается, что журавлиные танцы, особенности поведения журавлей 
во время танцев послужили примером для возникновения обрядовых 
плясов, элементов плясовых движений человека. 

Проплывающий в небесной синеве журавлиный клин никого не ос-
тавляет равнодушным. Встреча журавлей — радостное событие, весной 
журавли курлычут весело и журавлиный клин символизирует возвра-
щение тепла. Осенью, в середине сентября, журавли улетают на юг, 
и на своих могучих крыльях уносят лето. Они прощаются с родной 
землёй характерным гортанным криком, далеко разносящимся в чистом 
осеннем воздухе. Провожают журавлей с грустью, осенью журавлиный 
клин предупреждает, что зима не за горами. 

Улетающий клин журавлей символизирует тоску по родному краю. 
Какой-то щемящей сентиментальной грустью наполняется сердце при 
виде улетающих журавлей, курлычущих над землёй. Невозможно без 
душевного трепета слушать прощальное курлыканье журавлей, настоль-
ко явно звучат в голосах птиц нотки печали. Курлыканье журавлей вы-
разительно описывает Константин Паустовский в рассказе «Наедине 
с осенью»: «Я плыл на лодке вниз и вдруг услышал, как в небе кто-то 
начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в дру-
гой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти 
заполняли всё пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали 
журавли.

Голос журавля производит такое впечатление на человека, что и на-
звание птицы дано звукоподражательное. 

Осенью жители деревень иногда долго бежали вслед за журавлиным 
клином и кричали: «Колесом дорога», чтобы птицы весной вернулись 
домой.

К журавлям на Руси люди с древнейших времен относятся с чувством 
благоговения, журавль считается священной птицей и почитается. Люди 
верили, что если журавли приземлится отдохнуть на поле, то от этого 
поля можно ожидать богатого урожая. Наблюдать танцы журавлей тоже 
было хорошим предзнаменованием везения и радости. Бытовало поверье, 
что тому, кто первым весной увидит танцы журавлей, выпадут счастье 
и удача. А убийство журавля считалось большим грехом; запрещалось 
и указывать пальцем на летящих журавлей, потому что от этого, по по-
верью, они могут заблудиться. 

Образ журавля в русской культуре пронизан особым романтизмом, 
присутствует он и во многих поэтических произведениях. Например:
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Журавли
У болота в полдень тихий
Ивы нежно шелестят.
На пригорке журавлиха
Обучает журавлят.

Только слышно над лугами,
Где курлычат журавли:
«Раз, два, три! Толчок ногами!
Отрывайтесь от земли!»

Журавлихин голос тонок,
В нём и радость, в нём и грусть.
Самый младший журавлёнок
Говорит: «А я боюсь!»

На сынишку мать взглянула:
«До чего же он несмел!»
Клювом длинным подтолкнула —
Журавлёнок полетел…

Расстояния большие!
Трудный путь для журавлят!
В первый раз в края чужие
Журавлята полетят.

А весной вы их найдёте
Там, где ивы шелестят,
У знакомого болота
С новой стайкой журавлят. 

С. Баранов

Журавли
Журавли, наверно, вы не знаете,
Сколько песен сложено про вас,
Сколько вверх, когда вы пролетаете,
Смотрит затуманившихся глаз!

Из краев болотных и задебренных
Выплывают в небо косяки.
Крики их протяжны и серебряны,
Крылья их медлительно гибки.

Лирика полета их певучего
Нашей книжной лирики сильней.
Пролетают, радуя и мучая,
Просветляя лица у людей. 

В. Солоухин
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Журавли
Меж болотных стволов красовался восток огнеликий…
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!
И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали…
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.
Широко на Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей —
Это выразят всё, как сказанье, небесные звуки,
Далеко разгласит улетающий плач журавлей…
Вот летят, вот летят… Отворите скорее ворота!
Выходите скорей, чтоб взглянуть на любимцев своих!
Вот замолкли — и вновь сиротеет душа и природа
Оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их…

Н. Рубцов

В представлении наших предков летящий журавль — это недосяга-
емая мечта, вот и родилась пословица «Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе».

Журавли — наша совесть: в прекрасных белых птиц превратились 
солдаты, отдавшие жизнь за Родину. Об этом пишет в стихотворении 
«Журавли» Расул Гамзатов (перевод Н. Гребнёва), к этому стихотворению 
Ян Френкель написал музыку, песня стала знаменитой и любимой на-
родом.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

<…>

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
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Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Расул Гамзатов

Лиса, -ы, ж. Хищное млекопитающее с вытянутой узкой мордой, 
удлинённым телом, длинным пушистым хвостом, но с коротким тонки-
ми лапами. Рост лисы не выше 50 см, длина тела 60–90 см, хвоста — 
40–60 см, вес 6–10 кг. Отличительной особенностью внешностью лисы 
является белый кончик хвоста и тёмные ушки. Продолжительность 
жизни до 10 лет.

Самый распространённый окрас лисы — рыжий, с ним связано наи-
менование лисы: оно произошло от древнего славянского прилагатель-
ного лисый «рыжий».

Лисы практически не издают звуков, а общаются между собой с по-
мощью запахов. Если же лисе угрожает опасность, она начинает рычать 
или лаять.

Лисы — красивые и грациозные зверьки, а главный предмет их гор-
дости — это длинный, покрытый роскошной шерстью хвост. Однако 
хвост нужен лисе не для красоты, он выполняет важную функцию при-
родного «руля», позволяя сохранять равновесие, лавировать и менять 
направление во время бега; зимние холода согревает свою хозяйку. 
Хвостом же лиса может заметать свои следы. Рыжие зверьки очень 
ловкие и быстрые — могут развивать скорость до 50 км в час; они пре-
красно плавают.

Лисий след — это мелкие шаги на вытянутых лапах, шаги выстраи-
ваются сплошную цепочку. Завидев добычу, лиса прилегает к земле 
и медленно незаметно подкрадывается к ней, но при этом остается в тени 
и прячется за деревьями; может часами караулить зверька. Выждав под-
ходящий момент, она молниеносно бросается вперёд и накидывается на 
цель. Во время опасности лиса проявляет большую изобретательность — 
чтобы сбить с толку врага она запутывает собственные следы, постоян-
но меняя направление и передвигаясь кругами. А перед птицами леса 
разыгрывает целый спектакль — она притворяется мёртвой, вытягивает 
лапки и вываливается наружу язык. Лиса даже хладнокровно терпит, 
когда пернатые поклевывают ее бока и пушистый хвост но удобный для 
неё момент молниеносно «оживает», и птичка оказывается в её цепких 
зубах. Такой же спектакль, притворившись мертвой, лиса способна ра-
зыграть и перед охотником — он думает, что положил лесу на месте, 
а она у него на глазах может вильнуть хвостом и убежать. Из-за своих 
природных повадок лиса издавна считается хитрой. Лисой называют 
хитрого, изворотливого человека, лукавого льстеца.

Лисы живут в лесах и на равнинах, в степях, в тундре и в горах, вы-
бирают территорию, где достаточно пищи, есть рыхлая земля для рытья 
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нор. Они легко приспосабливаются к окружающим условиям, не боятся 
даже крепких морозов, потому что у них тёплая шуба, а ноги опущены 
густой шерстью — лиса словно в валенках.

Лисы ведут, как правило, ночной образ жизни — днем прячутся 
в своих норах, а ночью выходят на охоту. Норы лисы роют сами (что 
редко), либо отбирают у других лесных жителей, приспосабливая к сво-
им нуждам, расширяют помещение и дополняют несколькими запасны-
ми выходами. Отдыхать лисы могут и в густых зарослях, оврагах и в дру-
гих труднодоступных местах. Перед тем как устроиться на отдых лиса 
замирает на месте и долго осматривает окрестности — нет ли опасности, 
потом сворачивается калачиком, а нос и лапы прикрывает хвостом.

Лисы — всеядные хищники. Их рацион составляет более 400 видов 
разных мелких животных, насекомых, а также десятки растений и фрук-
тов, а самое лакомое блюдо — заяц. Успешной ночной охоте способству-
ет особенность зрения лис, которое позволяет хорошо видеть в темноте. 
У лис отлично развиты и другие органы чувств — у них острый слух 
и великолепный нюх, на них и полагаются леса во время охоты. Слух 
помогает лисе найти еду зимой. По ночам она мышкует — бегает, оста-
навливается, подпрыгивает, ударяет всеми четырьмя лапами о землю, 
поднимается на задние лапы, падает на снег и передней лапой придав-
ливает мышь. Так лиса ловит мышей, бегающих под снегом — она 
слышит их писк и ловит. В день лиса может съесть до 20 мышей.

К неизвестным предметам лиса приближается медленно, обнюхива-
ет их издали по ветру. Лису можно поймать только на незнакомую 
ей приманку — если она какую-нибудь уже пробовала, к той никогда 
не подойдёт 

Живут лисы стаями, а фактически полноценными семьями: самка, 
самец, их детёныши. В одном лисьем выводке бывает до 6 лисят. Ново-
рождённые лисята слепые глухие и настолько беспомощные, что самка 
первые две недели не отлучается из норы, она выкармливают их молоком 
и обогревает своим телом, а забота о питании лисы полностью ложится 
на плечи отца лисят, он добывает пищу и приносит её в нору. Лисы очень 
заботливые родители; если они слышат подозрительный шорох или чуют 
посторонний запах возле своего дома, они быстро переходят в новую 
нору, используют для бегства один из запасных выходов.

Лиса-мать с раннего детства обучает детёнышей своему хитрому 
приёму охоты на птиц. Однако прежде чем начать самостоятельную 
жизнь юные лисята должны сдать маме своеобразный экзамен, во время 
которого демонстрирует насколько они хорошо научились притворяться 
«мёртвыми».

В народном сознании лиса стала олицетворением лукавства, хитро-
сти, коварства, вероломства, кроющихся за внешним обаянием. Она 
популярный герой многих сказок, где она обманывает и тех, кто слабее 
её и тех, кто сильнее, например, во всем известной сказке «Колобок» 
только хитрой лисе удалось полакомиться колобком. Лису часто назы-
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вают лисичка, лисичка сестричка, Лиса Патрикеевна. В XIII веке жил 
новгородский князь Патрикей, который был известен своей хитростью; 
его имя стало равнозначно хитрецу. За свою хитрость лиса и получила 
отчество Патрикеевна.

Особенности внешности лисы и её поведение легли в основу загадок. 
Например,

Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
А зовут её …лиса.

Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост — ее краса.
Этот зверь лесной — …лиса.

По снежку зимой бежала,
И следы всех заметала.
Рыжий мех, а хвост — краса!
Подскажите, кто? …лиса.

Приведем примеры заданий, которые можно использовать в рабо-
те с лингвострановедческими материалами о лисе и журавле. Отметим, 
что в общий план работы над текстом, связанной с культурологической 
характеристикой журавля и лисы, введены также задания лексико-
грамматического характера.

Задание 1. Прочитайте слова, определите их частеречную принад-
лежность, найдите значения новых слов в словаре.
Голенастый, болотный, хохолок, клюв, оперенный, сумерки, курлы-

кание, орнамент, прилетающий, благоговение, заслышав, пробужда-
ющийся, кур-лы-кур-лы, селятся, обитают, болотистый, гибкий, 
точеный, караулят, роскошный, запутать, притворившись, прячут-
ся, мышкует, лисята, выкармливать, детёныши, изобретательность.

Задание 2. Объясните, как вы понимаете следующие слова и сло-
восочетания: долгожитель, всеядный, соседствовать, петь в паре, 
голосить, вести ночной образ жизни, мышкует, сворачивается кала-
чиком, притвориться «мертвой», проявлять изобретательность, 
чужак, поверье, приземление, искусный, статный, оперение, голосить.

Задание 3. Закончите предложения.
Журавли селятся… Журавли живут… Журавли поют… Журавли 

ведут… Журавли прилетают… К журавлям обращаются… К журав-
лям относятся… Прилет журавлей связан… Звуки, издаваемые жу-
равлем… Журавлей отличают…Образ журавля… Журавли считают-
ся…Журавлиные танцы послужили примером…Улетающий клин 
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журавлей символизирует… Образ журавлей пронизан… Лисы живут… 
Лисы ведут… Лиса обучает… Лису называют… Во время опасности 
лиса… Завидев добычу, лиса….

Задание 4. Найдите в тексте слово перелетный, разберите его по 
составу. Какой компонент значения вносит в слово приставка пере-. 
Почему журавля называют перелетной птицей?

Задание 5. Найдите в словаре прилагательные голенастый, болот-
ный, травянистый, мелодичный. С помощью каких суффиксов они 
образованы.

Задание 6. Подберите синоним к слову яростный.
Задание 7. Сопоставьте слова. Объясните их значения: болот-

ный — болотистый, травяной — травянистый, искусный — искус-
ственный.

Задание 8. Подберите антонимы к следующим словам: пресный, 
отлет, тонкий, короткий.

Задание 9. Составьте со следующими глаголами словосочетания, 
используя материалы текста.
Селиться, питаться, кормиться, издавать, петь, обитать, ассо-

циироваться, трансформироваться, почитать, обращаться, послу-
жить примером, символизировать, слушать, бежать, относиться, 
наблюдать; развивать, издавать, угрожать, прилегать, подкрады-
ваться, караулить, проявлять, запутывать, разыграть, терпеть, 
падать, приближаться, чуять, притворяться, олицетворять, вы-
кармливать, обогревать.

Задание 10. Прочитайте прилагательные. О ком так можно сказать?
Большой и голенастый, красивый и статный, красивый и гра-

циозный, ловкий и быстрый?
Как Вы думаете, какие прилагательные нужно использовать для 

описания лисы?
Задание 11. Ответьте на вопросы, используя наречия из текста.
Лиса бросается вперед (как?) (молниеносно)
Лиса терпит (как?) (хладнокровно)
Лиса приближается (как?) (медленно)
Задание 12. Проанализируйте, каким образом образованы следую-

щие глаголы: выкармливать, обогревать, запевать, выкрикивать, 
засыпать, подхватывать, послужить, заметать, разыграть, под-
прыгивать.

Задание 13. Найдите в тексте ответы на вопросы:
Как связаны журавли с временами года?
С чем ассоциируются журавли?
Где можно увидеть изображения журавлей?
Как встречал народ прилетающих журавлей?
Составьте свои вопросы к тексту.
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Задание 14. Прочитайте сказку «Лиса и журавль». Какие прилага-
тельные вы используете для описания журавля? Дополните образ 
журавля из сказки новыми характеристиками из текста словарной 
статьи.

Задание 15. Подберите из текста глаголы, которые используются 
для того, чтобы описать действия журавля. Например, журавли танцу-
ют (танец журавлей), журавли курлычут (курлыканье журавлей) и т. д.

Задание16. Нарисуйте журавлиный клин. Расскажите, что вы уз-
нали о нем из текста. Какие ассоциации вызывает улетающий журав-
линый клин? Можно ли сказать прилетающий журавлиный клин?

Задание 17. Как относились к журавлям на Руси? Расскажите об 
этом, используя глаголы: почитал, обращались с просьбой, встречали, 
провожают, слушают, бежать вслед, кричали.

Задание 18. Составьте рассказ о журавле, используя модель: Жу-
равль — это … Например, Журавль — это самая крупная птица в мире. 

Задание 19. Подтвердите следующие высказывания примерами из 
стихотворений в тексте:
Образ журавля пронизан романтизмом. 
Улетающие журавли — это символ тоски по Родине.
Провожают журавлей с грустью.
Задание 20. Почему журавль называется журавлем?
Задание 21. О каких народных приметах, связанных с журавлями 

вы узнали из текста?
Задание 22. Можно ли глагол курлыкать использовать для других 

птиц?
Задание 23. Прочитайте текст о лисе. Найдите в тексте характери-

стики лисы: Лиса — олицетворение лукавства, хитрости (Лиса — 
красивое и грациозное животное, лиса — всеядный хищник)

Задание 24. Опишите внешность лисы. Используйте для этого 
следующие типы словосочетаний: прилагательное + существительное, 
существительное + предлог + существительное.

Задание 25. Опишите характер лисы. Подберите прилагательные 
к слову лиса (какая? изворотливая, подозрительная и т. п.)

Задание 26. Посмотрите мультфильм «Лиса и журавль». Отражает 
ли образ лисы в мультфильме ее особенности, о которых вы узнали 
из текста?

Задание 27. Найдите в тексте описание ситуаций, в которых лиса 
проявляет свою хитрость.

Задание 28. Как вы понимаете следующие выражения: лиса разы-
грывает спектакль, лисы ведут ночной образ жизни, по ночам лиса 
мышкует, хвост у лисы выполняет функцию «руля».

Задание 29. Какие особенности характера лисы отражены в сле-
дующих выражениях: выждать момент, проявить  изобретательность, 
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запутать собственные следы, хладнокровно терпеть, притвориться 
мертвой, сбить с толку врага, замереть на месте.

Задание 30. Почему говорят «Хитрый как лиса»? Можно ли сказать 
«Умный как журавль»?

Животные и птицы в культуре народа — многогранные понятия, 
овладение которыми иностранными студентами обеспечивает приоб-
ретение ими опыта познания экстралингвистической действитель-
ности, понимание процессов и сущности явлений языка и культуры. 
Характер существования мира животных и птиц параллельно миру 
человека, взаимодействие этих миров формирует сложный образ, 
который отражает как интернациональные, универсальные черты 
категоризации мира, так и определенную специфику национального 
менталитета, которая закреплена в имплицитно выраженных смыслах. 

Использование лингвострановедческих материалов в качестве 
дидактических позволяет учитывать целый ряд данных: фразеологиз-
мы, пословицы и поговорки с культурологически маркированными 
словами, лексико-семантические поля, в которые входит указанное 
слово, художественные тексты на данном языке, содержащие поня-
тийный комплекс с анализируемым названием птицы и животного, 
необходимые для этнокультурного взгляда на привычные названия 
птиц и животных.
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texts. Educational microtexts are checked for lexical completeness and written 
in accordance with the description of the content of the word. The object of the 
methodological description is a fox and a crane — a couple from the famous fairy 
tale “The Fox and the Crane”. In the process of perceiving regional information, 
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and preservation of foreign students’ interest in the Russian language and Russian 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО 
И НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДОВ НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКИХ ПРИМЕТ И СУЕ ВЕРИЙ В ПРАКТИКЕ РКИ 

Аннотация. Данная статья исследует возможности интегрирования 
глаголов совершенного и несовершенного вида в контексте примет и суеве-
рий в практику изучения русского языка как иностранного (РКИ). Автор 
стремится расширить понимание взаимосвязи между глаголами, приметами, 
суевериями и этнокультурной лексикой, а также разработать практические 
рекомендации для успешного объединения этих аспектов в практике обуче-
ния РКИ. Статья предлагает конкретные примеры и задания, которые по-
могут студентам применить изученные глаголы совершенного и несовер-
шенного вида в реальных ситуациях общения, а также подчеркивает значи-
мость использования контекстуальных упражнений и диалогов в практике 
РКИ для стимулирования студентов-инофонов к активному использованию 
грамматических структур в речи и более глубокому погружению учащихся 
в русскую культуру в целом. 

Ключевые слова: приметы и суеверия, русский язык как иностранный, 
обучение, глаголы, эффективность.

В наше время культурный обмен и межкультурное взаимодействие 
стали неотъемлемой частью мирового сообщества. Интенсивная гло-
бализация и международное сотрудничество требуют от нас умения 
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общаться и взаимодействовать с представителями разных стран и куль-
тур. По этой причине изучение русского языка как иностранного при-
обретает всё большую популярность и значимость в современном 
мире. Вместе с растущей популярностью изучения русского языка как 
иностранного возникает и необходимость разработки и применения 
эффективных методик обучения.
Актуальность данной статьи заключается в предложении нового 

подхода к обучению РКИ, который предполагает формирование язы-
ковой и культурологической компетенции одновременно, объединяя 
практические навыки, этнокультурную лексику и глаголы совершен-
ного и несовершенного видов в контексте суеверий и примет. 

На наш взгляд, объединение глаголов и этнокультурной лексики 
в обучении РКИ способствует более глубокому погружению студентов 
в русский язык и культуру. Глаголы играют важную роль в практике 
изучения русского как иностранного по нескольким аспектам:

• Коммуникативная роль: Глаголы являются ключевыми элемен-
тами языка, которые позволяют выражать действия, состояния, 
процессы и отношения между ними. Изучение глаголов позво-
ляет студентам-иностранцам развивать навыки коммуникации, 
умение описывать свои действия, задавать вопросы, рассказывать 
истории и выражать свои мысли и желания на русском языке.

• Грамматическая роль: Глаголы являются основой грамматиче-
ской системы русского языка. Изучение глаголов позволяет 
студентам-инофонам понять правила и особенности использо-
вания в речи глагольных времён, видов, залогов, наклонений 
и других признаков этой части речи, что помогает строить 
учащимся правильные предложения и формировать граммати-
чески правильные высказывания.

• Лексическая роль: Глаголы обладают обширным лексическим 
значением и разнообразными коннотациями. Изучение глаголов 
позволяет студентам расширить свой словарный запас, позна-
комиться с различными глагольными группами и их значениями, 
а также использовать глаголы в разных контекстах и стилисти-
ческих вариантах.

• Объединяет глаголы и этнокультурную лексику культурологи-
ческий аспект. Их изучение позволяет студентам понять не 
только грамматические особенности русского языка, но и куль-
турные нюансы, связанные с особенностями мышления и ха-
рактером русского народа. 

Этнокультурная лексика, воплощённая в приметах и суевериях, 
содержит большое количество культурных ассоциаций и значений, 
понимание которых необходимо для усвоения вербальных и невер-
бальных норм поведения членов русскоязычного общества. Поэтому 
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в данной статье мы рассмотрим приметы и суеверия как важный 
источник рабочих материалов, позволяющий студентам-инофонам 
не только улучшить свой словарный запас, но и понять связь между 
языком и культурой, культурой и менталитетом членов национальной 
группы. Мы исследуем возможности использования примет и суеверий 
для изучения глаголов совершенного и несовершенного вида, а также 
их влияние на развитие коммуникативных навыков, формирование 
межкультурного понимания и межкультурной компетенции обучаю-
щихся. 

Приметы и суеверия вызывают у нас наибольший интерес, по-
скольку они являются важным элементом этнокультурного наследия 
и представляют собой ценные источники информации о культуре 
и традициях русского народа. Они отражают народную мудрость, 
представления о связи между человеком и окружающим миром, пере-
дают способы, которыми люди стремятся предсказывать и влиять 
на свою судьбу. Примечательно то, что данный феномен культуры не 
только отражает верования и традиции, но также оказывает влияние 
на принятие решений в различных ситуациях, будь то повседневные 
разговоры, деловые встречи или праздничные мероприятия, формируя 
поведенческие стереотипы членов национальной группы.

Например, русский человек будет стараться избегать заключения 
важных договоров, проведения мероприятий или начала новых про-
ектов в тринадцатое число. Вместо этого, он предпочтёт перенести 
свои планы на другой день, чтобы избежать потенциальной негативной 
энергии, связанной с этой датой.

Существует также поверье, связанное с цветами в русской куль-
туре. Так, жёлтые цветы могут ассоциироваться с разлукой или пред-
вещать плохие события, поэтому их выбор в качестве подарка может 
вызвать негативные реакции у членов сообщества. Букеты с чётным 
количеством цветов, например, 2, 4 или 6 также вызовут определённые 
эмоции или беспокойство у русского человека, поскольку ассоцииру-
ются с печалью и похоронами.

Глаголы играют важную роль в описании примет и суеверий, по-
скольку они передают действия, связанные с поверьями и верования-
ми. Для примера рассмотрим распространённое верование в то, что 
«Если вы увидите падающую звезду и загадаете желание, оно обяза-
тельно сбудется». В данной конструкции мы можем выделить не-
сколько глаголов: «увидите», «загадаете», «сбудется». 

Глаголы совершенного вида используются для описания процесса 
видения звезды, загадывания желания, и указания на завершённое 
состояние или результат — сбывание желания.

Глагол «увидеть» является одним из основных глаголов в русском 
языке и широко используется в различных контекстах и ситуациях, 
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поэтому его можно встретить во многих разделах учебника при изуче-
нии таких аспектов глагола, как его спряжение, категория рода, использо-
вание в разных временных формах, числовых и т. д. Студенты, изучаю-
щие русский язык как иностранный, часто сталкиваются с глаголом 
«увидеть» в рамках коммуникативной практики, поэтому для них он от-
носительно прост в употреблении и не требует дополнительного усилия 
для запоминания и применения в разговорной и письменной речи. 

Однако, глаголы «загадать» и «сбудется» представляют собой 
группу глаголов, которые встречаются гораздо реже, чем их более 
распространённые аналоги, поэтому для студентов они могут стать 
источником затруднения в практике речи и понимания носителей 
языка. Например, в телевизионных сводках мы часто слышим фразы: 
«Сбылись прогнозы экспертов», «Сбылась мечта футбольной команды, 
она победила в финале и стала чемпионом своей лиги» или «Женщи-
на загадала желание, которое сбылось через много лет».

Также мы можем встретить эти глаголы в разговорах, когда делим-
ся своими желаниями и надеждами, обсуждаем свои достижения или 
планы на будущее. Рассказывая о своих достижениях, мы используем 
глаголы совершенного вида, например, «Моя мечта сбылась» или 
«Я достиг своей цели». 

В целом, данное поверье указывает на существование глубокой 
связи между человеком и природой и отражает такую особенность 
русской ментальности, как вера в возможность влияния небесных тел 
на судьбу и желания человека, использование глаголов «сбудется» 
и «загадать» в этой примете подчеркивает русскую традицию верить 
в исполнение желаний и полагаться на силу высших сил.

Таким образом, мы находим подтверждение тому, что глаголы, 
связанные с приметами и суевериями, имеют реальное применение 
в повседневной коммуникации и языковой практике и работа с такими 
глаголами в обучении русскому языку как иностранному очень важна, 
поскольку помогает студентам не только овладеть языковыми навы-
ками, но и узнать о культурных особенностях и традициях страны 
изучаемого языка, стать ближе к практике реального общения.

Современные тенденции в обучении РКИ признают значимость 
реальных ситуаций общения уже на начальном уровне. Одним из таких 
подходов является коммуникативно-ориентированный подход, который 
акцентирует внимание на использовании языка в реальных коммуни-
кативных ситуациях. Этот подход предоставляет студентам возмож-
ность не только изучать язык как систему, но и применять его для 
активного взаимодействия с носителями языка и участия в различных 
коммуникативных ситуациях.

В последнее время иностранные студенты всё чаще интересуются 
реальным применением языка в таких областях, как: бизнес, культура, 
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спорт и туризм. Изучение глаголов совершенного и несовершенного 
вида на материале примет и суеверий может стать ценным ресурсом 
для развития коммуникативных навыков и культурного понимания, 
которые необходимы в этих областях.

Одним из способов интеграции примет в изучение культуры и ту-
ризма на начальном уровне обучения РКИ является упражнение, 
в котором студенты используют мини-тексты о путешествиях и об-
суждают приметы. 

Пример: 
— Ты веришь в приметы, связанные с путешествиями? 
— Ну, я считаю, что некоторые приметы могут быть интересны-

ми. Например, я верю, что, если ты потерялся в незнакомом городе, 
нужно идти за толпой людей.

— Да, это хорошее решение. А я всегда стараюсь уважать местные 
традиции и следовать приметам местного населения, когда я путеше-
ствую. Недавно я узнал об одной известной примете, связанной с па-
мятником. 

— О, это интересно! Расскажи подробнее! 
— Говорят, если потереть ногу памятнику, то у тебя будет удача. 

Я сделал это.
— И что случилось после этого? 
— На самом деле, после того, как я потёр памятник, у меня дей-

ствительно появилась удача. Я встретил очень интересных людей 
и нашёл потерянные вещи, которые долго искал.

— Вот это да! — воскликнул собеседник. — Кажется, эта примета 
сработала на самом деле!
В ходе данного диалога были использованы различные глаголы 

совершенного и несовершенного вида, связанные с путешествиями 
и приметами. Рассмотрим их в таблице:

Совершенный вид глагола Несовершенный вид глагола

потерялся 
случилось
сделал
нашёл
появилась
встретил
потёр
воскликнул
сработала

веришь
считаю
верю
идти
стараюсь уважать
следовать
путешествую
искал

 
По количеству используемых глаголов в небольшой вербаль-

ной ситуации можно сделать вывод о пользе в практике РКИ учеб-
ных материалов на базе суеверий и примет, которые акцентируют 
внимание на глаголах и предоставляют простор для практических 
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упражнений после работы с чтением для их запоминания и правиль-
ного использования. Наилучшим образом данные лексические еди-
ницы помогут студентам в дальнейшем выразить свои мысли в речи, 
передать информацию точно и чётко, увереннее принимать участие 
в разговорах.

Путешествия и культура — это темы, которые активно использу-
ются в современном обучении РКИ, поэтому после проведения диа-
лога можно продолжить работу со студентами, чтобы углубить их 
понимание темы, понимание культурного контекста, расширить сло-
варный запас, культурный опыт, улучшить грамматическую компетен-
цию, а также повысить коммуникативные навыки и умения самовы-
ражаться на русском языке. 

Как утверждают Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, отцы лингво-
страноведения в России, «Две национальные культуры никогда не 
совпадают полностью», — и это обстоятельство служит хорошим 
поводом для реализации серии упражнений сопоставительного харак-
тера, связанных с культурными особенностями и традициями родных 
стран учащихся [8, с. 39]. Вот несколько примеров:
Задание на обсуждение: Проведите групповое обсуждение раз-

личных суеверий, связанных с разными культурами. Используя гла-
голы совершенного и несовершенного вида, расскажите друг другу 
о том, сбылись ли эти суеверия в вашей жизни или жизни других 
людей.
Упражнение на сравнение суеверий: Выберите две любые страны 

и исследуйте суеверия, приметы и поверья, характерные для каждой 
из них, затем обсудите сходства и различия в верованиях между куль-
турами. 

К примеру, в Японии считается, что, если человек сломал или по-
терял веер, это привлечёт несчастье. Поэтому японцы обычно стара-
ются быть осторожными со своими веерами и не терять их.

Примета о бросании монетки в фонтаны или иные водоемы для 
привлечения удачи или обеспечения возвращения в определенное 
место окажется довольно распространённой для разных культур.

Ко гда мы изучаем приметы других культур, мы обнаруживаем 
разно образие и богатство мирового наследия и воспринимаем их 
с уважением и интересом, одновременно формируя межкультурную 
компетенцию. В то же время, сравнивая приметы и суеверия различных 
этносов, мы видим, что русская культура обладает уникальными 
чертами и особенностями, которые отличают её от других. Это расши-
ряет культурную грамотность обучающихся и способствует укрепле-
нию связей и взаимопониманию между народами.
Упражнение на составление предложений: Используя предложен-

ный список глаголов совершенного и несовершенного вида,  составьте 
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предложения, по смыслу связанные с путешествиями. Можете также 
рассказать о различных ситуациях знакомства с приметами и суеве-
риями других культур. 
Создание историй: Напишите короткие истории, в которых гла-

голы совершенного и несовершенного вида используются для опи-
сания интересного случая, в котором определённую роль сыграла 
примета. 

При изучении примет и суеверий, методика работы с глаголами 
может быть разнообразной. Рассмотрим ещё несколько примеров за-
даний, которые также могут быть использованы в иностранной ауди-
тории на начальном этапе обучения РКИ.
Задание на чтение: Прочитайте короткий текст или историю, в ко-

торых описывается примета или суеверие, включающие глаголы со-
вершенного и несовершенного вида. После прочтения обсудите со-
держание текста, задавая друг другу вопросы и выражая своё мнение 
на основе прочитанного.
Ролевые игры: Разыграйте ситуации, связанные с приметами и су-

евериями. Постарайтесь использовать глаголы совершенного и несо-
вершенного вида, чтобы передать различные оттенки значения в сво-
ей речи (например, один студент может играть роль сомневающегося 
человека, а другой — человека, верящего в приметы).
Анализ текстов: Проанализируйте тексты статей или рассказов, 

в которых упоминаются суеверия и приметы. Выделите глаголы со-
вершенного и несовершенного вида, которые используются для опи-
сания верований и действий, связанных с суевериями.
Практические упражнения: Здесь можно предложить учащимся 

выполнить упражнения, которые помогут им применить изученные 
глаголы на практике. Например: 

а) Перепишите предложения паремий, заменяя глаголы совершен-
ного вида глаголами несовершенного вида и наоборот. 

б) Проведите анализ грамматических форм: разберите граммати-
ческие формы глаголов совершенного и несовершенного вида в пред-
ложениях паремий, обратите внимание на спряжение и изменение 
глаголов в разных временных формах. 

в) Прочитайте описание разных стран, ознакомитесь с народными 
приметами этих стран и составьте предложения, используя глаголы 
совершенного и несовершенного вида — «В Греции я __________ 
(побывать) на острове, где считается, что если __________ (бросать) 
монетку в море, то обязательно ____________ (возвращаться) туда 
снова».

Важно отметить, что описанные упражнения могут быть модифици-
рованы и использованы для работы с другими сферами и областями зна-
ний в практике РКИ, чтобы студенты могли развивать свои языковые 
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навыки в разнообразных контекстах и достичь более полного овладения 
русским языком. Главное — адаптировать задания и материалы под 
уровень языковой подготовки студентов и обеспечить их интерактивность 
и практическую направленность для эффективного усвоения материала.

В целом, можно утверждать, что изучение глаголов совершенного 
и несовершенного видов на материале русских примет и суеверий 
в практике изучения русского как иностранного представляет собой 
эффективный подход, который не только способствует углубленному 
изучению грамматических аспектов языка, но и обогащает опыт студен-
тов, позволяя им погрузиться в богатую культуру и традиции рус-
ского народа. 
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Abstract. This article examines the study of perfective and imperfective verbs 

within the framework of Russian omens and superstitions in the practice of teach-
ing Russian as a foreign language (RFL). The aim is to explore the integration of 
these verbs with cultural beliefs and practices, off ering practical insights for in-
corporating them eff ectively in RFL instruction. The article provides examples 
and exercises that enable students to apply perfective and imperfective verbs in 
authentic communication scenarios. By emphasizing the signifi cance of contextu-
al exercises and dialogues, the article promotes active usage of grammatical 
structures, fostering a deeper understanding of Russian culture. This study contri-
butes to the practical application and cultural relevance of learning perfective and 
imperfective verbs in RFL instruction.
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ (ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТЫХ УРОКОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ)

Аннотация. Данная статья посвящена наставничеству и его практиче-
скому применению на открытых уроках по русскому языку как иностран-
ному с использованием информационно-компьютерных технологий. В ста-
тье рассматривается история наставничества как феномена, зародившегося 
в незапамятные времена в мифологии и постепенно перешедшего из области 
философии в дидактику и педагогику. Авторами статьи было успешно вне-
дрены основные принципы наставничества в процесс обучения РКИ путем 
проведения серии уроков, посвященных великим людям России. В каче-
стве наставников выступили не только сами преподаватели, но и студенты 
4 курса, а студенты младших курсов стали целевой аудиторией данных за-
нятий. 

Ключевые слова: наставничество, информационно-компьютерные техно-
логии, дистанционное обучение, методика преподавания русского языка как 
иностранного. 



184

Использование информационно-компьютерных технологий (далее 
ИКТ) в учебном процессе — прочно проверенное средство повышения 
эффективности обучения, его оптимизации, создания более благопри-
ятных условий для усвоения и закрепления учебного материала, это 
средство усиления мотивации и развития творческих способностей 
обучаемых. Но не только в этом преимущество использования техни-
ческих средств (в широком понимании значения этого слова). С особой 
силой оно проявило себя в период удалённого обучения, связанного 
с COVID-19. Как показало время и практика работы, в этот период 
ослабели связи между учителем и учеником, между самими учащи-
мися. Поэтому остро встал вопрос о таких формах организации учеб-
ной деятельности, которая могла бы объединить эти две составляющие 
учебного процесса, дать возможность каждому почувствовать себя 
членами одной команды, одной группы, помогла бы сформировать 
чувство взаимопомощи и поддержки, а также стало бы основой про-
явления заботы старшекурсников по отношению к младшим курсам. 
Здесь и проявили себя широкие возможности технических средств. 
Такой оптимальной формой учебно-воспитательной деятельности 
стало проведение в нашем Институте на факультете РКИ открытых 
уроков под названием «Великие люди России». В подготовке и про-
ведении этого мероприятия задействованы студенты 1 и 4 курсов. 
Первокурсникам помощь старших даёт неоценимую поддержку в пе-
риод адаптации в новой стране, в университете. А старшекурсники 
получают возможность проявить свои знания, профессиональные 
навыки, знание культуры и традиций страны. В педагогике это носит 
название наставничества. Сама тема имеет объединяющий характер: 
великие люди, которыми гордится нация, есть в каждой стране. Это 
близко и дорого каждому. Здесь легко найти общий язык, объединить 
усилия. Участие иностранных студентов 1 курса в подготовке и про-
ведении ОТКРЫТОГО УРОКА совместно со старшекурсниками даёт 
возможность им осваивать русский язык легче, потому что можно 
использовать перевод, а также позволит углубить знания языка через 
знакомство с культурой и историей страны. Это убедительная моти-
вация в обучении языку. Поэтому важно так построить урок-встречу, 
чтобы каждый получил своё задание, отобрал нужный материал и пре-
зентовал его, получив радость выполнения и оценки своих усилий 
со стороны одногруппников, со стороны наставников.

Наставничество как феномен известно с древнейших времен. Тер-
мин ментор или наставник уходит корнями в греческую мифологию 
и происходит от имени Ментор. Так звали наставника Телемаха, сына 
Одиссея. С тех времен этот термин используется в значении мудрый 
советчик, пользующийся всеобщим доверием, способный научить, 
направить и показать пример. Уже в V–III вв. Сократ, Платон, Аристо-
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тель и другие древнегреческие философы пытались выделить основ-
ные задачи деятельности наставника: помощь в «самозарождении» 
истины в сознании обучающегося; взаимодействие наставника и уче-
ника как общение в равном положении. В средневековье эту систему 
передачи знаний активно использовали ремесленники в общении 
с молодыми подмастерьями [4, с. 2–3]. Великий  чешский  педагог 
и просветитель XVII в. Я. А. Коменский , размышляя о наставничестве 
и роли учителя-наставника в воспитательном процессе, в трудах «Ве-
ликая дидактика» и «Пампедия» писал: «Никто не может сделать людей  
нравственными или благочестивыми, кроме нравственного и благо-
честивого учителя-наставника» [2, с. 73–75]. По мнению Я. А. Комен-
ского, наставник — это пример прежде всего нравственного, а не 
профессионального воспитания: наставник должен опираться на 
собственную душу при обучении воспитанника [2]. В середине XIX в. 
о проблемах наставничества размышлял К. Д. Ушинский : «Дело воспи-
тания состоит именно в том, чтобы воспитать такого человека, который 
вошел бы самостоятельной единицей в цифру общества», который 
был бы готов к «самостоятельной жизни в обществе», — писал Ушин-
ский [1, с. 37].

Обращаясь к современной дидактике, мы уверенно можем сказать, 
что все приведенные выше тезисы: помощь наставника в раскрытии 
творческого потенциала, интереса к науке у обучающихся; взаимодей-
ствие наставника и ученика на равных; роль нравственного воспитания 
в процессе обучения — не потеряли своей актуальности и сейчас, 
в технологичном XXI веке спустя сотни и даже тысячи лет. Эти за-
дачи точно соотносятся и с ключевыми компетенциями современного 
педагога: ценностно-смысловыми, компетенциями личностного со-
вершенствования, информационными, включающими умения само-
стоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-
цию, коммуникативными и другими. 

Мы предприняли попытку применить на практике эти величайшие 
идеи наставничества посредством компьютерных технологий на со-
временном уроке XXI века. 

Так, один из открытых уроков, состоявшихся в Институте русско-
го языка как иностранного, был посвящен Петру Великому. Урок, 
который получил название «Великие люди эпохи. Петр I», был при-
урочен к 350-летнему юбилею первого российского императора. Далее 
мы кратко расскажем о подготовке и проведении этого занятия.

Преподавателями кафедры русского языка как иностранного был 
подготовлен подробный сценарий занятия, были выбраны ведущие, 
в качестве которых выступили студенты 4 курса. Учащимся 1 курса, 
как целевой аудитории данного урока, были заранее разосланы тексты 
и материалы для ознакомления и снятия лексических трудностей, 
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которые ожидаемо могли возникнуть в ходе занятия. В качестве опор-
ных точек были взяты некоторые наиболее значимые моменты био-
графии Петра I: детство и юность, создание «потешных полков», 
Преображенского и Семеновского полков, развитие судостроения 
и флота, проведение военной, социальной и других реформ. Особое 
внимание было уделено такому важному и интересному для иностран-
ных учащихся нововведению Петра, как создание и утверждение новой 
азбуки и шрифта для упрощения русского языка. 

Стоит подчеркнуть, что при проведении урока были в полной мере 
задействованы информационно-компьютерные технологии: данный 
урок, как и другие подобные занятия, проходил в формате видеокон-
ференции Zoom. Несомненно, дистанционный формат вносит свои 
коррективы и накладывает определенные сложности, однако мы пы-
тались извлечь максимум возможностей из такого вида работы и ис-
пользовать весь спектр мультимедийных средств, предлагаемых при 
онлайн обучении. Студентам были показаны фрагменты из фильма 
«Петр Первый» Владимира Петрова, после чего им предлагалось от-
ветить на вопросы. В течение всего занятия студенты могли знако-
миться с картинами, иллюстрирующими наиболее интересные вехи 
в жизни российского императора [3], таким образом, принцип нагляд-
ности, один из важнейших принципов обучения, был успешно реали-
зован. Помимо вышеперечисленного, ведущими были прочитаны 
стихотворения, посвященные жизни и достижениям Петра Великого. 
Заключительной частью урока стала викторина, в которой студенты 
смогли проверить полученные знания, а наиболее активные учащиеся 
получили памятные дипломы, что послужило стимулом к дальнейше-
му усердному изучению русского языка и культуры.

Помимо урока, посвященного Петру I, нельзя не упомянуть и за-
нятия, которые прошли в подобном формате ранее: «Отчество нам 
Царское Село» — данное занятие было посвящено юбилею Царско-
сельского лицея, и урок о великом русском полководце Александре 
Невском. Все проведенные в дружеской атмосфере живого взаимодей-
ствия между студентами старших и младших курсов и их преподава-
телями занятия получили положительный отклик от всех участников. 
Русская история весьма богата на важные даты, значимые события 
и, конечно же, великих людей, которые жили и творили в разные вре-
мена на русской земле. Изучение иностранного языка невозможно без 
знакомства с культурой, традициями, обычаями и великими именами 
людей, живших в России. Именно всем вышесказанным обусловлено 
то, что работа в данном русле будет непременно продолжена в Инсти-
туте русского языка как иностранного РГПУ им. А. И. Герцена. 

Формат открытого урока позволяет за ограниченный промежуток 
времени раскрыться ребятам, почувствовать себя увереннее, про-
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демонстрировать все свои навыки, накопленные за неполные 4 года 
обучения. Можно наблюдать, как в начале занятия студенты чувству-
ют себя зажатыми и неуверенными, но ближе к концу урока уже 
не боятся задавать вопросы первокурсникам, выразительнее пода-
ют материал и даже пытаются шутить. Здесь применяется двойное 
наставничество: преподаватели в роли старших наставников помо-
гают организовать работу старшекурсникам, а те, в свою очередь, 
берут шефство над первокурсниками. Данный подход позволяет 
освоить студентам новую профессиональную ситуацию, пройти со-
циально-психологическую адаптацию как студентам 1 курса в роли 
обучаемых, так и старшекурсникам в роли обучающих, улучшить их 
взаимодействие и сформировать деловое и дружеское общение в кол-
лективе. 
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GREAT PEOPLE OF RUSSIA (FROM THE EXPERIENCE 
OF CONDUCTING OPEN CLASSES IN A DISTANCE FORMAT) 

Abstract. This article is devoted to mentoring and its practical application 
in open lessons in Russian as a foreign language using information and com-
puter technologies. The article deals with the history of mentoring as a phenom-
enon that originated in ancient times in mythology and gradually moved from 
the fi eld of philosophy to didactics and pedagogy. The authors of the article 
successfully introduced the basic principles of mentoring into the process of 
teaching Russian as a foreign language by conducting a series of lessons dedi-
cated to the great people of Russia. Not only teachers themselves acted as men-
tors, but also 4th year students, and junior students became the target audience 
of these classes.
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КАК ИНОСТРАННОМУ (НА ПРИМЕРЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
М. ВРУБЕЛЯ «ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ»)

Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные возможности 
работы с иллюстрацией М. Врубеля в иностранной аудитории: знакомство 
с историей создания, параллели с музыкальным произведением Н. А. Рим-
ского-Корсакова, образом лебедя, цветовыми особенностями иллюстрации.

Ключевые слова: иллюстрация, русский язык как иностранный, М. Вру-
бель, «Царевна-лебедь», фоновые знания.

На практических занятиях по русскому языку представляется не-
обходимым приобщать иностранных студентов к искусству и культуре 
России. Согласно опросу, проведенному в рамках диссертационного 
исследования Гончаровой Е. И., о компонентах образа России в пред-
ставлении иностранных студентов, самыми популярными личностями 
стали Владимир Путин (98% испытуемых), Юрий Гагарин (95% ис-
пытуемых), Петр I (93% испытуемых). В то время как Дмитрий Хворо-
стовский (13% испытуемых), Дмитрий Шостакович (16% испытуемых) 
и Майя Плисецкая (18% испытуемых) оказались незнакомыми для 
иностранных студентов. Очевидно, что иностранные обучающиеся не 
владеют в должной мере фоновыми знаниями в области искусства 
страны изучаемого языка. В опросе приняли участие 90 студентов вто-
рого курса бакалавриата Института русского языка как иностранного. 

Работу с картиной М. Врубеля целесообразно начать с вниматель-
ного изучения названия «Царевна-Лебедь». Необходимо узнать, что 
уже известно обучающимся: многие, вероятно, вспомнят «Сказку о царе 
Салтане» А. С. Пушкина, где Царевна Лебедь была одной из главных 
героинь, заколдованная злодеем и превращенная в птицу. Преподава-
телю необходимо сообщить обучающимся о том, что образ Царевны 
Лебедя получил также и музыкальное воплощение в опере Н. А. Рим-
ского-Корсакова, партию в которой исполняла жена художника — Н. За-
бела-Врубель, и в картине, которую они изучают на занятии [4, с. 313]. 
Так в рамках анализа картины М. Врубеля «Царевна-Лебедь» пред-
ставляется возможным ознакомить иностранных обучающихся не 
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только с деятельностью художника М. А. Врубеля, но и с творчеством 
русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. При этом прослуши-
вание оперы «Сказка о царе Салтане» способствует реализации слу-
ховой наглядности, что делает работу над картиной эффективнее, 
воспитывая эстетический вкус обучающихся.

Благодаря картине М. Врубеля «Царевна-Лебедь» преподаватель 
также может познакомить иностранных обучающихся с безэквива-
лентной лексикой. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров выделяют семь 
групп лексических единиц, которые наделены национально-культурной 
семантикой. Безусловно, они являются безэквивалентными или не-
полноэквивалентными [3, с. 80]. Объяснению подлежат следующие 
лексические единицы: царевна, лебедь и кокошник. Помочь объяснить 
значение лексических единиц иностранным обучающимся может 
лингвострановедческий комментарий и наглядность. Лексическая 
единица «царевна» по своей грамматической форме является отчеством, 
образованная от существительного царь с помощью патронимическо-
го суффикса -евна [4, с. 601]. На картине мы видим молодую девушку. 
Наряд Царевны-Лебедя представлен высоким кокошником, который 
входит в национальный русский костюм. Являясь не только празднич-
ным головным убором, кокошник приносил удачу своей владелице 
и оберегал её. Так преподаватель русского языка формирует лингво-
страноведческую компетенцию иностранных обучающихся. 

Продолжая работу, предлагаем студентам проанализировать образ 
птицы — лебедя в формате работы с таблицей. Слева представлены 
русские стереотипы мышления, заключенные в частотных сравнени-
ях, зафиксированных в НКРЯ, в правой части таблицы — данные из 
энциклопедии о животных, сопоставимые с данными стереотипов 
мышления.

Стереотип мышления Естественнонаучные данные

Яхта с вымпелом, белая как лебедь, 
матросы все в белом, капитан в ки-
теле, пуговицы на солнце так и бле-
стят, герцог по трапу сходит, а тут 
уже флажки развешаны и девушки 
букеты подносят… [Мария Галина. 
Солнцеворот (2013)]
О цвете

«Окраска всех лебедей однотонная 
белая за исключением черного 
лебедя». 
Источник: https://animalsglobe.ru/lebedi

Словно как лебедь по глади про-
зрачной, Тихо качаясь, плывет наш 
челнок… [Леонид Юзефович. Каза-
роза (2002)]

О степенности, изящности

«Каждому виду присущ особый по-
став шеи: некоторые держат ее прямо 
вертикально, другие изгибают 
в виде буквы S».
Источник: https://animalsglobe.ru/lebedi
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Стереотип мышления Естественнонаучные данные

Шотландец нас обошел ― строй-
ный, гордый, как лебедь [Георгий 
Владимов. Три минуты молчания 
(1969)]
О гордости

«Лапы у лебедей короткие, с плаватель-
ными перепонками, из-за этого походка 
лебедя выглядит неуклюжей».
Источник: https://animalsglobe.ru/lebedi

«лебеди плавают со слегка приподняты-
ми крыльями, делают кивки головой»
Источник: https://animalsglobe.ru/lebedi

Обучающимся предлагается сопоставить русские стереотипы мыш-
ления о птице с энциклопедическими выдержками. Им нужно разо-
браться, все ли представления о птице совпадают с естественнонауч-
ными данными, имеют ли они предпосылки, нет ли опровержений 
(примеры вопросов: С чем сравнивают лебедя по цвету? Оправдано 
ли это сравнение? Как движется лебедь? С чем его сравнивают по 
скорости и способу передвижения? Какая внешняя характеристика 
лебедя влияет на такое восприятие? Какими чертами характера на-
деляют лебедя? Как на самом деле он себя ведет?). Студенты находят 
естественнонаучные предпосылки возникновения стереотипов мыш-
ления (слова-стимулы), однако это не всегда получается. Например, 
стереотип мышления о гордой походке частично опровергается проти-
воположными научными данными, однако в сознании русского чело-
века лебедь остается именно гордым, спокойным, строгим, что также 
подкреплено другими данными из энциклопедических источников. 
Такая предварительная работа-обсуждение позволяет обучающимся 
выйти в речь, точнее понять образ птицы в русской культуре в ходе 
обсуждения: Какого цвета лебедь чаще всего? На что похож этот 
цвет? Какие ассоциации вызывает белый цвет, с каким настроением 
он связан? Как плывет лебедь? На что он похож в это время? Если 
бы вам надо было записать видео о лебеде, в каком ритме было бы это 
видео? Если бы лебедь был человеком, какими чертами характера 
и внешними данными вы бы его наделили? Для наглядности препода-
ватель может добавить подобранные иллюстрации или видеофрагмен-
ты в третью графу таблицы, чтобы студенты могли как визуализировать 
характеристики птицы (белоснежный цвет, изящная шея, спокойное 
поведение), так и мысленно сравнить образ Царевны с полотна М. А. 
Врубеля с лебедем-птицей, предваряя последующую работу над об-
суждением и описанием собственно Царевны. После такой работы 
студенты могут более детально ответить на вопросы по картине (при-
меры вопросов: В какое время дня мы видим Царевну-Лебедь? Где она? 
Какое настроение написано на ее лице? Какие у нее глаза? На что они 
похожи? Что делает Царевна-Лебедь на картине? Куда она смотрит? 
Куда уходит? Как?), используя в своих ответах новую лексику, полу-
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ченную ими информацию, сравнения, существующие в сознании рус-
ского человека. Работа с иллюстрацией не ограничивается описанием 
только одного образа, потому что она многогранная и всесторонняя. 
При описании художественного произведения обращаемся к неотъем-
лемой цветовой наполненности картины. Просим обучающихся оха-
рактеризовать преобладающую цветовую гамму как теплую или холод-
ную. Просим перечислить цвета на иллюстрации, выбрав подходящие 
из списка: белоснежный, серый, коричневый, оранжевый, красный, 
голубой, желтый, черный, серебристый. Узнаем впечатления студентов, 
их восприятие: Какие из цветов доминируют, какое настроение соз-
дают? Обращаем внимание, что на иллюстрации преобладают оттен-
ки цветов, один цвет переходит в другой, создавая уникальность кар-
тины, придавая образу загадочность и непостоянство. Дополнительно 
отмечаем, что уникальность иллюстрации в том, что при большом 
количестве светлых тонов картина обладает неким «сумрачным коло-
ритом, мистическая девушка не приближается, а уходит от зрителя». 
Исследователи сравнивают героиню с незнакомкой А. А. Блока [5, с. 4]. 
Образцом синтеза искусства слова и живописи являются стихотворения, 
написанные А. А. Блоком под влиянием М. А. Врубеля [1, с. 140]. Ре-
продукция «Царевны-лебедь» висела в доме поэта в Шахматово.

В то же время теплые оттенки «единственные светлые пятна во всей 
композиции — это блики красного, оранжевого и желтого — символи-
зируют жизнь» [1, с. 3]. Интересен и образ царевны, просим описать 
его: укажите цвет глаз, цвет волос, опишите прическу. Подобные 
задания вызывают трудности в иностранной аудитории, поэтому тре-
буют выполнения отдельных дополнительных упражнений. В качестве 
примера приводим задание: Выберите из списка прилагательные, ко-
торые правильно использовать для описания глаз, волос и цвета лица 
человека: рыжий, соломенный, бледный, седой, белокурый, золотистый, 
багровый, карий, каштановый, русый, смуглый, пунцовый, румяный.

В статье предложена лишь часть возможной многосторонней ра-
боты на занятии с использованием иллюстрации. Важны все аспекты 
этой деятельности, которые дают преподавателю возможность шире 
и ярче открыть мир русского искусства, русской истории посредством 
русского языка.
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РОЛЬ ИСКУССТВА 
В СТАНОВЛЕНИИ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: Статья посвящена анализу роли искусства, оказывающего 
влияние на вторичную языковую личность. Рассматриваются краткие по-
ложения учения о языковой личности, а также вопросы, связанные с ис-
пользованием произведений искусства при обучении РКИ. Подчёркивается 
ведущее влияние искусства на становление вторичной языковой личности.
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Вопросы, касающиеся вторичной языковой личности, становятся 
актуальной проблемой в методике преподавания РКИ. В теории основ-
ная цель изучения любого языка заключается в усвоении лексико-
грамматического материала. Практика показывает, что для успешной 
коммуникации такого материала недостаточно, поэтому в современной 
методической науке главная цель обучения видится не только в осво-
ении языкового материала, но и в совершенствовании навыков и уме-
ний его использования. Например, Н. Д. Гальскова отмечает, что ко-
нечным результатом любого языкового образования будет являться 
сформированная языковая личность, а в результате изучения ино-
странного языка сформируется вторичная языковая личность, являю-
щаяся индикатором «способности человека принимать полноценное 
участие в межкультурной коммуникации» [3, 65].

Общепризнанной формулировки вторичной языковой личности 
в научной литературе нет до сих пор, в самом общем виде данная 
концепция уточняет понятие классической языковой личности (вос-
ходящее к исследованиям В. В. Виноградова, Г. И. Богина и Ю. Н. Ка-
раулова), её применяют к лицам, которые изучают иностранный язык. 
Например, Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин, определяют вторичную язы-
ковую личность как личность, приобщённую «к культуре народа, язык 
которого изучается» [1, 45]. Первичная языковая личность создаётся 
благодаря родному языку, соответственно, на её базе при овладении 
иностранным языком будет формироваться вторичная языковая лич-
ность. Таким образом, главной целью преподавания иностранного 
языка можно назвать становление и совершенствование вторичной 
языковой личности, что позволит ей действенно и плодотворно про-
являть себя в межкультурном диалоге.

Исследователи считают, что языковая личность формируется благо-
даря совокупности компетенций [4, 29]. Соответственно, в практике 
преподавания РКИ целесообразно использовать языковые знания из 
разнообразных сфер человеческой деятельности. Вместе с тем в каче-
стве ведущего содержательного компонента при обучении языку 
можно выделить сферу искусства, поскольку оно является универсаль-
ным средством приобщения к общепринятым ценностям человечества. 
По замечанию Л. П. Сычуговой, «искусство ориентирует образова-
ние и воспитание на гармоническое развитие личности, стимулирует 
созидательно-творческое начало в человеке» [5, 114].

Искусство является составляющей частью культуры, при этом язык 
также не существует вне культуры и составляет её неотъемлемую часть. 
Благодаря языку культура становится универсальным средством обще-
ния для людей, основой для международного сотрудничества. Соот-
ветственно, для успешной межкультурной коммуникации одного зна-
ния языка недостаточно. В этом отношении можно особенно выделить 
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такой вид искусства, как балет, поскольку он обладает большими воз-
можностями для знакомства студентов не только с языком, но и с куль-
турой, историей, музыкой страны изучаемого языка. Благодаря особым 
способам выражения, которые воссоздают различные стороны объек-
тивной реальности, балетное искусство становится хорошим методом 
для совершенствования и развития языковой личности, которая сможет 
приобрести важный и полезный опыт нравственного, эмоционально-
го и эстетического мироощущения.

Развитая вторичная языковая личность также должна обладать на-
выками творческого и критического мышления. Развитию данных 
навыков помогает художественная литература, которая прививает 
эстетический вкус и преображает художественное мировоззрение 
личности. Помимо основных общеобразовательных задач художе-
ственные тексты знакомят с миром культуры страны изучаемого язы-
ка и тем самым обладают дополнительной страноведческой ценностью.

Кроме балета и художественной литературы образовательными 
и воспитательными ценностями также обладают живопись, скульпту-
ра, архитектура, музыка и театр, поскольку именно эти виды искусства 
изображают страну изучаемого языка с различных сторон, в них так-
же находят своё отражение наиболее важные исторические события, 
позволяющие студентам лучше понять образ жизни и действительность 
страны изучаемого языка. Помимо визуальной наглядности в этих 
видах искусства можно найти достаточно интересный материал для 
изучения новых лексических единиц и грамматических явлений.

Общепризнанные шедевры искусства обладают интересным свой-
ством, которое Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров назвали «художе-
ственной иррадиацией: они не ограничиваются жизнью в том виде 
искусства, в котором родились, а постепенно становятся достоянием 
всего эстетико-художественного богатства нации» [2, 197]. Например, 
роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» лежит в основе одноимённой 
оперы П. И. Чайковского, в свою очередь на основе оперы снят одно-
имённый фильм-опера Романа Тихомирова в 1958 году. Также созданы 
многочисленные иллюстрации, аудиозаписи романа, моноспектакль 
с участием Сергея Юрского. Таким образом, только один «Евгений 
Онегин» имеет отношение сразу к литературе, музыке, кинематографу, 
живописи и театру. Следовательно, знакомство иностранца с обще-
признанными национальными произведениями искусства является 
достаточно экономным путём постижения культуры страны изучаемо-
го языка за счёт размытия границ между различными видами искусства. 
В итоге, обращение сразу к нескольким видам искусства позволяет 
взаимно усилить вербальный, слуховой и зрительный каналы воспри-
ятия познавательной и эстетической информации, в результате чего 
резко повышается эффективность усвоения культуры [2].
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В заключение следует отметить, что эффективное применение рас-
смотренных произведений искусства требует проведения их коррект-
ного отбора для включения в учебный процесс, а также детально 
разработанной соответствующей системы упражнений. Практика 
работы с иностранными студентами показывает, что учебный матери-
ал, имеющий отношение к различным видам искусства, усваивается 
гораздо лучше, что приводит к гораздо более активному обсуждению 
на занятиях. Например, студентам, увлекающимся балетом, будет 
интересно узнавать новые и любопытные факты о своих любимых 
артистах и мире балета. Незаметное увлечение чтением и выполнени-
ем заданий в итоге позволяет студентам эффективно закреплять знания, 
умения и навыки, необходимые для реальной коммуникации. Те же 
самые процессы происходят и при знакомстве с другими видами ис-
кусства.

Таким образом, различные произведения искусства обладают линг-
вострановедческим, познавательным, воспитательным и обучающим 
потенциалом. Их применение на занятиях по русскому языку как ино-
странному способствует не только эффективному формированию 
и закреплению у иностранных учащихся навыков речевой деятель-
ности, но и развитию их страноведческой компетенции, повышению 
мотивации для дальнейшего изучения языка, совершенствованию 
творческой и всесторонне развитой личности.
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ПРАВИЛЬНОСТИ 
КАК КОММУНИКАТИВНОМ КАЧЕСТВЕ РЕЧИ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Аннотация. В статье рассматривается такое коммуникативное качество 
речи, как правильность, ее соблюдение / несоблюдение в речи обучающих-
ся из стран ближнего зарубежья. Анализируется текст речи военного врача 
как пример коммуникативно эффективной речи. 

Ключевые слова: речь, коммуникативные качества речи, правильность 
речи, языковая правильность, речевая правильность, русский язык, ино-
странные обучающиеся, ближнее зарубежье.

Под коммуникативными качествами речи понимают такие ее свой-
ства, которые помогают не просто организовать коммуникацию, но и сде-
лать ее успешной, эффективной. К коммуникативным качествам тра-
диционно относят уместность, логичность, доступность, чистота, 
точность, богатство, выразительность и правильность. Из всех пере-
численных в рамках данной статьи наибольший интерес представля-
ет правильность речи. Правильность — то качество речи, которое 
позволяет определить уровень культуры речи говорящего, составить 
представление о его речевом портрете, оценить перспективы резуль-
тативности и эффективности общения с ним. 

При этом правильность может быть оценена на двух уровнях — 
речи и языка. Соответственно, под речевой правильностью понимает-
ся правдивость, соответствие в первую очередь не языковым, а этиче-
ским и коммуникативным нормам, а под языковой правильностью — 
соответствие речи нормам русского литературного языка, т. е. правиль-
ность речи как ее нормативность [2].
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Правильность речи как коммуникативное качество, безусловно, 
важна и обязательна для всех говорящих на русском языке как навык 
и умение, входящие в коммуникативную компетенцию говорящего на 
русском языке. При этом хотелось бы отметить невысокий уровень 
сформированности правильности речи у обучающихся из стран ближ-
него зарубежья. Данному факту есть определенные объяснения: русский 
язык сегодня является вторым государственным языком только в Рес-
публике Беларусь, а в других странах русскоязычное информационное 
пространство быстро сокращается. Так, например, на улицах городов 
Латвии, Литвы, Эстонии, Армении, Грузии, Казахстана уже практи-
чески нет вывесок и надписей на русском языке, хотя на нем еще 
свободно говорит часть населения этих государств. Наименования 
улиц, организаций и учреждений, а также рекламные объявления вы-
полнены, как правило, на национальном языке данной страны или на 
английском, который знают очень немногие граждане. Таким образом, 
можно говорить о формировании в этих странах нового языкового 
и, следовательно, информационного пространства, не связанного 
с русским языком [3].

В Российскую Федерацию ежегодно приезжает достаточно большое 
количество выпускников школ из стран ближнего зарубежья для полу-
чения образования в российских вузах, в том числе и военных. Сле-
дует отметить, что уровень владения ими русским языком — очень 
неоднородный: и сильный, и средний, и слабый. Бывает так, что 
слушатели с низким уровнем отправляются на обучение русскому 
языку в рамках подготовительного курса.

При этом невозможно переоценить важность правильности речи 
для будущего военного. Об этом говорил еще Я. В. Толмачев в своем 
труде «Военное красноречие, основанное на общих началах словес-
ности в разных родах оного» (1825): «Словесность, способствующая 
более других наук к образованию ума и сердца, необходима и для 
военного человека. <…> Но должно признаться, что словесность 
нужна воину не в таком обширном круге, в каком она необходима для 
ученого человека или для гражданского оратора. Правильность, яс-
ность, краткость, сила: вот качества слога, удовлетворяющие цели 
военных сочинений!» [4].

Замечательным примером русской речи, в которой критерий пра-
вильности соблюден, можно считать интервью, которое дал в 2020 го-
ду казахстанскому изданию Liter полковник медицинской службы, 
заместитель начальника Главного военно-медицинского управления 
Вооруженных сил Республики Казахстан, начальник управления 
санитарно-эпидемиологического надзора, контроля качества медицин-
ской и фармацевтической деятельности — А. Н. Манабаев [1]. Нужно 
вспомнить, что 2020 год — время пандемии и ковидных ограничений, 
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поэтому уже само название статьи «Военные медики всегда в строю» 
отражает актуальность рассматриваемого содержания. 

Прежде всего нужно отметить, что речь А. Н. Манабаева построе-
на с соблюдением норм русского литературного языка: правильно 
образованы падежные окончания, формы глаголов, конструкции с при-
частными и деепричастными оборотами (языковая правильность).

Во-вторых, с точки зрения этики общения, используется вежливая фор-
ма обращения на «Вы», что подчеркивает соблюдение речевого этикета 
по отношению к партнёру по коммуникации (речевая правильность).

В-третьих, и это самое интересное, на наш взгляд, это функцио-
нально-коммуникативный аспект культуры речи А. Н. Манабаева. Его 
речь — литературна, в ней преобладают научный и деловой стили 
(речевая правильность).

Литературность речи выражается в использовании: 1) двусоставных 
предложений, напр., Также Президент РК отметил, что в места 
особых вспышек передислоцируются полевые госпитали, идет при-
влечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе; 2) наличии 
осложнений. Предложения имеют осложнения. Например: 

а) однородными членами:
— сказуемыми (Военные врачи лечат больных с коронавирусом, 

принимают пациентов в военных госпиталях…, Сегодня более 340 че-
ловек из числа военных откомандировано в гражданские медучреж-
дения и задействовано в лечении больных),

— подлежащими (Также предписано соблюдение усиленного дезин-
фекционного режима в местах пребывания личного состава, повсе-
местное соблюдение социального дистанцирования, в том числе на 
рабочих местах (перевод части личного состава на удаленный режим 
работы).

б) Деепричастными оборотами: Принимая во внимание особенности 
условий службы и быта, …Министерством обороны предприняты 
дополнительные меры…, Проанализировав новые угрозы и вызовы,…
руководство Минобороны Казахстана намерено усиливать свою меди-
цинскую службу.

Кроме того, активно используются сложные предложения, зача-
стую — придаточные определительные с союзным словом «который»: 
…военные врачи … принимают пациентов в военных госпиталях, 
которые сегодня переоборудованы с учетом требований инфекцион-
ных, провизорных и карантинных стационаров; Они лечат пациентов 
с симптомами COVID-19 в четырех военно-медицинских учреждени-
ях Нур-Султана, Алматы, Талдыкоргана и Ушарала, которые пере-
профилированы под провизорные стационары; Военные медицинские 
специалисты получают социальный пакет, который доступен и осталь-
ным военнослужащим и др.
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В пользу литературности речи говорит и то, что используются такие 
художественные приемы, как: 

— сравнительный оборот (Как и гражданские медики, военные 
врачи лечат больных с коронавирусом; Ситуация понемногу стаби-
лизуется, как мы видим, не только в Вооруженных силах, но и по всей 
стране; Сегодня Казахстан, как и другие страны мира, преодолевает 
трудности и негативные процессы, которые вызваны коронавирусом);

— фразеологизмы (…до сих пор в силе).
Научный стиль речи А. Н. Манабаева имеет выражение в исполь-

зовании:
1) терминологической лексики
— медицинской (COVID-19, коронавирус, коронавирусная инфекция; 

инфекционные, провизорные и карантинные стационары; санитарно-
эпидемиологическая ситуация); 

— военной (Вооружённые силы, Министерство обороны, полевые 
госпитали, личный состав, суточный наряд и др.)

2) использований конкретных частей речи, характерных для науч-
ного стиля: причастий в полной форме (организованный, усиленный, 
удалённый, пролеченный, заболевший, выздоровевший и др.), глаголов 
в форме настоящего времени (лечат, продолжают, стабилизируется, 
проходят, проводят и др.); кратких причастий в роли предиката 
(…которые перепрофилированы под провизорные стационары; Под 
стационарное лечение выделено 550 койко-мест; Сегодня более 340 
человек из числа военных откомандировано в гражданские медучреж-
дения и задействовано в лечении больных и т. п.).

Таким образом, мы видим в данной речи соблюдение не только 
такого коммуникативного качества, как правильность, но также и ее 
точности, богатства. Это подтверждает мысль о том, что речь военно-
го, в том числе врача, может и должна быть правильной, ясной, точной, 
уместной, этикетной и функционально-разнообразной с точки зрения 
литературности современного русского языка, и служить примером 
для тех, кто собирается связать свою жизнь с военной сферой, напри-
мер, с военной медициной. И это касается не только географических 
носителей русского языка, но и представителей стран ближнего за-
рубежья, чья профессиональная деятельность так или иначе связана 
с русским языком. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
ПРИ АУДИРОВАНИИ ПЕСЕН НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В докладе обсуждается феномен восприятия ребенком от-
дельных слов в тексте на иностранном языке в качестве слов родного языка. 
Рассматриваются основные причины ослышек при восприятии иноязычно-
го текста: особенности формирования перцептивных эталонов фонем в он-
тогенезе, специфика протекания процессов смыслового восприятия и веро-
ятностного прогнозирования в ходе аудирования у дошкольников. Предпри-
нимается попытка рассмотреть процесс формирования представлений 
о многоязычии в онтогенезе.

Ключевые слова: онтолингвистика, ослышка, слуховое восприятие, фоне-
матический слух

В условиях глобализации и растущей интеграции стран мира язы-
ковой инпут расширяется. Ребенок с рождения слышит чужую речь: 
разговоры на улицах, тексты песен, оригинальные звуковые дорожки 
в фильмах и телепередачах, дублированных over-voice. Позже форми-
руются представления о способах передачи звучания слов с помощью 
письменных знаков, и одновременно с освоением графики родного 
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языка ребенок постоянно видит надписи, выполненные с помощью 
иных графических систем. В связи с этим вопрос о том, как ребенок 
начинает осознавать наличие разных языков, учится различать языки 
и какие выбирает стратегии, пытаясь получить информацию из речи 
на чужом языке, заслуживает внимания специалистов. 

Фонематический слух начинает формироваться на 1-м году жизни. 
Эксперименты показывают, что к 6 месяцам складываются основные 
фонематические представления. Так, Е. Ляксо и М. Сильвен обнару-
жили, что в этом возрасте из лепета русских и финских младенцев 
исчезают звуки, различия между которыми не являются смыслораз-
личительными для их родных языков [5]. В год ребенок начинает по-
разному реагировать на родную и чужую речь. В экспериментах 
Ф. Понса было показано, что дети 4-х месяцев смотрят на губы гово-
рящего, к 8-и месяцам фиксируют взгляд на его глазах, а в возрасте 
года смотрят в глаза, воспринимая речь на родном языке, и на губы, 
слушая чужую речь [6]. 

Свидетельства родителей о том, как маленькие дети отказываись 
общаться с людьми, говорящими на чужом языке, или смеялись, услы-
шав, как близкие переходят на иностранный язык, свидетельствуют 
о раннем формировании как способности выделять звуки человеческой 
речи из остального мира звуков, так и фонематического слуха (т. е. 
способности воспринимать дифференциальные для родного языка 
признаки). 

Однако формирование фонематического слуха имеет и обратную 
сторону. Так, в эксперименте Ф. Понса, взгляд, переведенный на губы 
говорящего на чужом языке, может объясняться попыткой разобрать 
речь — расслышать в ней привычные сигналы. В сознании человека 
хранятся перцептивные эталоны — вероятностно организованные поля, 
позволяющие идентифицировать звуки в качестве фонем родного язы-
ка при опоре на их приблизительное сходство с эталоном [3, с. 35]. 
Решающим фактором оказываются условия восприятия. И. А. Бодуэн 
де Куртенэ так объяснял случай, когда вместо французского ami по-
слышалось русское они: «Французское слово было произнесено в рус-
ской общественно-языковой среде, уже по одному этому настроенной 
так сказать на русский лад, предрасположенный воспринимать все 
слышанное под углом русского, нежели французского языка» [2, с. 47]. 

Настрой на «русский лад» проявляется не только в области игнори-
рования реальных акустических различий между звуками, но и в ори-
ентированности на смысловое восприятие — «презумпция осмыслен-
ности» [4, с. 249]. Нулевой гипотезой при речевосприятии является 
представление о том, что в сказанном был смысл, и эта гипотеза запу-
скает многоступенчатый процесс осмысления. По мнению Г. И. Богина, 
первой ступенью процесса смыслового восприятия является семанти-
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зирующее понимание (СП), на котором происходит узнавание отдельных 
единиц текста без попытки восстановить целое, далее в ходе когнитив-
ного понимания (КП) человек осваивает основное содержание текста, 
и на завершающем, распредмечивающем (РП), этапе восстанавливают-
ся цели говорящего или стороны его «мыследействования» [1, с. 66]. 

Несмотря на общую установку на РП, слушающий может остано-
виться на любом из этапов в зависимости от условий, в которых про-
исходит аудирование. Иностранцы, владеющие языком на начальных 
уровнях, и маленькие дети иногда ограничиваются СП, что объясня-
ется сложностью коммуникативных условий: в воспринимаемой ре-
чи много неизвестных слов, грамматических форм, синтаксических 
конструкций; дискомфорт вызывает темп речи и ее непривычное ин-
тонационное оформление. Чем ниже языковая компетентность, тем 
меньшие фрагменты звучащего текста поддаются пониманию, в том 
числе СП. Вследствие этого маленькие дети нередко воспринимают 
высказывания на иностранном языке как не вполне разборчивую речь 
на родном.

Ориентация на узнавание отдельных фрагментов становится при-
чиной ослышек и их специфической разновидности — мондегринов. 
Так в англоязычной литературе называют искажения, произошедшие 
в процессе восприятия стихов и песен. Термин вошел в употребление 
благодаря детским воспоминаниям С. Райт, рассказавшей, как она 
услышала в чтении матери вместо They have slain the Earl of Murray / 
And they’ve laid him on the green услышала And the Lady Mondegreen 
[7]. Основная причина ослышек — вероятностное прогнозирование 
в процессе слухового восприятия: оно помогает слушающему сэконо-
мить усилия и не сосредоточивать произвольное внимание на акусти-
ческих характеристиках сообщения, но приводит к тому, что «услышать» 
человек может главным образом знакомые языковые единицы. 

Мы проанализировали более 70 мондегринов, произошедших в ре-
зультате восприятия фрагментов песен на иностранных языках в ка-
честве слов родного языка. Это зафиксированные нами в ходе лонгитюд-
ного наблюдения за речью трех девочек в возрасте 3–6 лет ослышки 
и вопросы о содержании песен, а также интервью о детском и роди-
тельском опыте взрослых людей.

В ходе анализа были сделаны следующие выводы. Настроенный 
на семантизирующее понимание, ребенок оказывается готовым услы-
шать в иноязычном высказывании знакомые слова родного языка. При 
этом ребенок часто не учитывает дифференциальные признаки фонем, 
отсутствующие в родном языке: И девка! (5 л.) вместо In the death car 
(Iggy Pop, английский), (палатализованность [d], долгота [a], межзуб-
ность [θ]). Возможна неверная идентификация признаков фонем, яв-
ляющихся дифференциальными в фонологической системе родного 
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языка: О, Жан, залезай! (4 г.) вместо Oh, Champs-Élysées (Joe Dassin, 
французский), (французский глухой [ʃ] / русский звонкий [ж]). На вос-
приятие оказывают влияние эталоны фонемных сочетаний родного 
языка: А я рыба! (5 л.) вместо ¡Hеy, arriba! (Miguel Fernandez, испан-
ский) ([ы] / [i] вследствие отсутствия смягчения перед гласными перед-
него ряда в испанском). 

Ребенок дошкольного возраста «выхватывает» из текста отдель-
ные слова, которые становятся для него опознавательными знаками 
песни. Так, мальчик 6 л. просит дать послушать песню «Ударник», 
(«The Beatles» Oh, Darling), девочка 5 л. рассказывает о песне «Не му-
чай» (Julio Iglesias Bésame mucho). Попытки узнать в тексте песен 
русские слова наблюдаются до подросткового возраста: ди-джеи на 
форумах делятся историями с установкой на истину о том, какие за-
писки они получали во время подростковых дискотек: Песня «Вшивый 
веник» группы «Морды тонки» («Cheri Lady» — «Modern Talking»), 
«Оплати, обладай» («Obladi oblada»), Песня «Снег моби чо» группы 
«Пролежни» («Smake my bitch up» — «The Prodigy») и др. 

Постепенное осознание, что кругом может звучать чужая речь, фор-
мирует готовность к ее восприятию. Если дошкольник готов искать 
русские слова в звуках чужой речи, то школьники постепенно переходят 
к противоположной стратегии, воспринимая в качестве иноязычных 
вставок неизвестные или неверно воспринятые слова. Так, девочка 10 л. 
спрашивает, как перевести на русский алырост (Миллион алых роз). 
Стратегия узнавания отдельных слов в подростковом возрасте подвер-
гается осмеянию, и этот смех позволяет преодолеть перцептивный 
барьер, неизбежно возникающий при слуховом восприятии чужой речи.

В подростковой субкультуре существует немало жанров, постро-
енных на обыгрывании описанной стратегии. Известны циклы анек-
дотов, высмеивающих наивное восприятие (Объявление по радио: 
«А сейчас вокально-инструментальный ансамбль «Быдлз» споет 
песню про тяжкую долю коня Тугезы. Песня так и называется «Конь 
Тугеза»), популярно коллекционирование мондегринов и намеренных 
переделок иноязычных песен (Варвара жарит кур (What about it Daddy 
Cool) «Boney-M»; Дуры всё лгут (Du riechst so gut) «Rammstein», Мышь 
пришла и съела маргарин (We all live on a yellow submarin) «The Beatles»). 
В последнее десятилетие формируется особый интернет-жанр: виде-
оролик, в котором оригинальные звуковые дорожки сопровождаются 
титрами на русском языке (см., например, «Rammstein» на русском1 
и «десятый уровень перевода на китайском2). 

1  https://www.youtube.com/watch?v=Djl7ks4uPZM; https://www.youtube.com/
watch?v=B0-A7O4cQ0Y 

2 _ _bilibili.
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В профессиональном искусстве становится популярным омофони-
ческий перевод, при котором текст на одном языке преобразуется 
в текст на другом, часто бессмысленный, или несущий намеренно 
сниженный, а в некоторых случаях даже обсценный смысл. Например, 
Бо Лин и Чжуо Линь в популярном комедийном шоу «Китайский 
праздник весны» (2004) исполняли «Катюшу». Звучание текста, напи-
санного Бо Лином, отчасти напоминало оригинальные слова, но пере-
водилось на русский следующим образом: Купите четыре репы 
и порежьте их, добавьте четыре кусочка тофу, и вы будете ту-ту-
ту! Если у вас нет перца и специй, добавьте немного уксуса. Кислое 
и неприятное. Пейте вместе! Восприятие близости звучания текста 
и его омофонического перевода субъективно и обусловлено фонети-
ческими особенностями языков.

Таким образом, готовность воспринимать речь на иностран-
ных языках складывается постепенно, и к подростковому возрасту 
у ребенка формируется способность к аудированию иноязычной 
речи, а желание расслышать «родное слово» может быть использо-
вано для создания различных мнемотехник для запоминания иноязыч-
ных слов. 
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THE SPECIFICS OF THE CHILD’S SEMANTIC PERCEPTION 
IN THE PROCESS OF LISTENING SONGS IN A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The report discusses the phenomenon of a child’s perception 
of single words in a text in a foreign language as words of the native language. 
As the main causes of mishearing in the perception of a foreign language text, 
the features of the formation of perceptual phoneme standards in ontogenesis, 
the specifi cs of the processes of semantic perception and probabilistic forecasting 
in the process of listening in preschoolers are considered. The process of forming 
ideas about multilingualism in ontogenesis is considered.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО РКИ 
ДЛЯ УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются принципы и методы работы 
с учебным пособием «Язык и музыка» для узбекских студентов-музыкантов. 
В работе демонстрируются преимущества разработанного дидактического 
материала, а также способы организации современного занятия по РКИ. 
Данный ресурс может быть полезен не только российским преподавателям 
русского языка как иностранного, но и узбекским педагогам, так как спо-
собствует активному формированию лингвистической компетенции обу-
чающихся.

Ключевые слова: методика РКИ, компетенция, дидактический материал.

С каждым годом число студентов из Узбекистана, желающих изучать 
русский язык, увеличивается. В связи с этим появляется потребность 
в разработке новых учебных материалов, курсов и программ по РКИ. 
Таким образом, в рамках гуманитарного российско-узбекского про-
екта «Класс!» («Зур!»), который реализуется Минпросвещением 
России совместно с Министерством народного образования Республи-
ки Узбекистан, было создано в сотрудничестве с коллегами из Наман-
ганского университета учебное пособие для узбекских студентов- 
музыкантов. Основная цель учебного пособия «Язык и музыка» — 
помочь будущим узбекским специалистам овладеть языком профессии, 
подготовить их к восприятию на русском языке новой информации 
по выбранной специальности. Исходя из этого были поставлены сле-
дующие задачи:

— расширить словарный запас иностранных студентов специальной 
лексикой;

— сформировать навыки диалогической и монологической речи 
на русском языке в области выбранной специальности;



208

— предоставить тематическую основу текстов и диалогов, которая 
способствует формированию речевой и коммуникативной компетенций 
студентов музыкальных факультетов.

В процессе создания и отбора учебного материала авторы учли 
профессиональные особенности и интересы студентов иностранцев. 
Каждый текст представляет собой комплекс обучающих материалов: 
необходимая специальная лексика по определённой теме в области 
выбранной специальности; грамматические конструкции, соответ-
ствующие уровню владения русским языком как иностранным на 
уровне А2–B1+; диалоги творческого характера, включающие репли-
ки нескольких участников общения. Все темы учебного пособия 
ориентированы на формирование речевых и коммуникативных ком-
петенций под углом межкультурного общения. 

Во время работы с диалогами активизируется лексический запас 
обучающихся, кроме этого, диалогические ситуации позволяют сту-
дентам реализовать коммуникацию в группе и закрепить речевые 
навыки на практике. Выполняя определённые социально-коммуника-
тивные роли, например, преподаватель/студент, известный музыкант/
журналист, иностранцы усваивают речевые образцы в реальных ком-
муникативных ситуациях. Подобные задания способствуют языковой 
адаптации студентов и оказывают помощь в практике живого общения.

Для более полного понимания студентами специальной лексики 
в каждом тексте дан частичный перевод на узбекский язык трудных 
для понимания слов и выражений. Это поможет обучающимся про-
вести сравнительно-сопоставительный анализ языковых явлений 
в узбекском и русском языках.

Представим фрагмент учебного пособия по РКИ «Язык и музыка» 
по тематическому блоку «Клавишные инструменты».

Синтезатор и цифровое пианино
1. Прочитайте текст.
Синтеза́тор (sintezator) — это электронный, клавишный инстру-

мент с укоро́ченной (kaltalashtirilgan) клавиатурой. Синтезатор 
создаёт си́нтез (sintez) разнообразных звуков — от обычного тембра 
фортепиано до имита́ции уда́рной устано́вки (urma zarbli asboblarning 
to’plamining tovushini o’xshatish). На синтезаторе можно вос про-
изводи́ть и редакти́ровать (chalish va tahrirlash) собственные про-
изведения, а большое количество эффе́ктов (eff ektlar, taassurotlar), 
тембров позволяет эксперименти́ровать и импровизи́ровать (tajri-
ba va badiha qilish). На нём музыкант может играть как на саксофо-
не, скрипке или гитаре. Однако звучание синтезатора не соотве́тству-
ет (mos kelmaydi) акустическому фортепиано, звук у этого инстру-
мента электронный.
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Цифрово́е пиани́но (raqamli pianino) — совреме́нная альтернати́ва 
(zamonaviy muqobil o’rinbosaridir) акустическому фортепиано. Кла-
виатуры этих инструментов одинаковые. Этот компактный ин-
струмент может полностью имитировать звук акустического 
фортепиано. У цифрового фортепиано нет струн, поэтому его не 
надо настраивать. Цифровое пианино передаёт (o’xshatadi, uzatadi) 
тембр не только фортепиано, но и клавесина, органа, смычковых 
и духовых инструментов. Во время игры можно уба́вить (pasaytirish) 
громкость или использовать наушники, есть фу́нкция за́писи и вос-
произведе́ния (yozib olish va ijro etish funksiyasi) игры музыкан-
та. У элек тронного пианино есть все 88 клавиш, как на концертном 
рояле.

2. Закончите предложения, обращаясь к тексту.
1) Синтезатор создаёт синтез…
2) На синтезаторе музыкант может играть как на…
3) Цифровое пианино — это…
4) Цифровое пианино передаёт тембр…
5) Во время игры на цифровом пианино можно…
3. Ответьте на вопросы.
1. Какие возможности есть у синтезатора?
2. Звуки каких инструментов имитирует синтезатор?
3. Тембр каких инструментов передаёт цифровое пианино?
4. Расскажите, чем синтезатор отличается от цифрового пиа-

нино?
3. Прочитайте диалог. Придумайте и инсценируйте диалог-

спор «Что лучше? Синтезатор, цифровое пианино или акусти-
ческое фортепиано?».

— Я не могу сделать правильный выбор. Что купить, синтезатор 
или цифровое пианино? Что лучше?

— У синтезатора много возможностей, но звук у него электронный, 
совсем не похож на акустическое фортепиано. Однако синтезатор 
очень компактный и его удобно перевозить.

— Да, я согласна, но цифровое пианино стоит намного дороже.
— Зато цифровое пианино полностью имитирует звук акустиче-

ского фортепиано. Клавиатуры этих инструментов одинаковые.
— Да, и настраивать его не надо. Можно использовать наушники 

и регулировать громкость.
— Ну, решать тебе. Желаю удачи! [1, с. 35]

Данный фрагмент учебного пособия «Язык и музыка» наглядно 
демонстрирует методические возможности работы преподавателя РКИ 
с иностранной аудиторией, а также свидетельствует о его мотивирую-
щей направленности в области языка профессии [2, с. 265].
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Таким образом, учебное пособие «Язык и музыка» содержит акту-
альный с методической точки зрения дидактический материал, который 
позволит студентам-музыкантам овладеть русским языком как ино-
странным в области выбранной профессии.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ 
ПО РКИ В КИРГИЗСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация. Изменение реалий культурной и политической жизни ведет 
за собой необходимость изменений и в сфере преподавания иностранных 
языков. Изменившаяся ситуация с русским языком в странах СНГ требует 
введения новых принципов и подходов в преподавании и разработки новых 
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учебников для работы в общеобразовательных школах. В соответствии 
с нормами времени и педагогическими инновациями линейка новых учеб-
ников реализует принципы коммуникативного подхода и оснащена различ-
ными интерактивными заданиями. Авторы в статье обращаются к общим 
вопросам подготовки интерактивного материала, показывают, как это от-
ражено в практических заданиях для учебника 10 класса общеобразователь-
ных школ Кыргызстана с родным языком обучения.

Ключевые слова: РКИ, интерактивность, коммуникативный подход, 
школьный проект

Меняющиеся социокультурные и политические условия влекут 
за собой изменения и в подходах к преподаванию иностранных языков. 
Так в республике Кыргызстан изменился статус русского языка, в по-
следние двадцать лет русский язык из статуса неродного перешел 
в статус иностранного, однако, как было указано в статье Коломейцевой 
Е. Б., это вызвало ряд проблем методического характера: преподавание 
все еще ведется по учебникам РКР, остается нехватка квалифициро-
ванных кадров, имеющиеся кадры нуждаются в переподготовке и т. д. 
[3, с. 168–169]. В связи с этим в рамках сотрудничества в РГПУ им. 
А. И. Герцена была запущена линейка новых учебно-методических 
комплексов по РКИ специально для киргизских общеобразовательных 
школ с родным языком обучения. Комплекс для каждого класса вклю-
чал учебник, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителей, 
что позволило в какой-то мере снять методические трудности послед-
них. В общеобразовательных школах Кыргызстана по стандартам об-
учения даётся 2 часа в неделю на изучение русского языка, поэтому 
уроки в новом учебнике были построены по разворотному принципу, 
а именно: 1 разворот равен одному уроку, а на прохождение темы уде-
ляется два урока, позволяющих отработать все виды речевой деятель-
ности. Авторы старались организовать учебник по коммуникативному 
принципу, уделяя большое внимание речевым упражнениям. Для того 
чтобы задания и упражнения были интересны учащимся, авторы ис-
пользовали элементы интерактивности. Как пишут М. Г. Даниелян 
и Е. А. Никитина, «интерактивные технологии направлены на повы-
шение мотивации к обучению, формирование и развитие творческих 
и коммуникативных способностей» [2, с. 130]. Другие авторы также 
подчеркивают, что интерактивные задания позволяют «организовать 
эффективную учебную деятельность в группе, где наличествует раз-
нородный контингент студентов, дифференцировать эту деятельность…» 
[1, с. 52]. Последнее особенно важно для Кыргызстана, поскольку часто 
в классах общеобразовательных школ есть учащиеся с разным уровнем 
владения русским языком.

Использование разных способов подачи материала становится 
хорошей базой для внедрения новых педагогических технологий 
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в преподавании РКИ, в том числе, в организации интерактивной дея-
тельности. На сегодняшний день существует множество приемов 
и методов организации интерактивного урока. Авторским коллективом 
при написании учебника для 10 класса общеобразовательных школ 
Кыргызской Республики были отобраны некоторые из них. Обратим-
ся к конкретным примерам.

При изучении темы «Путешествия» учащимся предлагается в ми-
ни-группах разработать свой туристический маршрут по живописным 
местам Кыргызской республики, затем моделируется ролевая игра 
«В турагентстве». Это позволяет сразу и вовлечь учащихся в учеб-
ный процесс, и потренировать устную речь, и связать материал уро-
ка с географией (компонент интегративности). При работе с текс-
том авторы активно используют приемы «пометки на полях» (таблица 
«я знал раньше», «я узнал», «нужно еще узнать»), инфографику 
и диаграммы (например, диаграмма «Хобби современной молодёжи»). 
Задействованы и экфрастические элементы, позволяющие сделать 
урок более динамичным и познавательным. В этих случаях учащимся 
предлагаются к описанию картины известных русских художников 
(например, «Девочка с персиками» В. А. Серова) или на уроке обсуж-
дается скульптурная композиция по теме «Виды спорта в искусстве». 
Ролевые игры командного типа «Кто быстрее?», «Я — тренер», «От-
дых — это перемена занятий», «Интервью» (о профессиях), «Узнай ге-
роя», «История изобретений», «Делаем интерактивную выставку» и дру-
гие соединяют интерактивно-языковые компоненты урока с лингво-
страноведческими.

При знакомстве с календарно-тематическим планом в Методическом 
руководстве УМК учитель может ознакомиться с тем, какие дополни-
тельные интерактивные формы работы рекомендуется проводить на 
уроке, а в предложенных разработках-конспектах уроков приведены 
подробные рекомендации. Все дополнительно предложенные задания 
обязательно связаны с определённой темой урока и способствуют 
развитию коммуникативных навыков и умений, особенно в области 
говорения и аудирования.

Изучение лексики и грамматики по учебнику также предполагает 
долю интерактивности. Например, при изучении фразеологизмов 
русского языка в учебнике приводится игра «Пантомима», в которой 
учащиеся должны угадывать изображенный фразеологизм, а при из-
учении сокращенных слов и аббревиатур предлагается игра «Аббре-
виатуры», при изучении новой лексики урока учащиеся играют в «Снеж-
ный ком», составляют тематические кластеры на доске и в тетради. 
Когда учащиеся изучают тему «Прилагательные», одно из заданий 
предполагает рисование в тетради эмодзи и выбор подходящего при-
лагательного к нему, что также при работе в мини-группах можно 
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отнести к интерактивным заданиям. В какую часть урока включать 
такого рода задания зависит от их характера и цели. Планируя их ис-
пользование, учитель должен ясно понимать, что увлечёт учащихся, 
какие знания будут закрепляться, какие навыки и умения активизиро-
ваться. Учитель при необходимости может вносить изменения, упро-
щать или усложнять задания, учитывая возможности учащихся свое-
го класса. Чем разнообразнее такого рода игровой процесс в обучении, 
тем оно становится интереснее и полезнее.

Нельзя не упомянуть и про метод подготовки школьных проектов. 
Новая концепция учебного курса по русскому языку предполагает 
обязательное включение в процесс обучения такого коллективного 
вида работы, как проектная деятельность. Применение проектной 
деятельности в РКИ открывает широкие возможности для формиро-
вания как коммуникативной компетенции, так и ряда компонентов 
общих компетенций [5, с. 138]. Разработки проектов, их цели, задачи, 
актуальность, практическая значимость и т. д. помещены непосред-
ственно в учебнике, поэтому учащиеся могут до начала их реализации 
ознакомиться с материалом. При подготовке проекта учитель высту-
пает в роли организатора процесса работы. Подготовка школьного 
проекта включает в себя исследовательские и творческие подходы. 
Это способствует всестороннему развитию учащихся, вовлечению его 
в процесс получения и обработки информации, учит работать самостоя-
тельно и в команде, уметь правильно выбирать главное, анализировать 
и делать выводы, а также способствует снятию языковых барьеров.

В каждом учебнике линейки предполагается реализация двух про-
ектов в течение учебного года. В учебнике для 10 класса это проекты 
«Ведение ЗОЖ» и «Путешествие в мир чудес». Первый проект реали-
зуется в форме ток-шоу, когда учащиеся заранее готовят тексты вы-
ступлений, становятся «экспертами» по вопросам ведения здорового 
образа жизни. В некоторых источниках этот интерактивный метод 
носит название «аквариума» [4, с. 198]. Второй предполагает орга-
низацию реальной (с экспонатами) или мультимедийной выставки-
презентации предметов русских и киргизских народных ремесел 
и промыслов, что также позволяет вовлечь учащихся в дискуссию об 
истории, сходстве и различии национальных ремесел, о сохранении 
промыслов, показать их красоту, функциональность и социальную 
значимость. Учащиеся могут выступать в качестве экскурсоводов.

Палитра интерактивных методов очень разнообразна и позволяет 
сделать уроки по РКИ более активными, развивая речевую компетен-
цию учащихся. Интерактивные задания создают на уроках атмосферу 
живого общения, позитивных эмоций, учат работать в группе, на базе 
учебного материала налаживать межличностные контакты, помогают 
активизации и автоматизации лексики, дают возможность легче пре-
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одолевать языковой барьер, что особенно важно при обучении языку. 
Применение интерактивных методов в новой линейке учебников для 
киргизских общеобразовательных школ с родным языком обучения 
позволяет оптимизировать учебное время, сделать учебный процесс 
более насыщенным и познавательным, а изучение русского языка 
интересным, полезным и мотивированным. 
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INTERACTIVE FORMS OF WORK AT RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE LESSONS IN KYRGYZSTAN SECONDARY SCHOOLS 

(FROM THE EXPERIENCE OF PREPARING A TEXTBOOK 
FOR SECONDARY SCHOOLS IN KYRGYZSTAN 

WITH A NATIVE LANGUAGE OF INSTRUCTION)
Abstract. changing realities of cultural and political life lead to the need for 

changes in the fi eld of teaching foreign languages. The situation with the Russian 
language in the CIS countries requires introduction of the new principles and 
approaches to teaching and the development of new textbooks for use in general 
education schools. In accordance with the norms of time and pedagogical innova-
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tions, the line of new textbooks implements the principles of a communicative 
approach and it is equipped with various interactive tasks. In the article the authors 
turn to the general issues of preparing interactive material, they show how this is 
refl ected in the practical tasks for the textbook of 10th grade of secondary schools 
in Kyrgyzstan with teaching in their native language.

Key words: RFL, interactivity, communicative approach, school project.
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«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ В РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

Аннотация. Статья посвящена обзору разрабатываемого пособия по 
русскому языку и культуре речи, создаваемого группой преподавателей 
Института РКИ РГПУ им. А. И. Герцена. Данное пособие адресовано ино-
странным студентам — филологам (бакалавриат, уровень В1). Актуальность 
пособия обусловлена принятием в 2023 году закона о защите статуса рус-
ского языка в РФ. В статье приводятся некоторые примеры заданий и упраж-
нений по теме пособия «Язык и речь».

Ключевые слова: русский язык как иностранный, культура речи, язык 
и речь.

В феврале 2023 года на государственном уровне Российской Феде-
рации был подписал закон о защите русского языка. Так, с помощью 
определенных механизмов, к разработке которых приступят в этом 
году, на всей территории страны планируется защищать статус рус-
ского языка как государственного. Соблюдение норм современного 
русского литературного языка при использовании его как государ-
ственного теперь станет обязательным. Ожидаемо, что для фиксации 
нормы начнут появляться и новые нормативные словари, справочни-
ки и учебные пособия. Как следствие — дисциплине «Русский язык 
и культура речи» будет отведено особое значение в сетке универси-
тетского расписания.

В РГПУ им. А. И. Герцена дисциплина «Русский язык и культура 
речи» (Модуль «Коммуникативный») включена в программу академи-
ческого бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика (профиль 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») 
и занимает важное место в системе гуманитарной подготовки ино-
странных студентов 1 курса.
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Однако анализ учебных пособий по данной дисциплине показал, 
что, с одной стороны, в подавляющем большинстве они нацелены на 
русскоговорящих студентов — филологов и являются для иностранных 
обучающихся сложным, терминологически перенасыщенным матери-
алом (Введенская, Черкасова, Ипполитова, Черняк и др.), с другой же 
стороны, пособия, разработанные для иностранных студентов, не 
всегда соответствуют реальному уровню владения русским языком 
иностранных первокурсников. Соответственно, возникает острая не-
обходимость подготовки практического учебного пособия, удовлетво-
ряющего потребностям иностранных студентов при овладении ими 
профессиональными компетенциями.

Таким образом, на кафедре Русского языка как иностранного 
и методики его преподавания РГПУ им. А. И. Герцена была созда-
на рабочая группа из пяти преподавателей, которая занимается под-
готовкой нового учебного практического пособия по культуре речи 
для иностранных студентов «Великий и могучий…». В настоя-
щее время разработаны разделы первого семестра, рассчитанные на 
72 академических часа: 1. Язык и речь. 2. Фонетические нормы 
в культуре речевого общения. 3. Грамматические нормы в куль-
туре речевого общения. 4. Лексические нормы в культуре речевого 
общения.

В каждом разделе представлены: 1. Содержание раздела. 2. Словарь 
основных терминов. 3. Упражнения и задания (сопровождаются на-
глядными средствами обучения).

В качестве примера приведем несколько упражнений и заданий 
из раздела 1. «Язык и речь»:

Задание 1. Прочитайте предложения. Подумайте, в каком значении 
мы будем употреблять слово «язык» на занятиях по теме «Язык и речь»? 

1) Прижмите кончик языка к верхним зубам и произнесите этот 
звук.

2) Именно язык А. С. Пушкина стал основой русского литератур-
ного языка. 
Слова для справок: А) Язык — это особая система знаков и спосо-

бов их соединения для передачи и получения информации. Б) Орган 
человека или животного…

Задание 4. Рассмотрите на картинках примеры невербального 
общения. Объясните смысл жестов и мимики, выраженный на каждой 
картинке. 
Слова для справок: гнев, радость, одобрение / похвала, мужское 

приветствие при встрече, призыв к молчанию…
Задание 9.
А) Прочитайте отрывок из книги «12 стульев», в котором писатели 

И. Ильф и Е. Петров рассказали о личном словаре одного из персона-
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жей — Эллочки Щукиной: «Словарь Вильяма Шекспира по подсчёту 
исследователей составляет 12.000 слов. Словарь негра из людоедско-
го племени Мумбо-Юмбо составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко 
и свободно обходилась 30 (тридцатью)…» 

Б) Перейдите по ссылке и посмотрите отрывок из фильма «12 сту-
льев». Вы понимаете значения слов, которые использует Эллочка 
Щукина?

В) Что вы можете сказать о речи Эллочки Щукиной? Дайте харак-
теристику этого персонажа.

Задание 10. Рассмотрите карту языков Европы. Определите, где 
север, юг, запад и восток. Найдите на карте стра́ны, в которых говорят 
на славянских языках. Как вы думаете, какие из этих языков относят-
ся к восточнославянским, западнославянским и южнославянским 
языкам?

Задание 12. Проанализируйте диаграмму. Расскажите об исполь-
зовании официальных языков ООН.

Задание 23. Подумайте, какой ситуации соответствует тот или иной 
функциональный стиль речи.

1. Разговор с директором А. Научный стиль
2. Лекция в университете Б. Художественный стиль
3. Репортаж с места событий В. Разговорный стиль
4. Чтение стихотворения Г. Публицистический стиль
5. Разговор с родителями Д. Официально-деловой стиль

Задание 24. 
Прочитайте тексты. Уточните значение неизвестных слов по сло-

варю. К какому стилю относится каждый текст? 
В конце изучения первого раздела предлагается выполнить тест 

множественного выбора.
Во второй части пособия предполагается включение пяти разделов, 

связанных общей тематикой «Функциональные стили речи», работа 
над которыми осуществляется в данный момент (72 академических 
часа).

Следует отметить, что в связи с формированием в РГПУ им. 
А. И. Герцена «Ядра высшего педагогического образования» (бака-
лавриат, приём 2023–2024 гг.), в настоящее время готовится видеокурс 
«Русский язык и культура речи» для иностранных студентов — фило-
логов бакалавриата. Это часть большого и значимого для университе-
та проекта, который стартовал в июне 2020 года и продолжается 
в Герценовском университете по сегодняшний день. Основой видео-
курса по культуре речи для иностранцев является указанное разраба-
тываемое пособие «Великий и могучий».
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“RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE” 
AT PRACTICAL LESSONS ON RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

AT THE HERZEN UNIVERSITY
Abstract. The article is devoted to the review of the developed training tool 

on the Russian Language and Speech Culture, created by a group of lectures of 
the Institute of Russian as a Foreign Language, Herzen University. This training 
tool is addressed to foreign students — philologists (bachelor’s degree, B1). 
The article provides some examples of tasks and exercises on the topic of the 
training tool “Language and Speech”.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ЦИФРОВОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ 
ПЕРВОГО КУРСА ВУЗОВ РФ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные лингводидактические 
вопросы создания на основе цифровых технологий учебного пособия по 
русскому языку как иностранному (РКИ) для учащихся-социологов первого 
курса вузов РФ. Существующие учебные программы меняются, поэтому 
требуется разработка новых — цифровых — учебных пособий, содержащих 
актуальную и масштабную текстотеку. Необходимо учитывать, что обучение 
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в высшей школе всегда носит профессионально ориентированный характер. 
Все это нашло отражение в процессе подготовки материалов для создания 
цифрового учебного пособия, охарактеризованного в данной статье. 

Ключевые слова: цифровое учебное пособие, профессионально ориен-
тированное обучение РКИ, межпредметные связи, СУЗ, лексический мини-
мум, виды и формы контроля. 

Одной из актуальных задач современной отечественной и зарубеж-
ной теории и практики преподавания русского языка как иностранно-
го (РКИ), является создание цифровых учебных пособий для различ-
ных контингентов иностранных учащихся. Современные технологии 
трансформируют жизнь, создают единую цифровую экосистему вокруг 
человека и меняют его роль — рутинные задачи будут выполнять 
роботы, а творческая составляющая останется за человеком. Услови-
ем перехода к индустрии 5.0 является создание среды, где основными 
факторами развития являются знания, человеческий капитал и раз-
витие коммуникационных технологий. 

На современном этапе развития постиндустриального общества 
рынок образовательных услуг представляет собой интенсивно раз-
вивающуюся область мирового хозяйства, которая наравне с куль-
турной индустрией в широком понимании этого слова активно фор-
мирует престиж страны на международном уровне. Это отмечается 
в и научной литературе. И. А. Пугачев пишет: «Присутствие ино-
странных учащихся в высших учебных заведениях является одним из 
важных индикаторов конкурентоспособности российской высшей 
школы, престижности конкретных российских вузов как на междуна-
родном, так и на внутреннем рынке образовательных услуг» [5, с. 17]. 
При этом необходимо понимать, что обучение в высшей школе всегда 
носит профессионально ориентированный характер, поэтому про-
фессионально ориентированное обучение РКИ приобретает особую 
актуальность, поскольку оно предусматривает формирование у ино-
странных учащихся коммуникативных умений, позволяющих им 
осуществлять профессиональную деятельность на русском языке 
в различных ситуациях профессионально ориентированных сфер 
общения: учебной, научной и собственно профессиональной сфер 
коммуникации (последняя сфера — собственно профессиональная 
— подключается на завершающем этапе обучения). 

Создавая цифровое учебное пособие для иностранных студентов-
социологов, важно учитывать тот факт, что комплексное содержание 
профессионально ориентированного обучения РКИ складывается 
из целого ряда компонентов. 

• Первый важнейший компонент, который является главной целью 
профессионально ориентированном обучении РКИ, — это фор-
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мирование и развитие у инофонов речевых навыков и умений 
в четырех основных видах речевой деятельности, которые тре-
буются для общения в учебной и научной сферах общения. 

• Второй важнейший компонент в профессионально ориентиро-
ванном обучении РКИ — это, конечно, овладение необходимы-
ми языковыми средствами, специфическими для тех функцио-
нально-стилистических подсистем, которые обслуживают данные 
сферы общения. Это такие подсистемы, как научный стиль, язык 
специальности, устная научная речь. 

• Третий важнейший компонент в профессионально ориентиро-
ванном обучении РКИ — это усвоения определенного миниму-
ма основной информации содержательного характера, актуальной 
для конкретной специальности. То есть речь идет о формирова-
нии предметного компонента коммуникативной компетенции 
учащихся [3, с. 75].

Необходимо особо подчеркнуть, что за последние десятилетия 
процесс обучения иностранных учащихся-нефилологов претерпел 
значительные изменения. О каких изменениях идет речь? Процесс 
обучения приобрел ярко выраженную прагматическую направленность, 
и это нашло отражение, в частности, в его активной ориентирован-
ности на обучение иностранных учащихся речевому общению на 
профессиональные темы. В то же время остается актуальной разра-
ботка и совершенствование системы обучения речевому общению на 
профессиональные темы иностранных студентов конкретных специ-
альностей, в частности учащихся гуманитарного профиля. Среди гу-
манитарных специальностей, традиционно востребованных у ино-
странцев, необходимо отметить социологию. Социология — это нау-
ка, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить человека знания-
ми об обществе, при этом следует особо подчеркнуть, что социология 
призвана не просто выявлять и описывать тенденции общественного 
развития, но и объяснять, интерпретировать их, предлагать варианты 
практического решения тех или иных проблем. В этой связи я хотел 
бы процитировать доктора социологических наук, профессора, декана 
Социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Надеж-
ду Геннадьевну Осипову: «Социология хорошо научно вооружена, 
чтобы обнаружить «скрытые» от общества факты, так как может ис-
пользовать весь капитал понятий, методов, технических приемов, 
собранных поколениями социологов. Именно поэтому профессиональ-
ные социологи не вписываются в те ложные представления, которые 
связаны как с самой профессией, так и с личностными качествами 
социолога-профессионала» [4, с. 13].

Сейчас мы живем в условиях непростого переходного периода 
и масштабных геополитических и экономических изменений, когда 
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происходящие в обществе процессы нельзя рассматривать в отрыве от 
политических и экономических аспектов. Все это вызывает целый ряд 
изменений в учебных программах, которые осваивают учащиеся со-
циологических факультетов вузов РФ: появляются новые курсы, видо-
изменяются традиционные учебные программы. При этом обучение 
происходит не по принципу формирования общих знаний, а по направ-
лению обучения конкретной специальности. Все это, в свою очередь, 
не может не отразиться на содержании программ обучения РКИ. 

Так, например, три года назад на социологическом факультете 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносо-
ва в дополнение к основной специальности «Социология» была от-
крыта специальность «Публичная политика и социальные науки». При 
этом для студентов, получающих данную специальность, на 1 курсе 
обучения актуальность приобрели не только традиционно осваиваемая 
дисциплина «Социология», но и такие основополагающие для специ-
алиста-социолога курсы, как «Политология» и «Экономика». Между 
тем отечественная практика преподавания русского языка иностранным 
учащимся-социологам, к сожалению, оказалась неготовой к такому 
изменению основных программ обучения. Это объясняется тем, что 
в настоящее время занятия по русскому языку как иностранному на 
социологическом факультете проводятся преподавателями-русистами 
с помощью широко известного учебного пособия «Русский язык для 
социологов» (В. В. Каверина, Е. А. Филатова) [1; 2]. Целью данного 
пособия является формирование и развитие языковых и речевых на-
выков, необходимых студентам-социологам для успешного осуще-
ствления учебно-профессиональной деятельности. Это учебное посо-
бие было создано в 2007 году, но как я упомянул раньше, программы 
менялись, и сейчас требуется разработка нового пособия, которое 
будет включать в себя дополнительно материалы таких дисциплин, 
как политология и экономика.

Остановимся подробнее на задачах, которые возникли при создании 
цифрового учебного пособия. 

Прежде всего, необходимо было установить межпредметные связи. 
На основе рекомендаций преподавателей-предметников и анализа 
учебной литературы, которая содержалась в календарно-тематических 
планах дисциплин, была создана учебная текстотека. Именно эта 
текстотека легла в основу цифрового учебного пособия для очно-дис-
танционного профессионально ориентированного обучения РКИ 
указанного контингента учащихся. 

Следующим шагом явилась разработка системы упражнений и за-
даний для данного учебного пособия. 

В задачи также входило соотнесение календарно-тематических 
планов дисциплин, актуальных для специальностей «Социология» 
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и «Публичная политика и социальные науки», с календарно-темати-
ческим планом обучения РКИ на филологическом факультете МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Важно было определить количество ака-
демических часов, которое методически целесообразно отводить на 
освоение иностранными учащимися той или иной темы в рамках за-
нятий по РКИ. Подчеркну, что время определялось в соответствии 
с реальным объемом темы, поэтому (в частности, с учетом рекомен-
даций опытных преподавателей-социологов) оно варьируется от 4 до 
12 часов. Например, на освоение таких тем, как «Исследования лич-
ности в социологии», «Отраслевая матрица социологии» в программе 
по РКИ отведено по 4 часа на каждую, а для эффективного освоения 
инофонами таких масштабных тем 2-го семестра, как «Социальные 
институты», «Социальные организации, группы и общности» потре-
бовалось по 12 часов на каждую. 

Аналогичным образом решался вопрос о предметном компоненте 
профессионально ориентированной коммуникативной компетенции 
иностранных студентов-социологов относительно курсов «Политоло-
гия» и «Экономика». В результате детальных консультаций со специа-
листами-предметниками из 17 тем, актуальных в рамках курса «Поли-
тология», для пособия по РКИ были отобраны только восемь и время, 
выделяемое для изучения инофонами той или иной темы на занятиях 
по русскому языку, варьируется от 4 академических часов (например, 
такие темы как «Политическая система», «Государственное управле-
ние») до шести академических часов (например, тема «Политологи-
ческие исследования»). 

Что касается курса «Экономика», из 16 тем, представленных в его 
программе, в пособие по РКИ вошли только 12 тем. И в зависимости 
от объема той или иной темы на её изучение в рамках занятий по РКИ 
отводится от 2 часов (например, «Базовые экономические понятия», 
«Экономическое неравенство и бедность») до четырех академических 
часов (например, «Рыночная система», «Производство экономических 
благ»). Все это обусловило наше решение структурировать материал 
Электронного учебного пособия по РКИ для студентов-социологов 
первого курса в форме трёх взаимосвязанных учебных модулей («Со-
циология», «Политология» и «Экономика»), представляющих собой 
отдельные макроконцентры, которые привлекаются преподавателями-
практиками для организации учебного процесса в зависимости от 
реальных профессионально ориентированных коммуникативных по-
требностей учащихся, получающих ту или иную специальность. 

Следующим важным шагом было создание лексического миниму-
ма и разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 
всех видов и форм контроля (стартового, текущего, промежуточного 
и завершающего). 
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Рассмотрим, в чем состоят преимущества цифровых учебных по-
собий.

Специальность «Публичная политика и социальные науки» опре-
деляет необходимость обучения РКИ социологов не только по направ-
лению Социологии, но также Политологии и Экономики как основных 
связанных социально-гуманитарных наук. Благодаря этому, в процес-
се обучения формируется, повышается функциональность, адекватность 
и представительность материалов, а также их актуальность. И как 
следствие повышается эффективность обучения в целом и практиче-
ская применимость инофонами полученных знаний. Поэтому важным 
критерием является ещё и то, что цифровое учебное пособие содержит 
актуальную, масштабную текстотеку, которая соответствует календар-
но-тематическим планам курсов сразу по 2 специальностям: «Социо-
логия» и «Публичная политика и социальные науки» социологическо-
го факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Это позволяет препо-
давателю контролировать учебный процесс и строго следовать про-
грамме курсов ранее указанных специальностей. 

Важно подчеркнуть, что предложенная система упражнений и за-
даний развивает у иностранных учащихся навыки и умения во всех 
видах речевой деятельности: в письме, говорении, чтении, аудировании. 
С помощью цифрового пособия, которому посвящена данная статья, 
иностранные учащиеся могут в любое время суток совершенствовать 
и развивать свои компетенции в области профессионально ориенти-
рованного чтения и аудирования, а также (в условиях смешанного 
обучения) в области продуктивных видов речевой деятельности — 
письма и говорения. 

Еще одной важной особенностью цифрового учебного пособия 
является то, что характер многоплановой учебной текстотеки пособия 
позволяет формировать и развивать у учащихся как монологические 
навыки и умения, так и умения, необходимые им для осуществления 
диалогического и даже полилогического профессионально значимого 
общения, которое возникает, как правило, на завершающем этапе обу-
чения. Например, презентация и коллективное обсуждение актуаль-
ного проекта. 

Рассмотрим функции текстов, которые были отобраны для учебной 
текстотеки. Данные тексты иллюстрируют ход решения задач про-
граммного коммуникативного минимума, являются образцом актуаль-
ного для учащихся функционально-смыслового типа речи (описания, 
рассуждения, сообщения и др.), выступают основой для взаимосвязан-
ного обучения разным видам речевой деятельности, являются источ-
ником информации для профессионально ориентированного общения 
на предложенную тему. Безусловно, тематика пособия по русскому 
языку для иностранных студентов-социологов I курса не может и не 
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должна полностью повторять тематику текстов учебников и учебных 
пособий по специальности, но важнейшие, базовые темы, а также темы, 
которые могут вызвать много сложностей при изучении их инофонами, 
были включены в пособие, причем в той последовательности, в которой 
они осваиваются студентами на занятиях по профильным дисциплинам.

Необходимо отметить, что профессионально ориентированное 
преподавание русского языка как иностранного и использование тех-
нологий дистанционного обучения иностранным языкам в целом яв-
ляются весьма актуальными вопросами современной лингводидакти-
ки. Каждое из этих направлений имеет богатую историю, и, хотя одно 
из них касается содержания обучения, а второе — технологии обуче-
ния, в последние годы они начали активно взаимодействовать, а в 2020–
2021 годах, когда мы столкнулись с таким явлением как «Ковид — 19» 
и полностью перешли на дистанционный формат обучения, существо-
вание первого без второго стало в принципе едва ли возможным. По-
этому для нового пособия был выбран востребованный в настоящее 
время цифровой формат, позволяющий использовать очно-дистанци-
онную форму обучения. Данная форма обучения дает возможность 
инофону заниматься русским языком в любое время суток и в любом 
месте, дистанционно вступая в профессиональную коммуникацию как 
с преподавателем, так и с коллегами по группе, и получать современ-
ное качественное образование. При этом происходит дистанционное 
гибкое и эффективное управление преподавателем-русистом учебной 
деятельностью инофона.

В заключение отметим, что после многоаспектной апробации всех 
материалов курса они будут размещены на учебной платформе «Уни-
верситет без границ», которая представляет собой интерактивную 
систему, обеспечивающую дистанционное обучение не только студен-
тов МГУ имени М. В. Ломоносова, но и учащихся различных вузов 
РФ. Подчеркнем, что учебные пособия, представленные на данной 
платформе, могут быть эффективно использованы для проведения 
занятий как в дистанционном, так и в очном формате обучения в со-
провождении преподавателя. 
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LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
FOR CREATING A DIGITAL TEXTBOOK ON THE RUSSIAN 

LANGUAGE FOR FOREIGN FIRST-YEAR SOCIOLOGY STUDENTS 
AT UNIVERSITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The article discusses relevant linguodidactic issues of creating 
a digital-based textbook on Russian as a foreign language (RFL) for social studies 
students of the 1st year of higher education in the Russian Federation. Existing 
teaching programs are changing, so the development of new — digital — teach-
ing textbooks, containing relevant and large-scale texts. It should be borne 
in mind that teaching in higher education is always professionally oriented. All 
this was refl ected in the process of preparing materials for the creation of a digi-
tal teaching textbook, described in this article.
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