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Предисловие 
 

В настоящий сборник включены материалы докладов и 

сообщений, сделанных 26 апреля 2024 г. на ХХIХ научно-

методической конференции в СПбГУПТД.  

Традиционная ежегодная конференция посвящена  

225-летию со дня рождения великого поэта А. С. Пушкина, 

которое широко отмечается культурной общественностью 

нашей страны и всего мира. 

Настоящий сборник открывается статьей проф. 

В. М. Мокиенко и проф. К. П. Сидоренко – крупнейших спе-

циалистов в области русского языка и изучения его фразео-

логического богатства, авторов многочисленных работ и сло-

варей, в том числе созданных на основе глубокого исследо-

вания идиоматических выражений, содержащихся в произве-

дениях А. С. Пушкина.  

Материалы сборника отражают содержание актуальных 

направлений в развитии методики РКИ, связанных с поиском 

новых средств и приемов обучения русскому языку как род-

ному и как неродному, с эффективностью межкультурного 

взаимодействия при изучении языка, с расширением воз-

можностей анализа художественного текста и приемов его 

презентации в разных аудиториях. Важное место занимают 

вопросы, связанные с необходимостью формирования у обу-

чаемых языковой культуры в процессе восприятия художе-

ственного пространства нашего города. Ряд работ посвящен 

вопросам преподавания иностранных языков.  

Оргкомитет и редколлегия сборника выражают глубо-

кую признательность авторам и всем участникам нашей еже-

годной конференции и приглашают на встречу в следующем, 

юбилейном для конференции году! 
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I. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ 

  И ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА  

  КАК РОДНОГО И НЕРОДНОГО  

 

 
УДК 22:821.161.1Pushkin 

Мокиенко В. М. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Сидоренко К. П. 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

O БИБЛЕЙСКОМ НАСЛЕДИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

А. С. ПУШКИНА
*
 

Пушкин – наше Евангелие,  

мы ищем и находим подтверждения  

его прозорливых художнических пророчеств,  

исторических аллюзий.  

СПб Ведомости, 1994, 4 июня. 

Статья посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В своих 

произведениях и эпистолярном наследии поэт часто использует библей-

ские крылатые слова и выражения, что свидетельствует о глубоком зна-

нии им сакрального текста. Они воспроизводятся им либо точно, либо в 

виде вариантов, отражающих творческий дух пушкинского Слова. В ста-

тье характеризуются различные случаи семантической и структурной 

спецификации крылатых слов-библеизмов в произведениях поэта, при-

водятся точные источники таких языковых единиц. Особое внимание 

уделено крылатым выражениям, созданным самим А. С. Пушкиным на 

основе библейского образа. Примером такого рода является крылатая 

фраза Духовной жаждою томим, контекстуальный анализ которой 

предлагается в статье.  

Ключевые слова: крылатые слова и выражения, библеизмы, старославя-

низмы, пушкинизмы, история и лингвостилистический анализ библеиз-

мов. 

 

                                                           
* Исследование выполняется за счет гранта РНФ, проект 2023-2025 «Библей-

ское наследие восточнославянских языков в лингвокультурологической и лекси-

кографической интерпретации (Большой русско-белорусско-украинско-

русинский словарь библеизмов)», реализуемый в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете. 
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Mokienko V. M. 
St. Petersburg State University 

Sidorenko K. P.  
Herzen State Pedagogical University 

About the bible heritage in the work of A. S. Pushkin 

Pushkin is our Gospel, 

we search and find confirmation 

his insightful artistic prophecies, 

historical allusions. 

St. Petersburg Vedomosti, 1994, June 4. 

The article is dedicated to the 225th anniversary of the birth of A. S. Pushkin. 

In his works and epistolary heritage, the poet often uses biblical winged words 

and expressions, which indicates his deep knowledge of the sacred text. They 

are reproduced by him either exactly or in the form of variants reflecting the 

creative spirit of Pushkin’s Word. The article characterizes various cases of 

semantic and structural specification of winged words-bibleisms in the works 

of the poet, and provides the exact sources of such linguistic units. Particular 

attention is paid to winged words created by A. S. Pushkin himself, based on a 

biblical image. An example of this kind is the winged phrase Духовной 

жаждою томим, a contextual analysis of which is offered in the article. 

Key words: popular words and expressions, bibleisms, Old Church Slavon-

icisms, Pushkinisms, history and linguistic-stylistic analysis of biblicalisms. 

 

Этот год в России, как известно, проходит под знаком 

225-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Нам, русистам, 

этот юбилей особенно дорог – и как стимул вновь перечитать 

и осмыслить любимые строки поэта, и как повод обсудить 

мотивы его творчества с коллегами и студентами, и как воз-

можность подвести итоги тому, что было написано на эту те-

му. Для нас, уже несколько десятилетий посвятивших иссле-

дованию крылатых слов и выражений А. С. Пушкина [4]–[6], 

любое новое обращение к пушкинской теме открывает еще 

не прочитанную нами страницу его поэтического наследия. 

И библейская тема, к которой, как и к другим ипостасям это-

го наследия, обращались и литературоведы, и лингвисты, для 

нас сегодня – одна из таких страниц. Относительно недавно 

это страницу благоговейно прочитал Е. М. Верещагин в ста-
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тье «Библейская стихия русского языка» [2], где предлага-

лись тонкие комментарии к словам и выражениям старосла-

вянского извода в некоторых произведениях А.С. Пушкина. 

В наших словарях пушкинской крылатики мы обращались к 

трудам известных филологов, где комментарии к текстам по-

эта касались и библейской символики, – М. П. Алексеева, 

В. В. Виноградова, А. Г. Грека, В. П. Григорьева, Л. М. Лот-

мана, Б. Л., Набокова, В. В. Модзалевского, Б. В. Томашев-

ского, В. И. Чернышева и др. И действительно, Священное 

Писание в разные периоды жизни поэта волновало его вооб-

ражение и библейские образы рождали вдохновенные стро-

ки. 

Вот лишь несколько примеров употребленных им биб-

леизмов: 

[Мефистофель:] А знаешь ли, философ мой, Что думал 

ты в такое время, Когда не думает никто?.. Ты думал: Агнец 

мой послушный! Как жадно я тебя желал! Как хитро в деве 

простодушной Я грёзы сердца возмущал. (А. С. Пушкин. 

Сцена из «Фауста»). 

Выражение агнец мой послушный здесь – лексический 

вариант известного словосочетания агнец Божий, олицетво-

ряющего кротость и непорочность. 

Мне галлицизмы будут милы,  

Как прошлой юности грехи. (А. С. Пушкин. Евгений 

Онегин). 

Здесь прошлой юности грехи – вариант библейского вы-

ражения грехи молодости (юности) –‘ошибки, заблуждения, 

совершаемые в молодости’, которое встречается в Библии: 

«Не сорванный ли листок Ты сокрушаешь, и не сухую ли со-

ломинку преследуешь? Ибо Ты пишешь на меня горькое, и 

вменяешь мне грехи юности моей. (Иов 13, 25-26); Грехов 

юности моей и преступлений моих не вспоминай; по мило-

сти Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи! 

(Пс 24, 7). 
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Здесь тягостный ярем до гроба все влекут. (А. С. Пуш-

кин. Деревня). 

Ярем он барщины старинной  

Оброком лёгким заменил. (А. С. Пушкин. Евгений Оне-

гин). 

Слово ярем в переносном значении ‘бремя; гнёт; ярмо’ 

употребляется в церковнославянском тексте Библии: Отецъ 

твои отягчи яремъ наш <…> (3 Цар 12, 4). Как видим, пуш-

кинское тягостный ярем – прямой «родственник» ветхоза-

ветного отягчи яремъ наш. 

Дважды порывался я к Вам, но карантины опять отбра-

сывали меня на мой несносный островок, откуда простираю 

к Вам руки и вопию гласом велиим. Пошлите мне слово жи-

вое, ради Бога. (А. С. Пушкин. Письмо М. П. Погодину). 

В церковнославянском тексте Библии выражение вопи-

ять гласом (голосом) велиим характеризует чью-либо отча-

янную просьбу, мольбу: «О девятом же часе возопи Иисус 

гласом велиим <…> (в русск. переводе: А около девятого часа 

возопил Иисус громким голосом <…>). (Мф 27, 46). Оно 

связано с самым драматическим моментом Евангелия, когда 

распятый Иисус взывает к своему небесному Отцу, вопрошая 

на арамейском языке: «Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня 

оставил?». И контекст А. С. Пушкина гармонично воспроиз-

водит этот евангельский драматизм. 

Близка к такому употреблению и книжная крылатая 

фраза не ведают, что творят, употребляемая обычно как 

обоснование снисходительного отношения к тем, кто не осо-

знает предосудительности своего поведения, поступков. 

Судьба не перестаёт с тобою проказить. Не сердись на 

неё, не ведает бо, что творит. (А. С. Пушкин. Письмо 

П. А. Вяземскому. Май 1826 г.). 

В церковнославянском тексте Евангелия ее произносит 

Иисус Христос на Лобном месте, куда привела его толпа, 

чтобы распять: Иисус же голаголаше: Отче, отпусти им: не 

бедают бо что творят (Лк 23, 34). В русском переводе («Отче! 



 8 

прости им: ибо не знают, что делают») эта фраза теряет свою 

торжественную стилистику, поэтому и у А. С. Пушкина, и у 

классиков, и у современных писателей и публицистов она 

воспроизводится именно в церковнославянской форме. 

Нередко сам поэт прямо связывает тот или иной упо-

требляемый им оборот или крылатое слово с сакральным 

текстом. Таково книжное (и публицистическое) выражение 

притча во языцех, характеризующее кого-либо или что-либо, 

ставшее предметом всеобщих пересудов, осмеяния. Оно вос-

ходит к церковнославянскому тексту Библии: Положилъ же 

мя еси въ притчу во языцехъ, смехъ же быхъ имъ (в сино-

дальном русском переводе: Он поставил меня притчею для 

народа и посмешищем для него). В письме П. Я. Чаадаеву от 

19 окт. 1836 г. А. С. Пушкин употребляет его как характери-

стику города Иерусалима: 

Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христи-

анство, был нечист, что Византия была достойна презрения и 

презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не 

родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во язы-

цех? Евангелие от этого разве менее изумительно?  

Употребление А. С. Пушкиным библеизмов в письмах 

свидетельствует не только о глубоком его познании текста 

Священного Писания, но и об использовании им мощной 

стилистической полифонии этих языковых единиц. Не слу-

чайно, например, именно библейское имя злого духа, дьявола 

Асмодей он превратил в шутливое прозвище своего друга 

П. А. Вяземского среди членов литературного общества «Ар-

замас»: 

Не демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем мнении, 

о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы – 

но помилуй… это моя религия; я уже не фанатик, но всё ещё 

набожен. Не отнимай у схимника надежду рая и страх ада. 

(А. С. Пушкин. Письмо П. А. Вяземскому. 13 ноября 1825 г.). 

Сатирик и поэт любовный,  

Наш Аристип и Асмодей,  
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Ты не племянник Анны Львовны,  

Покойной тётушки моей.  

(А.С. Пушкин. Из письма к Вяземскому из Михайлов-

ского (не позднее 24) сентября 1825 г.). 

В Ветхом Завете этим именем назывался злой дух, по-

губивший семь женихов Сарры, дочери Рагуила: «В тот са-

мый день случилось Сарре, дочери Рагуиловой <…> терпеть 

укоризны от служанок отца своего за то, что она была отда-

ваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их 

прежде, нежели они были с нею, как с женою» (Тов 3, 8). 

Пушкинское «Не демонствуй, Асмодей» прямо «намекает» 

на демоническую сущность этого имени. При этом и 

П. А. Вяземскому, и всему окружению поэта этот «намёк» 

был понятен не только по ветхозаветному тексту, но и пото-

му, что это имя адского духа было известно из поэмы 

В. А. Жуковского «Громобой».  

Некоторые из библейских сентенций, «обкатанные» 

эпистолярным употреблением, А.С. Пушкин воспроизводит 

в своих литературных произведениях. Таков совет избегать 

плохих поступков и совершать добрые, запечатленный в цер-

ковнославянском тексте Псалтыри: Уклонись от зла и со-

твори благо (Пс 33, 15; 36, 27):  

Удалюсь от зла и сотворю благо. Брошу службу и зай-

мусь рифмой. (А. С. Пушкин. Письмо А. И. Тургеневу от 

14 июля 1824 г.). 

– Удались от зла и сотвори благо, – говорил поп попа-

дье, – нечего нам здесь оставаться. (А. С. Пушкин. Дубров-

ский). 

Дух Книги книг не только воспроизводится А. С. Пуш-

киным в виде цитирования библеизмов и их стилистического 

варьирования. Поэт и сам создает крылатые слова и выраже-

ния, наполненные таким духом. Вот один из таких пушкин-

ских библеизмов или библейских пушкинизмов, – крылатая 

фраза духовной жаждою томим. Это хрестоматийно извест-
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ная начальная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Про-

рок» (1826):  

Духовной жаждою томим,  

В пустыне мрачной я влачился, 

И шестикрылый серафим  

На перепутье мне явился.  

Она стала поэтической характеристикой чьих-либо воз-

вышенных интересов, высоких духовных потребностей, тяги 

к культуре, просвещению и давно уже вошла в золотой фонд 

русских поэтических изречений, сразу же обретя «крыла-

тость». И прозаики, и поэты не просто воспроизводят ее как 

некую сакральную формулировку, но и творчески преобра-

зуют ее, используя оппозицию книжного и шутливо-

разговорного стиля [5, с. 162–163], [1], [1, с. 336], [3, с. 193–

194]: 

Несомненно, что Пушкин читал Коран и писал стихо-

творные подражания некоторым местам из него… Именно 

такой общий характер имеют две главные черты сходства с 

Мухаммедом, найденные критиком у пушкинского «Проро-

ка». Во-первых: ПУСТЫНЯ, – с нее начинается пушкинское 

стихотворение: ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ, / В 

ПУСТЫНЕ МРАЧНОЙ Я ВЛАЧИЛСЯ. Известно, что Му-

хаммед в начале своего поприща удалялся на целые дни в 

близкую к Мекке пустыню Хира… Вот и готов первообраз 

для пушкинского «Пророка»! (В. Соловьев. Значение поэзии 

в стихотворениях Пушкина). 

*БЕСПОКОЙНОЙ ДУШЕВНОЮ ЖАЖДОЙ ТОМИМ, 

Я беречь моих сил не умел; 

Мне противен был будничный, мелкий удел, 

И как светоч, колеблемый ветром ночным, 

Я не жил, – я горел! 

Я беречь моих сил не умел… 

(С. Надсон. «Беспокойной душевною жаждой томим»). 

П03НАНЬЯ ЖАЖДОЙ ТОМИМЫЙ, 

Читал он с детства груды книг,  
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Позитивист неумолимый, 

Огюста Конта ученик... 

(Д. Мережковский. Смерть). 

 

Птиц не видать, но они слышны. 

Снайпер, *ТОМЯСЬ ОТ ДУХОВНОЙ ЖАЖДЫ, 

то ли приказ, то ль письмо от жены, 

сидя на ветке, читает дважды… 

(И. Бродский. Письмо генералу Z.) 

 

Обратной связию 

Томим, 

Глаголом 

Праздным 

Я скитался 

И шестикрылый серафим 

Запутался 

И нем остался. 

(В. Ширали. «Быть понятым»). 

В морозном воздухе растаял легкий 

дым,  

И я, ПЕЧАЛЬНОЮ СВОБОДОЮ ТОМИМ, 

Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне... 

(О. Мандельштам. «В морозном воздухе растаял 

легкий дым…»). 

Но, дверь запирая за ним 

И ЖАЖДОЙ РАБОТЫ ТОМИМ, 

Услышал я новый звонок: 

Пришел первокурсник-щенок.  

(Саша Черный. Всероссийское горе). 

 

*КТО ТОМИМ ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЙ, 

тот не жди любви сограждан. 

(И. Губерман. Гарики на каждый день) 
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Каждое из этих употреблений пушкинского библеизма 

достойно развернутого стилистического комментария и лишь 

лимит данной статьи не позволяет этого предложить читате-

лю. Впрочем, в наших словарях, на которые выше сделана 

ссылка, эта задача частично выполнена. И, читая и перечи-

тывая Пушкина, мы вновь и вновь вспоминаем его слова из 

статьи-отклика «Об обязанностях человека», опубликован-

ной в 1836 г.: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, 

объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко 

всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям ми-

ра; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которо-
го не знали бы все наизусть, которое не было бы уже посло-
вицею народов...». Эти слова, сказанные А. С. Пушкиным о 

Священном Писании, можно отнести и к наследию самого 

поэта. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

ИНОСТРАННОГО МАГИСТРАНТА-НЕФИЛОЛОГА 

Статья посвящена проблеме овладения русским языком иностранными 

студентами-нефилологами в магистратуре. Высказывается предположе-

ние, что использование интерактивного обучения на занятиях по НИР 

позволит интегрировать РКИ и спецдисциплины и обеспечит формиро-

вание профессионально-коммуникативной компетенции иностранного 

магистранта. В статье описывается опыт работы на занятиях по НИР на 

ООП «Дизайн среды» СПбГУ, доказывающий правильность высказанно-

го предположения. 
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Interactive research training as a way of forming professional 

and communicative competence of a foreign non-philologist 

rgraduate student  

The article is devoted to the problem of learning Russian language by foreign 

non-philological students in the master's program. It is suggested that the use 

of interactive research training will allow the integration of Russian language 

and special disciplines and ensure the formation of professional and communi-

cative competence of a foreign undergraduate. The article describes the expe-

rience results, getting at St. Petersburg State University (program "Environ-

ment Design"), proving the correctness of the assumption. 

Keywords: master's degree, foreign students, interactive learning, research 

work, Russian as a foreign language. 

 

В настоящее время отмечается значительное увеличение 

численности иностранных студентов, поступающих обучать-

ся на основные факультеты российских вузов. Экспорт рос-

сийского образования является приоритетным направлением 
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политики РФ, поэтому вопросы, связанные с увеличением 

потока иностранных студентов в российские вузы, приобре-

тают первостепенную важность. Согласно данным научной 

литературы, вопросы, связанные с привлечением иностран-

ных студентов в вузы РФ, в настоящее время активно реша-

ются на разных государственных уровнях. Однако принятые 

меры, решая часть проблем, не затрагивают главное препят-

ствие – языковой барьер. Реальность такова, что уровень 

русского языка иностранных абитуриентов не всегда доста-

точный для качественного обучения в вузах РФ, особенно у 

студентов из Китайской Народной Республики (КНР), со-

ставляющих значительную долю обучающихся. Особую зна-

чимость в этом отношении представляют программы маги-

стратуры. В отличие от бакалавриата, ступень магистратуры 

значительно отличается как целью обучения, так содержани-

ем и условиями обучения, что требует от магистрантов нали-

чия соответствующих компетенций.  

Полагаем, что решению вышеописанной проблемы бу-

дет способствовать использование интерактивного обучения 

на занятиях по НИР, которое позволит интегрировать РКИ и 

спецдисциплины и обеспечит формирование профессио-

нально-коммуникативной компетенции иностранного маги-

странта. 

Согласно выявленной эволюционной последовательно-

сти возникновения и развития интерактивного обучения, для 

успешного функционирования интерактивного обучения в 

процессе обучения должны последовательно реализовывать-

ся следующие виды познавательной активности (далее ПА) − 

речевая, практическая, игровая, проблемная, творческая и 

эвристическая [1]. Для ступени магистратуры первостепен-

ную важность представляют реализация уровней проблемная 

и творческая ПА, так как эти виды ПА наиболее актуальны 

для осуществления научно-исследовательской работы. Одна-

ко учитывая то обстоятельство, что на начало обучения ино-

странцы испытывают адаптационные проблемы, то реализа-
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ция таких видов ПА, как речевая, практическая и игровая, 

тоже становятся актуальными, так как способствуют снятию 

психологического и языкового барьеров и способствуют 

установлению атмосферы доверия между преподавателем и 

студентами, а также помогают диагностировать реальный 

уровень владения РКИ без осуществления специального те-

стирования. 

Как правило, иностранные магистранты, поступающие 

обучаться на ООП «Дизайн среды», владеют разговорным 

русским, достаточным для ситуаций неофициального обще-

ния, а также официальных сфер, касающихся решения соци-

ально-бытовых и организационно-учебных вопросов. Они мо-

гут рассказать о себе и прошлом опыте обучения, объяснить, 

почему поступили в магистратуру и выбрали для продолже-

ния обучения СПбГУ, а не другой вуз, также могут рассказать 

о своем бакалаврском проекте. Сложности начинаются при 

осуществлении учебно-профессиональной (практические за-

нятия по специальности) и учебно-научной деятельности (за-

нятия по НИР). В первую очередь – это собственно языковой 

уровень, который охватывает все аспекты (фонетика, лексика, 

грамматика, синтаксис). Лексические сложности в основном 

снимаются в ходе лекций и практических занятий по спецдис-

циплинам, фонетические – на занятиях по НИР в ходе ежене-

дельных устных отчетов о проделанной работе и полученных 

результатах, сначала на материале анализа статей по теме 

НИР, потом в ходе работы над собственной ВКР. Как показы-

вает практика, на первых порах даже прочтение таких слов, 

как реновация, рекреация, урбанизм, городские, обществен-

ные, ландшафтный, принципы, применение, удовлетворение, 

потребности, улучшение, территории и т. п., вызывают зна-

чительную сложность, однако упомянутые слова являются ба-

зовыми для направления «дизайн среды». Ошибки касаются 

как фонологического уровня (собственно произнесения), так и 

интонационного оформления (постановка ударения). Самым 

простым и эффективным приемом является регулярное чтение 
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вслух, исправление ошибок через медленное проговаривание 

за преподавателем. Необходимо отметить, что китайские сту-

денты, приехавшие из КНР, на первых порах могут смущать-

ся, но уже к 3-му занятию привыкают, что это обычная прак-

тика и касается всех студентов, активно участвуют в работе и 

даже воспринимают внимание преподавателя к их индивиду-

альным ошибкам с благодарностью. Значительный прогресс 

наблюдается лишь к середине 2 семестра, но коррекция 

необходима до конца обучения.  

Другая важная проблема, которую необходимо все вре-

мя отслеживать, – это уровень грамматики. Здесь наблюда-

ются следующие ошибки. Во-первых, это неразличение им. 

сущ. и глагола, неразличение форм инфинитива и императи-

ва. Это особенно часто проявляется при формулировании це-

ли, задач и результатов. Распространенная ошибка – форму-

лирование задач либо через им. сущ., либо через императив 

(«анализ», «анализируйте» вместо «проанализировать», 

«изучайте», «исследуйте» и т. п.). Учитывая тот факт, что 

формулировка названий параграфов осуществляется через 

им. сущ., то хорошим заданием становится «напишите зада-

чи к параграфам» на примере ВКР прошлых лет. В ходе тако-

го задания студенты еще раз знакомятся со структурой ВКР и 

сущностью задачи как действия, которое приводит к получе-

нию конкретного результата. Обратное задание – написать 

возможные результаты для списка задач. Это задание помо-

гает, во-первых, вникнуть в суть уже сформулированной за-

дачи, во-вторых, задуматься, для чего была эта задача, в-

третьих, подобрать точное слово для обозначения результата. 

Следующая распространенная ошибка – это согласование 

им. сущ. и им. прил. Так как это ошибка уровня А1 и А2, то 

необходимо такое задание, которое заострит внимание сту-

дента на необходимости самокоррекции. Для этого предла-

гаются следующие 2 задания. Сначала студенты получают 

список реальных задач к ВКР, в которых пропущены оконча-

ния, надо эти окончания дописать. Более сложное задание - 
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выступить в роли преподавателя и найти ошибки (использу-

ются либо реальные примеры прошлых лет с ошибками, ли-

бо искусственно созданные ошибки, но типичные для ино-

странных студентов из КНР). В ходе выполнения задания 

иностранные магистранты еще раз анализируют правиль-

ность формулирования задач, порядок слов и т. п., что помо-

гает им в дальнейшем при формулировке собственных. При 

знакомстве с тем, что такое гипотеза, иностранные студенты 

имеют хорошую возможность повторить, как выражается в 

русском языке буд. вр, как простое, так и сложное, потому 

что гипотеза – это предполагаемый положительный эффект, 

который будет достигнут в ходе решения имеющейся про-

блемы. Студентам предлагается список из 5-7 гипотез, их за-

дача – выписать наиболее типичные обороты, с помощь ко-

торых гипотеза формулируется. Следующие задание – изме-

нить слова, чтобы гипотеза звучала правильно, более слож-

ное - дописать необходимые слова. 

Следующий уровень – это уровень чтения, как ознакоми-

тельного и просмотрового, так и изучающего. Для формиро-

вания навыка ознакомительного и просмотрового чтения 

предлагается задание, которое выносится на зачет в 1 семест-

ре – подобрать 10 статей русских авторов по теме ВКР. В ходе 

выполнения задания иностранные студенты также учатся 

пользоваться русскими электронными библиотеками, делать 

запрос по ключевым словам (и определять их), правильно 

оформлять библиографические источники. Данное задание 

относится к тренировке в т.ч. и просмотрового чтения, т.к. 

главным ориентиром для студентов выступает соответствие 

названия статей и ключевых слов предполагаемой теме ВКР 

или интересующей проблемы исследования. Для тренировки 

изучающего чтения предлагается следующее задание, которое 

также выносится на зачет. Необходимо определить актуаль-

ность, проблему и описать научный аппарат отобранных 10 

статей, а именно: определить объект, предмет, гипотезу, цель, 

задачи. В ходе выполнения данного задания студентам необ-
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ходимо ознакомиться с аннотацией, введением и заключением 

отобранных статей. Как показывает практика, данный вид ра-

боты зарекомендовал себя более эффективно, чем задания ти-

па «прочитайте и перескажите статью», потому что показыва-

ет, насколько студент овладел научным аппаратом и понимает, 

о чем статья. Результаты проделанного анализа студенты ис-

пользуют во 2 семестре при написании разработанности про-

блемы исследования собственной ВКР.  

Говорение – это самый сложный вид деятельности для 

магистрантов-нефилологов. Однако задания творческого ха-

рактера, связанные с ВКР, способны заинтересовать и разго-

ворить самых «неразговорчивых». Охотнее всего студенты-

иностранцы начинают говорить о том, что они сделали сами. 

В ходе занятий по проектированию студенты начинают гово-

рить, когда нужно обосновать и отстоять важные идеи для 

проекта. При работе на занятиях по НИР первым заданием, 

где студенты начинают говорить, а не читать, становится 

анализ отобранных аналогов по выбранным критериям. Это 

задание также выносится на зачет. На зачете студенты имеют 

план и аналог для анализа (фотографию конкретного места: 

площадь, улица, здание и т.п.). На подготовку дается 20 ми-

нут, можно писать лишь ключевые слова. Дальше студенты 

анализируют аналог по плану с опорой на выписанные слова. 

Это задание в общих чертах напоминает «опиши картинку», 

но здесь, в первую очередь, проверяется овладение профес-

сиональной компетенцией. Данное задание на зачет препода-

вателю по НИР помогает готовить преподаватель, который 

ведет концептуальное моделирование. Для подготовки к вы-

полнению такого задания на занятиях по НИР студент сам 

выбирает аналоги и сам определяет критерии для анализа в 

соответствии с предполагаемой темой ВКР и особенностями 

объекта будущего проектирования. Необходимо представить 

выбранный аналог, коротко рассказать, где он находится, ко-

гда был спроектирован и где (если эта информация есть), по 

каким критериям был отобран, какие приемы были исполь-
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зованы. Важным условием является то, что часть аналогов 

должны быть в России, а один - обязательно в СПб или ЛО. 

Это дает возможность еще раз обратиться к русскоязычным 

источникам. 

В ходе подобной организации занятий по НИР ино-

странные студенты получают возможность овладения не 

только научно-исследовательской, но и профессионально-

коммуникативной компетенцией на русском языке.  
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Статья посвящена вопросу определения чёткого значения каждого глаго-

ла внутри узких групп глаголов чувств и эмоций. Выявление дифферен-

циальной семы предлагается производить при помощи сопоставления 

толкований значения слова в различных словарях, определения его мор-

фологической структуры, этимологического анализа самого слова и род-

ственных слов. 
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Methods of determination the individual meanings of verbs 

expressing emotions and feelings 

The article is devoted to the issue of determining the clear meaning of each 

verb within the narrow groups of verbs of feelings and emotions. It is pro-
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posed to identify the differential Seme by comparing the word meaning inter-

pretations from different dictionaries, determining its morphological structure, 

etymological analysis of the word and root words.  

Keywords: Russian as a foreign language, verbs of feelings and emotions, et-

ymological, morphological analysis, context. 

 

В настоящее время одним из интересных и важных в свя-

зи с изменениями жизни общества в различных сферах, с 
трансформацией видов общения, изучение вербального обо-
значения эмоциональных переживаний человека стало очень 

актуальным. Сформировалось даже новое научное направле-

ние – эмотивная лингвистика, или эмотиология – наука о язы-

ковых средствах выражения человеческих эмоций и чувств, 

выполняющих эмоционально-экспрессивную функцию [12, с. 

18]. В связи с этим в практике преподавания русского языка, 
при переводе текстов различного типа и жанра исследование 

глаголов, выражающих чувства и эмоции, определение их 

конкретного значения является очень актуальным.  

Одним из важнейших принципов различения значений 

лексем является принцип структурного анализа семемы. Ти-

пы значений определяются «характером входящих в их со-

став компонентов, их взаимоотношением» [4, с. 21], сами же 

семантические компоненты существуют в отношении доми-

нирующих и зависимых, ядерных и периферийных. Исследо-

ванию этих отношений внутри групп различных частей речи, 

в частности глаголов, посвящено множество работ. В насто-

ящее время существуют объёмные классификации глаголов 

на основе семантического признака [5], [7] и [др.]. Однако с 

ложность определения и чёткого толкования периферийного 

элемента значения часто приводит к тому, что глаголы одного 

семантического класса имеют в некоторых случаях практи-

чески одинаковое толкование. Например, «Словарь русских 

глаголов» дает следующие определения глаголам, выражаю-

щим «пребывание в состоянии недовольства»: 

Сердиться: испытывать раздражение, недовольство, 

злобу на кого-, что-л. Злиться: испытывать (испытать) чув-
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ство недоброжелательности, раздражения, враждебности по 

отношению к кому л. Гневаться: испытывать чувство силь-

ного возмущения, негодования, сердиться на кого-л. за что-л. 

Негодовать: Испытывать чувство возмущения, крайнего не-

удовольствия по отношению к кому-, чему-л. [1]. 
Чтобы найти дифференцирующую разницу в значении 

таких глаголов, мы предлагаем следующий алгоритм анализа 

глагольных лексем: 

1. Определяется состав узких групп из «Словаря русских 

глаголов» Л. Г. Бабенко и других словарей. «Категориально-

лексические семы предполагают не любые, а какие-то опре-

деленные аспекты своего уточнения, в рамках которых и 

формируются определенные типы дифференциальных сем. 

<...> Наборы дифференциальных сем оказываются специфи-

ческими для каждой группы» [7, с. 51]. 

2. Определяется толкование глаголов, выявляются те 

смысловые оттенки, которые дают возможность показать 

разницу в значении синонимичных глаголов. При этом необ-

ходимо использовать словарные статьи различных толковых 

словарей (например, «Толковый словарь русских глаголов» 

под редакцией Л. Г. Бабенко, «Толковый словарь русского 

языка» под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

(1999), «Большой академический словарь» (БАС) и др.), сло-

вообразовательные, этимологические словари (например, 

«Словообразовательный словарь русского языка» (1990), 

«Историко-этимологический словарь русского языка» (1999) 

и др.).  

3. Показывается значение глагола в контексте.  

Представляем пример анализа и выявления дифференци-

рующего значения двух глаголов со значением «пребывание в 

негативном эмоциональном состоянии»: Беситься – быть, 

находиться в состоянии крайнего раздражения, гнева [1]; быть 

в крайнем раздражении, бесноваться (разг.) [9]; быть в край-

нем раздражении, в ярости, бесноваться [2]. «Словообразова-

тельный словарь русского языка» А. Н. Тихонова показывает, 
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что «беситься» образовано от слова «бес» при помощи суф-

фиксов -и, -ть и -ся [10]. Для установления значения, отлича-

ющего слово «беситься» от синонимичных глаголов группы, 

мы обратились к «Этимологическому словарю» Фасмера. Он 

даёт следующее определение слову «бес», от которого про-

изошел глагол «беситься»: бес, род. п. бе́са, укр. Бiс; ст.-слав. 

бѣсъ сербохорв. би̏jес «ярость»; словен. be ̇̑ s «злой дух». Ис-

коннородственно лит. Baisà «страх», baisùs «отвратительный, 

мерзкий, ужасный», лат. foedus «мерзкий», греч. πίθηκος «обе-

зьяна». По мнению Траутмана (GGA, 1911, 243), восходит к 

лит. Baidýti «пугать» и русск. «бояться» [13]. «Краткий этимо-

логический словарь русского языка» Н. М. Шанского да-

ёт похожее толкование происхождения данного слова: «ужас-

ный, отвратительный», «пугать», представляющей производ-

ное от глагола бояться (см.) с суф. -d-. [6]. «Историко-

этимологический словарь современного русского языка» так-

же даёт ещё интересное толкование происхождения данного 

слова: «чёрт», «злой дух», «бешеный, неистовый» [11]. Мы 

видим, что важным элементом значения является «отврати-

тельный, гадкий, мерзкий», а также «страх, пугать, бояться». 

Таким образом, можно сказать, что глагол «беситься» можно 

определить как «вести себя некультурно, слишком энергично, 

ужасно, мерзко, производить движения, как обезьяна, как дья-

вол, вызывая страх, так, что люди вокруг начинают бояться». 

Пример: Но молодежный кумир все-таки ощутил нежное при-

косновение, взбесился и начал тузить сопляка в лифте, словно 

парнишка тот был футбольным мячом. (И. Н. Вирабов. Ан-

дрей Вознесенский (2015) – НКРЯ). 
Бушевать – буйствовать, скандалить (разг.). [9]; 2. разг. 

Шумно выражать крайнее раздражение, гнев и т. п.; буйство-

вать [2]; «Морфемно-орфографический словарь» говорит нам, 

что «бушевать» образовано от слова «бушева-» при помощи 

суффикса -ть [8]. Согласно этимологическим словарям, мы 

видим следующее становление значения этого слова: польск. 

buszować «разбивать». Родственно бу́йный, бу́хнуть [13] – от 
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«буй». Буй – «храбрый, отважный; дикий», бу́йный, буя́н, 

укр. буй голова́ «смельчак», ст.-слав. боуи «дикий, буйный, 

помешанный», др.-чеш. Buj «глупый, сумасбродный» [13]. 

«Историко-этимологический словарь»: Буйный – «бурный», в 

высшей степени возбужденный, неистовый, непокорный, бун-

тующий. Буесть – «безумие, запальчивость» [11]. Итак, значе-

ние «бушевать» – скандалить, шумно выражать раздражение, 

плохо контролируя свои дерзкие, может быть, даже глупые 

слова. Пример: Она упала вперед, не выпуская из рук про-

хладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее силь-

ных и по-немецки прочных ног. Мур в это время уже бушева-

ла: – Дом полон бездельников! (Людмила Улицкая. Пиковая 

дама (1995–2000) НКРЯ). 

Таким образом, выявление индивидуального значения 

глагола часто представляет собой не простой поэтапный 

процесс выявления дифференциальной семы, в результате 

которого мы имеем возможность увидеть особенности се-

мантики сходных по значению глаголов, их функционирова-

ния внутри определенных ситуаций, нюансы употребления 

соответственно контексту, обусловливающего использование 

именно того глагола, который наиболее полно выражает 

дифференцирующее значение.  
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Актуальность исследования вопросов теории и методи-

ки обучения иностранных граждан на начальном этапе их 

языковой подготовки обусловлена тем, что анализ учебных 

планов подготовительных факультетов вузов позволяет кон-

статировать снижение количества часов на усвоение про-

граммы. В связи с этим логично говорить о совершенствова-

нии технологий преподавания русского языка как иностран-

ного (РКИ).  

Так, с целью осовременивания процесса изучения языка 

и повышения интереса к нему С. А. Хомяков поднимает про-

блему целесообразности обращения к мобильным телефонам 

и социальным сетям на занятиях по РКИ [1]. Автор заключа-

ет, что переписка в чате представляет собой дополнительное 

вспомогательное средство обучения языку, которое формиру-

ет представление о его строе [1, с. 275]. Позволим себе не со-

гласиться с его позицией, т. к. для данного вида коммуника-

ции характерна отрывочность фраз, подмена словесной ин-

формации графической. Вместе с тем в контексте развития 

речевых умений в аудировании обращение к аудиофайлам, 

загруженным в чат учебной группы, и работа с ними носят 

продуктивный характер. 

По мнению И. В. Шишкиной, вопросы мотивации, 

дифференциации, интенсификации процесса обучения ино-

странных обучающихся поколения Z напрямую связаны с 

использованием на уроках РКИ технологии BYOD: Bring 

your Own Device, или «принеси свой гаджет». Использование 

мобильных устройств открывает доступ к аутентичным ма-

териалам, которые необходимы для формирования коммуни-

кативной компетенции [2, с. 73].  
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К. Ю. Давлетшина апеллирует к игровым технологиям и 

приему «Кластер». Исследователь подчеркивает, что кластер 

позволяет систематизировать материал, развивать системное 

мышление обучающихся [3, с. 187].  

В работе И. Р. Саркисян актуализируются информаци-

онно-коммуникационные технологии. В частности, исследо-

ватель обращается к технологии эдьютейнмент: обучение че-

рез развлечение на основе компьютерных технологий [4, 

с. 343]. Полагаем, что отечественная методика обучения РКИ 

отличается теоретической и практической фундаментально-

стью и эффективностью. Считаем, не вполне разумно ис-

пользовать иностранные термины «эдьютейнмент»; «гейми-

фикация», если есть «игровая технология». В этом контексте 

исследовательский интерес также представляют особенности 

функционирования понятий «геймификация» и «игрофика-

ция», их соотношение. 

Т. А. Горнякова в качестве современных образователь-

ные технологий в аспекте преподавания русского языка как 

иностранного выделяет интерактивные технологии, а именно 

– ролевые игры [5]. Ролевая игра «не только мотивирует ре-

чевую деятельность, но и представляет собой условное про-

игрывание ее участниками реальной практической деятель-

ности, активизируя стремление обучающихся контактировать 

друг с другом, преодолевать барьеры, создавая равные усло-

вия речевого общения» [6, с. 122].  

Таким образом, на современном этапе развития методи-

ки обучения РКИ в формате актуальных образовательных 

технологий выступают такие, как информационно-

коммуникационные (ИКТ), игровые, интерактивные. 

Анализ теоретико-методических положений педагоги-

ческих исследований последних лет обнаружил, что ключе-

вой характеристикой методики обучения иностранных граж-

дан на начальном этапе усвоения языка целесообразно при-

знать технологичность. Подчеркнем, что разумно говорить 

не только о технологическом оснащении образовательного 
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процесса: использовании ИКТ, но и технологии обучения: 

многоаспектному способу реализации образовательного про-

цесса. 

Какие технологии обучения позволяют эффективно по-

строить работу преподавателя на подготовительном факуль-

тете? Игровая? ИКТ? Интерактивная? Технология проблем-

ного обучения? Данный список можно продолжить. Ответ на 

поставленный вопрос, на наш взгляд, очевиден: все перечис-

ленные технологии нацелены на интенсификацию образова-

тельного процесса на начальном этапе языковой подготовки 

иностранных обучающихся. Вместе с тем напомним, что ре-

левантным понятием организации образовательного процес-

са на подготовительном факультете является адаптация. Ло-

гично говорить о лингво-социокультурной адаптации ино-

странцев (термин И.В. Щегловой) [7, с. 133]. В связи с этим 

возникает необходимость актуализации понятия «адаптивная 

технология».  

Согласно нашей позиции, конститутивными признаками 

адаптивной технологии обучения русскому языку иностран-

ных обучающихся являются: коммуникация, интерактив, 

цифровизация, креативность. 

Раскроем обозначенные характеристики выделенной 

технологии. 

Выход в живое общение в инокультурной среде, про-

дуктивная коммуникация – главная задача адаптации и обу-

чения иностранных граждан на этапе довузовской подготов-

ки. 

Интерактив – обращение к деятельностным формам 

обучения в сотрудничестве с субъектами образовательного 

процесса (сокурсниками и преподавателем). 

Цифровизация – активное апеллирование к цифровым 

средствам и ресурсам как на аудиторных, так и внеаудитор-

ных занятиях по РКИ. 

Креативность – нацеленность преподавателя на органи-

зацию эвристического, проблемного занятия, на котором раз-
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виваются творческие способности обучающихся, формиру-

ется у них критическое мышление. 

Выделение адаптивной технологии обучения иностран-

ных граждан подготовительного факультета позволит пред-

ставить метатехнологию, призванную повысить эффектив-

ность обучения в системе преподавания русского языка как 

иностранного. 
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В научной литературе отмечается, что в русском языке в 

простом предложении целевые отношения могут быть выра-

жены при помощи 15 предложно-падежных сочетаний, а 

также 3 инфинитивных конструкций. 

Средствами, используемыми для выражения цели в 

простом предложении, являются следующие: 

1) предложно-падежные конструкции в сочетании с гла-

голом-сказуемым строго определенных лексико-

семантических групп. Например, Игоря вызвали на собесе-
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дование. Мы ходим за хлебом только в этот магазин. Я 

обычно слушаю музыку для улучшения настроения.  

2) инфинитивы совершенного или несовершенного ви-

да: Стелла поехала в Россию изучать русский язык. Антон 

позвонил начальнику сообщить о завершении проекта. 

3) обособленные обстоятельства (деепричастие или де-

епричастный оборот): И как успехи? – спросила я, совершен-

но искренне желая добра старой знакомой. (М. Серова. 

Фирма веников не вяжет). 

В «Русской грамматике-80» указывается, что «примы-

кающие падежные формы со значением цели, назначения в 

большинстве своем специализированы со стороны предлога 

или ограничены лексической семантикой существительного» 

[1, с. 47]. 

В таблице 1 приведены примеры предложно-падежных 

конструкций, выражающих целевые отношения. 

На наш взгляд, во избежание и во исполнение следует 

рассматривать как непервообразные отымённые предлоги, 

поскольку знаменательное слово присоединяется не к пред-

логу во и соединяется с род. пад. существительного: во из-

бежание ошибок, во избежание скандала, во избежание не-

приятностей; во исполнение законов, во исполнение решений, 

во исполнение планов и т. п. 

 
Т а б л и ц а  1 . Предложно-падежные конструкции со значением 

                           цели, назначения [Русская грамматика, 1980, c. 47‒48] 

 

Падеж Предлог 
Функциональный 

стиль 
Примеры 

Род. ДЛЯ (ЧЕГО-Н.) —* для смеха 

РАДИ — ради забавы 

В ЦЕЛЯХ (ЧЕГО) делов. и офиц. в целях обмена 

опытом 

В ЦЕЛЯХ 

(КАКИХ) 

делов. и офиц. в корыстных целях 

С ЦЕЛЬЮ (ЧЕГО) делов. и офиц. использовать что-н. 

с целью наживы 
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Падеж Предлог 
Функциональный 

стиль 
Примеры 

ВО ИМЯ (ЧЕГО) высок. действовать во имя 

свободы 

В ЧЕСТЬ (КОГО-

ЧЕГО-Н.) 

— в честь юбилея 

В ЗНАК (ЧЕГО) — в знак любви 

НА ПРЕДМЕТ 

(ЧЕГО) 

канц., офиц. собраться  

на предмет  

обсуждения чего-н. 

Дат. К — предъявить что-н. 

к проверке;  

приготовить  

к продаже; 

призвать кого-н.  

к ответу 

ПО — поехать по делам 

Вин. НА — прийти на помощь;  

играть на выигрыш;  

уйти на отдых;  

закрыть магазин  

на перерыв;  

позвать кого-н.  

на ужин 

В — делать что-н.  

в оправдание;  

выступить в защиту 

кого-н.; 

предоставить что-н. 

в чье-н. пользование; 

во избежание  

недоразумений; 

запастись чем-н.  

в дорогу 

офиц. действовать во  

исполнение приказа 

ПРО — копить про запас 

ПОД — переделать здание 

под школу 

 

Примечание: ‘—‘ означает отсутствие указания на сферу употреб-

ления предлога 
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В простом предложении значение цели может быть вы-

ражено инфинитивом с глаголами движения, если один и тот 

же субъект производит оба действия, при этом инфинитив, 

обозначающий действие, сочетается с глаголом прошедшего 

времени. В этом случае могут употребляться все глаголы 

движения, кроме глаголов с приставками об-, до-: Антон 

пришел ко мне поговорить. Мы приехали в Петербург по-

смотреть Эрмитаж. 

Инфинитив может сочетаться с глаголами, которые ука-

зывают на пространственное изменение положения субъекта. 

Например, Даша пошла на кухню готовить обед. Отец 

только что сел работать. 

В целевых предложениях возможно сочетание инфини-

тива со следующими глаголами: брать – взять, дать – давать, 

приглашать – пригласить, звать – позвать. Например, Руково-

дитель попросил переделать эту статью. Мне дали попробо-

вать кусочек торта. Нас пригласили послушать лекцию об 

истории университета. 

Рассмотрим выражение значения цели на уровне про-

стого предложения, осложненного деепричастным оборотом.  

В предложении деепричастие (деепричастный оборот) 

может функционировать и как обстоятельство цели: «Было 

темно», ‒ сказал он, оправдываясь. Я по несколько раз пе-

реписывала текст, стараясь запомнить его. 

По семантике простые предложения с обособленными 

членами можно разделить на 2 группы:  

1) «предложения с полупредикативными обособленны-

ми членами;  

2) предложения с уточняющими обособленными члена-

ми» [2, с. 210]. 

Такие предложения обладают специфическими струк-

турными свойствами, которые обусловлены их семантикой. 

Обособленные обстоятельства неодинаковы по степени пре-

дикативности, но почти все относительно легко преобразо-

вываются в придаточные предложения. «Чаще других членов 
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предложения они выступают как детерминанты, потому что 

их подчинительные связи с другими членами предложения 

наиболее слабые» [Там же].  

Следует отметить, что деепричастный оборот, выража-

ющий целевые отношения, довольно редко используется в 

русской речи, и связано это со стилистическими ограничени-

ями данной синтаксической единицы. Но деепричастный 

оборот занимает особое место среди способов выражения 

целевых отношений в русском языке и потому может ока-

заться в поле зрения исследователей. 

Для выражения целевых отношений, как правило, ис-

пользуются деепричастия, образованные от следующих гла-

голов: мечтать, надеяться, добиваться, желать, пытать-

ся, стараться, стремиться, спасаться и т.д., а также дее-

причастные обороты. Например,  

• Правительства и финансовые институты субсидирова-

ли прогнозирование и действовали в соответствии с ним – 

зачастую в силу необходимости, а иногда про-

сто желая получить лучший результат (Дж. Глик. Хаос. Со-

здание новой науки);  

Такие предложения с целевым деепричастным оборотом 

могут быть заменены сложными предложениями с придаточ-

ным цели: Правительства и финансовые институты субсиди-

ровали прогнозирование и действовали в соответствии с ним 

– зачастую в силу необходимости, а иногда просто для того, 

чтобы получить лучший результат.  

Важным представляется тот факт, что при указании на 

цель того или иного действия большинство иностранных 

учащихся предпочитают использовать сложные предложе-

ния, а не простые с предложно-падежными конструкциями 

или с деепричастным оборотом [2, с. 209]. 
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Доминирование в современной лингвистике когнитив-

но-дискурсивной научной парадигмы предопределяет особое 

внимание исследователей языка не только к процессам ком-

муникации, но и к когнитивным процессам, которые опосре-

дуют общение, а также к когнитивным сдвигам, возникаю-

щим как следствие коммуникации. Человек в процессе об-
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щения погружается в пределы языка и культуры как коллек-

тивного достояния народа, в дискурсивные пространства со-

циума и оказывается перед угрозой потери и нивелирования 

себя как личности. На такое двойное коммуникативное влия-

ние языка и дискурсов наслаивается еще и речевое влияние 

партнеров по общению.  

Исследования речевого воздействия берут свое начало 

еще со времен древнегреческих риторик. Обучение оратор-

скому искусству предусматривало определенные разновид-

ности речевого воздействия на слушателей, однако ритори-

ческим аспектом оно не ограничивалось. Одним из первых 

вопрос о влиянии языка на восприятие действительности по-

ставил Ф. Бекон в своем «Новом Органоне». В СССР уже в 

20-30-е гг. ХХ в. в рамках психологии проблематика речевого 

влияния рассматривалась в научных трудах Н. Рубакина, ко-

торый считается классиком этого направления, Я. Шафира, 

С. Вальдгарда, С. Бернштейна, Л. Якубинского и др. Как от-

мечает А. А. Леонтьев, с середины 1930-х гг. подобные ис-

следования по понятным причинам не проводились и не пуб-

ликовались; они вновь возродились лишь в 1960-1980-е гг., 

главным образом в пределах психолингвистики. На Западе 

основной массив теоретических и экспериментальных ис-

следований социально ориентированного речевого влияния 

появился в 1940-1960-е гг. Эти исследования связаны с таки-

ми громкими именами, как Г. Ласвелл, П. Лазарсфельд, 

Б. Берельсон, Д. Кац, Дж. Клэппер, Л. Ховленд, Дж. Олпорт, 

И. Кац и многие другие1. 

Во второй половине ХХ в. возвращение к проблемам 

влияния в общении было обусловлено формированием праг-

матических концепций речи, общей теории коммуникации, 

психолингвистики, лингвистической теории аргументации, 

дискурсологии и тому подобное. Потребность в таких иссле-

                                                           
1
 Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. − М.: Смысл, 

1999. – С. 258.  
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дованиях была определена глобализацией мира, расширени-

ем сфер общения людей, пересмотром общей концепции че-

ловека в обществе, связанным с демократизацией и своеоб-

разным сочетанием персонификации человека как личности 

в социуме, культуре с деперсонификацией под влиянием до-

минанты дискурса, господствующей идеологии и борьбы 

дискурсов. В СССР проблемы речевого влияния рассматри-

вались в пределах психолингвистики (труды А. Леонтьева, 

Е. Ножина и др.).  

И. Стернин понимает теорию речевого влияния как но-

вую современную науку, предмет которой – эффективность 

общения1. По его мнению, эта наука является межотрасле-

вой, но ее базой остается коммуникативная лингвистика. В 

современном обществе эта наука необходима для совершен-

ствования навыков межличностного и делового общения, для 

сферы педагогики и воспитания, для эффективной рекламы, 

массовой коммуникации, эффективного менеджмента, эф-

фективного политического воздействия2.  

А. Леонтьев, напротив, сужает теорию речевого влияния 

до уровня только социально ориентированного общения, ко-

торое предполагает изменение в социально-психологической 

или социальной структуре общества или стимуляцию прямых 

социальных действий путем воздействия на психику членов 

определенной социальной группы или общества в целом. К 

средствам речевого воздействия исследователь относит массо-

вую коммуникацию, формы пропаганды с задачей социально-

психологического воздействия, рекламу и т. п.3. 

Понимание сущности теории речевого влияния предпо-

лагает прежде всего толкование ее предмета − речевого воз-

                                                           
1
 Стернин И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. − Воронеж: 

Полиграф, 2001. – С. 4.  
2
 Там же. – С. 5  

3
 Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. − М.: Смысл, 

1999. – С. 256. 
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действия. Концепция И. Стернина руководствуется широким 

значением речевого влияния как эффективного общения в 

аспекте его целенаправленности и мотивационной обуслов-

ленности. Однако любая коммуникация имеет определенные 

мотивы, языковые и неязыковые цели и стратегии, поэтому 

наука об эффективности общения практически тождественна 

направлению коммуникативной лингвистики, изучающей ко-

оперативное коммуникативное взаимодействие. Согласно 

концепции И. Стернина, эффективность общения является 

достижением говорящим своих целей и сохранением баланса 

отношений с собеседником (то есть достижением коммуни-

кативного равновесия)1. Однако достижение собственной це-

ли адресантом часто приводит к конфликтным ситуациям 

или определяется унижением статуса лица собеседника. А 

потому имеет смысл различать иллокутивную и кооператив-

ную эффективность: первая характеризуется достижением 

собственной цели говорящим безотносительно к установле-

нию баланса, а вторая способствует коммуникативной коопе-

рации, возможно, и путем лишь частичного достижения цели 

адресантом. Итак, несмотря на декларируемое языковедом 

широкое поле исследований коммуникативного такое опре-

деление эффективности преобразует сферу изучения комму-

никативного влияния на весьма суженный участок в много-

образии коммуникативных ситуаций. Спорным является 

также тезис о сочетании в понятии эффективности двух ре-

зультатов: достижение цели говорящим и коммуникативного 

равновесия с собеседником. В теории коммуникативного 

влияния наибольший вес имеет смешанная эффективность, 

определяемая сбалансированным сочетанием достижения 

цели адресантом и сохранения коммуникативного сотрудни-

чества с адресатом. 

                                                           
1
 Стернин И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. − Воронеж: 

Полиграф, 2001. – С. 66-67. 
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Если понимать коммуникативное влияние в узком зна-

чении, которое дает А. Леонтьев, то теория коммуникативно-

го влияния ограничена исследованиями институциональных 

сфер общения, которые составляют лишь часть, хотя и зна-

чительную, ситуаций речевого воздействия. С этой точки 

зрения более реалистичной является позиция А. Баранова, 

который отмечает, что объект теории влияния – когнитивные, 

психологические, социальные, языковые и другие механиз-

мы, позволяющие влиять на сознание, на процесс принятия 

человеком тех или иных решений1. С учетом этого теория 

влияния – междисциплинарная отрасль, составляющей кото-

рой является теория коммуникативного влияния, которая 

также имеет немало касательных моментов с когнитологией, 

социологией, психологией, логикой, конфликтологией, ком-

муникативистикой, дискурсологией и тому подобное. По-

скольку теория коммуникативного воздействия применяется 

в практической деятельности человека, ее можно квалифи-

цировать как направление прикладной лингвистики на стыке 

с коммуникативной лингвистикой, дискурсологией и психо-

лингвистикой.  

Итак, коммуникативное влияние понимают как речевое 

действие адресанта, управляемое целевой установкой рече-

вого общения и дискурсивной практикой сферы общения, 

направленное на изменение мышления, психоэмоциональ-

ных состояний адресата, оценки им определенного явления и 

т. п. независимо от типа коммуникативного взаимодействия. 

 

 

                                                           
1
 Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. − М.: 

Эдиториал УРСС, 2003. −  С. 213.  



 39 

УДК 808:378.147 

Маслова Н. И. 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются условия успешного речевого общения, ис-

пользование языковых и невербальных средств, влияющих на коммуни-

кативность.  

Ключевые слова: многозначность слова; статичность высказывания; 

денотация; коннотация; мимика и жесты 

 

N. Maslova  
Herzen Russia State Pedagogical University 

Problems of mutual understanding in the process 

of speech activity 

The article examines the conditions of successful speech communication, the 

use of linguistic and non-verbal means that affect communication. 

Keywords: polysemy of the word, static utterance, denotation, connotation, 

facial expressions and gestures. 

 

Важнейшее условие хорошей речи – богатство содержа-

ния. Содержательность речи находится в прямой зависимо-

сти от её информативной насыщенности. Однако на процесс 

взаимопонимания в речевом общении существенное влияние 

оказывают некоторые особенности использования языка в 

речи. Среди них можно выделить такие, как полисемия, си-

нонимия, смешение наблюдения и оценки (выводов), денота-

ция и коннотация, статичность высказывания. 

Главным условием успешного речевого общения явля-

ется умение слушателя проникнуть в замысел говорящего, в 

его намерение, а говорящему так организовать свою речь, 

чтобы она была доступна слушающему. Следовательно, на 

первый план выходит коммуникативная компетенция, кото-

рая и является центром коммуникативного взаимодействия 

(общения). Таким образом, участники общения должны при-

мерно на одном уровне владеть языком или, учитывая уро-
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вень знания языка собеседника, стремиться соответствовать 

этому уровню. 

Успешность разговора зависит от способности говоря-

щего по-разному выразить свою мысль о предмете или собы-

тии. Говорящий строит свою речь, используя те языковые 

средства, которые ориентированы на мир знаний адресата, 

приспосабливая форму подачи информации к возможностям 

её изложения. И здесь необходимо учитывать способность 

слова употребляться в различных значениях (полисемия). 

Многозначность слова требует особого внимания. Часто 

полисемия становится причиной недопонимания, недоразу-

мений и даже причиной спора или раздора, если собеседники 

понимают одно и то же слово по-разному. Многозначность 

слова может дать повод к неправильному истолкованию вы-

сказывания. 

Известно, что слово может быть закодировано многими 

альтернативными, но функционально эквивалентными кода-

ми. С помощью синонимов, слов, имеющих одинаковое зна-

чение, но различающимися дополнительными смысловыми 

оттенками или стилистической окраской, высказывания вос-

принимаются неодинаково. Фраза: «Ты опоздал!» может 

быть передана с помощью выражения: «Ты пришёл поздно!» 

или «Ты не пришёл вовремя!» Очевидно, что выбор выраже-

ния отправителя сообщения воздействует на понимание по-

лучателя и вызывает ответную реакцию. Это говорит о том, 

что выбор синонимического выражения может свидетель-

ствовать об отношении говорящего к человеку или событию. 

Прагматическое значение полисемантичных слов чаще 

всего достаточно легко понимается благодаря речевому кон-

тексту, в которые они включены, в то время как использова-

ние некоторых идиоматических выражений может завести 

общение в тупик. Например, на вопрос: «Как вы находите 

этого человека?» (в смысле «дать оценку внешнему виду или 

характеристику личности) можно получить ответ: «Да это 
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несложно, мы всегда договариваемся о конкретном месте 

встречи». 

Синонимическое богатство русского языка предостав-

ляет огромные возможности для стилистического выбора 

слов оценочной лексики, заключающей в себе положитель-

ную или отрицательную оценку. Оценочная лексика включа-

ет слова эмоционально и экспрессивно окрашенные. Эмоци-

ональные, основанные на чувстве, вызываемые эмоциями, и 

экспрессивные, которые усиливают выразительность речи, 

могут приобретать самые различные стилистические оттен-

ки. Поэтому оценочная лексика требует особого внимания. 

Ещё одна особенность использования языка, которая 

часто рождает проблемы в речевом общении, связана со 

смешением в высказывании фактов (реально наблюдаемых 

фактов, действий, событий) и оценок (выводов, заключений, 

к которым мы приходим). Грамматика русского языка не де-

лает различий между этими суждениями. Фразы: «Она чита-

ет книгу» и «Она сказала глупость» грамматически эквива-

лентны. Однако первое высказывание является фактом, а 

второе – оценкой (нашей оценкой). 

Результаты наших наблюдений описательны. Оценка же 

включает в себя некоторые выводы из того, что мы наблюда-

ем, наше отношение к действиям собеседника. Недопонима-

ние часто возникает из-за того, что участники разговора свои 

предположения или мнения представляют как факты. Вместо 

того, чтобы пытаться приписать собеседнику мысли, чувства, 

настроения, имеющие значение для вас, следует выделить те 

конкретные действия и слова, которые послужили основой 

для вашей интерпретации. 

Преимуществом и одновременно фактором трудностей 

в речевой коммуникации является статичность высказанной 

оценки. Такие высказывания, как «Виктор – неуравновешен-

ный молодой человек», «Ты такой зануда!», «Вы можете все-

гда на нас рассчитывать» ведут к ошибочному допущению, 

что люди постоянны и неизменны. Более конкретное описа-
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ние ситуации позволяет отчасти уменьшить последствия 

ошибок такого рода для процесса общения. Например, вме-

сто определения Виктора, как тотально нервного человека, 

было бы более верным выделить ситуации, в которых он 

нервничает. Например: «Когда Виктор рассказывает об этом, 

он волнуется». Ситуативное описание снижает абстракт-

ность и стереотипность высказывания, делает речь более яс-

ной и конкретной, при этом не вызывает ответной агрессив-

ной реакции. Важно, что при этом самому говорящему ста-

новятся более понятны причины трудностей в общении. 

В повседневном общении невозможно, да и не нужно, 

полностью отказываться от ненаблюдаемых заключений. Тем 

не менее для успешной коммуникации необходимо исполь-

зовать языковые средства более точно и быть более проница-

тельным, когда мы слушаем других: уметь видеть различие 

между предметным утверждением и выводом, основанном на 

мнении. 

Жизненный опыт человека является одним из важней-

ших факторов, оказывающих влияние на значение, которое 

он придаёт словам. Каждый человек формирует своё пони-

мание мира и соответственно организует свою речь на осно-

ве жизненной позиции и наблюдений, образования, кругозо-

ра, воспитания и ситуаций при общении. Игнорирование 

этого фактора затрудняет коммуникацию. Одни и те же сло-

ва, которые используются при диалоге, могут вызывать раз-

ные ассоциации. К причинам, которые следует учитывать 

при анализе того, почему люди по-разному воспринимают 

слова, следует отнести такие, как время и место. Значения не 

заданы слову навечно. Они меняются от эпохи к эпохе, от 

поколения к поколению, год от года, т.е. «старые» слова при-

обретают новые значения и необходимо помнить об этом, ко-

гда мы говорим с людьми старше или моложе нас. 

Языковые и культурные различия влияют на значения, 

которые собеседник придаёт словам. И здесь важно учиты-

вать такие понятия языка, как денотация, т.е. значение слова, 
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которое признаётся большинством людей данного лингви-

стического сообщества, так называемое лексическое значе-

ние слова, и коннотация, т.е. вторичные ассоциации слова, 

разделяемые одним или несколькими членами данного со-

общества, субъективные и эмоциональные по своей природе. 

Например, разных речевых ситуациях слово «пятак» или 

«пятачок» вызовет различную реакцию: у людей старшего 

поколения оно будет ассоциироваться с монетой, у молодых 

людей слово будет иметь другую коннотацию и отождеств-

ляться с героем мультфильма «Винни Пух», хореографы и 

артисты балета предпочитают пуанты с удобным и широким 

«пятаком», а «Невским пятачком» называют плацдарм на ле-

вом берегу Невы, удерживаемый советскими войсками в ходе 

битвы за Ленинград во время Великой Отечественной войны. 

И денотация, и коннотация играют одну роль: помогают 

описывать понятия и правильно использовать слова в речи. 

Они дают возможность увидеть разницу между синонимами, 

поскольку коннотативное значение слова может существенно 

отличаться. У одного и того же слова могут быть разные от-

тенки значения: и нейтральные, и позитивные, и негативные. 

Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, необходимо осо-

бое внимание уделять коннотации каждого нового изучаемо-

го слова. 

В разных языках одни и те же слова могут иметь разные 

значения, по-разному восприниматься и могут изменять то-

нальность и смысл высказывания. При этом необходимо учи-

тывать такие языковые явления, как ирония (использование 

слов в противоположном значении), при которой денотация 

часто приводит к искажению значения слова, т. е. коннота-

ции, гипербола, или преувеличение, которое создает конно-

тацию, литота, или преуменьшение, которое часто подразу-

мевает недосказанность, парадокс, или логически противо-

речивое утверждение, каламбур, или смешная игра слов, ко-

торая используется практически в любой языковой культуре  
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Иногда слова, которые кажутся на первый взгляд не-

обидными, со временем приобретают негативную коннота-

цию. Например, использование слов «негр», «чёрный» или 

«цветной» по отношению к афроамериканцам сейчас вос-

принимаются как политически нетолерантными, поэтому 

нужно избегать политически некорректных слов и проверять, 

нет ли у слова «скрытого» смысла. 

Эмоциональное состояние слушателя может искажать 

восприятие информации, неправильно толковать услышан-

ное, выделять только то, что соответствует нашему понима-

нию в данный момент. 

Мимика и жесты иногда могут способствовать взаимо-

пониманию при общении, а иногда, напротив, нарушают 

контакт, поскольку в разных культурах одни и те же жесты 

воспринимаются неоднозначно. Одна и та же фраза, произ-

несённая с различной интонацией и сопровождаемая разны-

ми жестами, может приобретать значения прямо противопо-

ложные. Практически любой жест имеет национальную 

окраску. Сфера и частота употребления жестов диктуется 

традициями и национальным характером народа – знание 

этих особенностей содействуют взаимопониманию, а незна-

ние может нарушить общение. 

Таким образом, следует различать не только понятия 

«язык» и «речь», но иметь в виду и различия в их структуре, 

в их характерных чертах и специфике. Нужно помнить так-

же, что одно и то же содержание в разных условиях с раз-

личными собеседниками излагается по-разному. 
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В повседневной жизни восприятие предметов и явлений 

окружающего мира в основном опирается на уже сформиро-

вавшиеся стереотипы, свойственные будь то социуму в це-

лом и усваиваемые отдельным носителем языка и культуры 

постепенно – в ходе воспитания и становления личности, 

либо возникающие из личного опыта субъекта, как, напри-
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мер, следующая закономерность: горячий предмет  обжи-

гает  больно  опасливость, осторожность.  

Характеризуя когнитивный субстрат языкового мышле-

ния как понятие обобщающего характера, Е.В. Савицкая пи-

шет о том, что к нему относятся, с одной стороны, вырабо-

танные практикой, «пребывающие в рамках здравого смысла 

представления о каузальных и иных существенных связях 

между окружающими человека предметами и явлениями» 

[1], а с другой стороны – сюда включаются и мифологиче-

ские представления о мире, предрассудки, поверья, различ-

ного рода ассоциации, «генетически наследуемая информа-

ция» и т. п. [там же].  

Люди в своей практике следуют присутствующим в их 

сознании, нередко не осознаваемым, представлениям об от-

дельных сторонах жизни и конкретных предметах, которые в 

действительности не всегда подтверждаются. Так, психоло-

ги, изучающие экспериментальным путем возрастные сте-

реотипы, характеризуют в качестве типичных «наивное дет-

ство», «кризисное подростничество», «ответственную взрос-

лость» и «регрессирующую старость», с которыми многие 

готовы были бы согласиться, выявляют и нетипичные, но 

весьма актуальные: «манипулятивное детство», «ответствен-

ное подростничество», «усталую взрослость» и «мудрую 

старость» [2].  

Более «приземленные» когнитивные стереотипы реали-

зуются субъектом мысленно и вербально практически каж-

дый день, поскольку люди считают, что к кастрюле/ горшку 

полагается крышка (На всякий горшок найдется покрышка); 

для дойки коровы необходим подойник (На корову стало, 

так хватит и на подойник; Осерчав на корову, да подойни-

ком обземь), а в упряжь для коня входит уздечка (Был бы 

конь, а уздечку найдем). Существуют многочисленные следы, 

выдающие животное, которое их оставило (По следу зверя 

знать; По когтям и зверя знать), приметы, по которым че-

ловек определяет перспективы на урожай (Много снега – 
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много хлеба) или социальное положение человека (Каков 

пан, таков на нем и жупан) и др. Это говорит о том, что лю-

ди накапливают опыт восприятия и оценки событий, вещей, 

явлений в виде изречений, над которыми стоит задуматься и 

к которым можно прибегнуть как к аргументу в споре.  

Е. И. Селиверстова отмечает, что в пословичных едини-

цах (ПЕ) неоднократно и разными способами вербализуется 

важная для говорящих связь между наличием еды, корма и 

обязательным появлением желающих его отведать; ср. Был 

бы хлеб, а мыши набегут; Была бы копна, а ворона сядет [3, 

с. 222]. Многие стереотипы отражаются в пословицах, пред-

ставляющих собой культуроносные единицы. Их способ-

ность вербализовать паттерны человеческого поведения, ти-

пичные ситуации и отношения, нуждающиеся в оценке, раз-

личного типа причинно-следственные связи и т. д. – все это 

делает пословицы заслуживающими доверия, выражением 

народной мудрости, отражающим типичное для обобщенно-

го носителя языка и культуры ви́дение предмета.  

Как мы уже показали на нескольких примерах, в ПЕ не-

мало внимания уделяется тому, насколько некий предмет (в 

широком понимании) отвечает представлениям и нем и его 

потенциальным возможностям, которые предполагаются го-

ворящими на основании его внешних признаков и проявле-

ний. Подобные предположения строятся на основании сте-

реотипа, под которым понимается «относительно устойчи-

вый и упрощенный образ социального объекта (группы, че-

ловека, явления), складывающийся <…> как результат обоб-

щения личного опыта индивида» [4, с. 384]. 

Предметом изучения в данной статье является посло-

вичный материал, содержащий вербализованное противоре-

чие между разными свойствами характеризуемого предмета. 

Цель же составляет выявление способов выражения в ПЕ 

одного из важных противоречий – несоответствия между 

внешними признаками предмета и оценкой его настоящей 

сущности. В первую очередь речь пойдет о характеристике 
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человека, что объясняется несомненной антропоцентрично-

стью пословичного фонда языка. Материал составил около 

двухсот паремий, отобранных из собрания В. И. Даля [5].  

Рассматриваемые единицы позволяют говорить о не-

скольких основных семантических векторах, реализуемых в 

пословицах. 

Поскольку внешность человека обычно легко воспри-

нимается и оценивается, она во многих народных выражени-

ях составляет тот признак, относительно которого рассмат-

ривается какой-либо другой – положительный или отрица-

тельный. 

1. Например, привлекательная внешность человека, 

его красивое лицо не соответствует явно негативным чер-

там характера: Родилась пригожа, да по нраву негожа. 

Нравом, норовом называют неодобрительно совокупность 

свойств характера человека, а также упрямство или иные 

дурные привычки, от которых трудно отказаться [6, т. 2, 

с. 565]. Характер весьма важен как для семейной жизни, так 

и для совместной работы, однако норов трудно изменить, о 

чем говорят ПЕ Норов не клетка – не переставишь; Норов не 

боров, на убой не откормишь.  

Человек в целом может оцениваться положительно 

(добр молодец), однако не безоговорочно, если он проявляет 

норов: И добр молодец, да есть норовец; Каков ни будь сми-

рен, а норовок есть.  

В ПЕ значение, формируемое образом норовистой ло-

шади, может проецироваться и на человека: Молода лошадь, 

да норов стар, т.е. непростой характер за неким достаточно 

молодым субъектом замечен давно.  

Отсюда вытекает и культурно маркированная рекомен-

дация оценивать человека не по внешности, а по поведению, 

привычкам: Не гляди на лицо, а гляди на обычай; обычай – 

‘привычка, образ действия; нрав, повадка’ [6, т. 2, с. 637].  

В ПЕ отмечается и несоответствие между привлекаю-

щей внимание внешностью и внутренним содержанием че-
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ловека – его душевными качествами: Лицом хорош, да ду-

шою непригож; Собой красава, да душа трухлява; Личиком 

беленек, да душой черненек. Контрастируют с внешностью и 

подпорченная репутация человека: Собой красава, да не по 

красаве слава; красава – ‘красавица’, слава – то, что о ком-

либо говорят; приписываемые отрицательные черты.  

На фоне констатации приятной внешности может вер-

бализоваться общая негативная оценка кого-либо – без ква-

лификации конкретного признака: Снаружи мил, а внутри 

гнил. Внутри – предполагает, что нечто невидимо глазом. 

Ср.: С личика яичко, а внутри болтун; яичко – метафора при-

влекательности, в то время как болтун – ‘насиженное яйцо 

без зародыша’, т. е. дефектное: из него не может вылупиться 

цыпленок.  
Имплицитно мысль о возможной бесполезности краси-

вого реализуется и в ПЕ Пестрава красава, а буренка с мо-

лочком. Бурая молочная корова куда важнее пестрой – краси-

вого окраса – коровы.  

2. Неказистый с виду, непривлекательный может 

иметь другие важные достоинства. Такая семантика может 

реализоваться в ПЕ, говорящих о человеке – в частности, его 

одежде (Платье черненько, да совесть беленька; Рожа кри-

вая, да совесть прямая). Совесть, безусловно, входит в число 

национально-маркированных ценностей.  

Отдельный разряд составляют ПЕ, положительно оце-

нивающие душу человека, его отношение к людям: Глазами и 

кос, да душою прям; Рожа крива (черна), да душа пряма (бе-

ла); Рожа не гожа, да душа пригожа; Плоха рожа, да душа 

гожа. Интересно, как семантика несоответствия усиливается 

в ПЕ за счет использования устойчивого бинома и виде цен-

ностно маркированной пары компонентов черный – белый, 

черненький – беленький.  

Для паремики типично выражение идеи о практической 

пользе невзрачного, неприглядного; ср.: Хоть черненька ку-

рица, да на яйцах сидит; То не порок, что хвост короток: вез-
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ла б только воз, да кряхтела. Ср. также: Не казист лицом, да 

тряхнет молодцом (неказистый – ‘т. е. некрасивый’). 

Отсутствие красоты – «недостаток», искупаемый пози-

тивом в других жизненно важных аспектах. Первая часть ПЕ 

С лица не воду пить, умела бы пироги печь используется и в 

качестве отдельного изречения – как отрицание важности 

красивой наружности. 

3. Особенно важным представляется носителям русско-

го языка и культуры отсутствие ума, которое не может 

быть никоим образом компенсировано привлекательной 

(впечатляющей) наружностью. Этот контраст в одном че-

ловеке положительного и отрицательного вербализуется в 

ПЕ Рожею подкрасил, да умом не дошел; Личико беленько, да 

разуму маленько; Личиком беленек, да умом простенек; Не-

красив (Непригож) лицом, да хорош умом. 

И, конечно, у этой мысли есть и другая расстановка ак-

центов: такой изъян, как невзрачность, некрасивость успеш-

но компенсируется умственными способностями: Непригож 

лицом, да хорош умом. Ср. также и пословицы с пояснением, 

почему красота не столь важна, как ум: Красота приглядит-

ся, а ум вперед пригодится; Красота завянет, а ум не обма-

нет и т. д.  

В целом в русской паремике идея приоритетности ума 

над привлекательностью вербализуется весьма разнообразно 

– в том числе с привлечением единиц одежного кода: не вся-

кий красиво или богато одетый достоин внимания – он мо-

жет оказаться обделенным умом: Не всякий умен, кто богато 

наряжен, а бывает с умом и бедный Пахом; Не всякий умен, 

кто красно (в красне) наряжен.  

В паремиях, вербализующих соотношение величины 

тела и отдельных его частей и, с другой стороны, ума, 

Е. И. Селиверстова [7] отмечает наблюдаемое «несоответ-

ствие ожидаемых, согласно логике, – и реальных пропорций 

между ними», что порождает различные версии ПЕ, в кото-

рых носителем семантики ‘большой, значительный’ стано-
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вится одна из частей тела – чаще всего голова (Голова с пив-

ной котел, а ума (мозгу) ни ложки; Голова что чан, а ума ни 

на капустный кочан!) либо тело человека целиком: Данило с 

мотовило, а ума ни с шило мотовило – ‘человек долговязый, 

неуклюжий’ [6, т. 2, с. 351]; С оглоблю вырос, а ума не вынес 

– оглобля выступает как метафора долговязого человека. 

Также весьма выразительны и многочисленны ПЕ с исполь-

зованием образа такой «детали» внешности, как внушитель-

ная борода, противопоставляемой незначительности ума: 

Борода с лопату, а ума – кот наплакал; Борода что ворота, 

а ума с малой прикалиток; Борода велика, а ума ни на лыко. 

Ср. также ПЕ с иными образными элементами: Нос с локоть, 

а ума с ноготь (с перст, с локоток, с ноготок); Ус соминый, 

да разум псиный, где соминый – значит ‘длинный, как у со-

ма’, а компонент псиный может служить как характеристикой 

величины ума (собака по величине несопоставима с челове-

ком), так и экспрессивной-оценочной негативной характери-

стикой, т.е. ‘никудышный’.  

И, наконец, отметим несоответствие (4) между речью 

человека, воспринимаемой как проявление одного из внеш-

них качеств, и его поведением, поступками и намерениями, 

реальными свойствами и чертами характера.  

Эта мысль детализируется в разных семантических 

направлениях и позволяет за счет вербализации несоответ-

ствия указать на:  

неискренность: На языке медок, а на сердце ледок; Речи 

слышим, а сердца не видим; 

лицемерие: Речи, что снег, а дела, что сажа; Речи, что 

мед, а дела – как полынь; Говорит бело, а делает черно; Гово-

рит крестом, а глядит пестом (‘говорит одно, а делает дру-

гое’); 

лживость, ханжество: Бородка апостольская, а усок дья-

вольский; Говорит направо, а глядит налево; По бороде хоть 

в рай, а по делам - ай-ай! 

вороватость: Иной речист, да на руку не чист; 
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хвастливость: Словами и туды и сюды, а делами нику-

ды; Речи королевские, а дела нищенские (нищенский – 'ни-

чтожно малый') и др. 

Таким образом, анализ материала показывает, что вер-

бализация несоответствий есть один из весьма востребован-

ных способов показать наиболее существенные характери-

стики человека. Обнаруживается широкий спектр важных 

для носителей русского языка и культуры противоречий 

между, с одной стороны, внешними признаками – наружно-

стью, речью человека, – и не согласующимися с ними иными 

свойствами и чертами характера, подлежащими оценке. Идея 

обманчивости внешнего вида, представленная в целом в па-

ремике достаточно широко, развивается в разных направле-

ниях. При этом, как правило, показанное несоответствие 

представлено в обобщенном виде как с положительным зна-

ком, так и с отрицательным: «производящий внешне поло-

жительное впечатление может быть недостойным» и, наобо-

рот, «внешне неприглядный может быть более чем заслужи-

вающим положительной оценки». 
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Русские безличные конструкции заслуживают при-

стального внимания и рассмотрения с точки зрения русского 

языка как иностранного, поскольку, в отличие от многих дру-

гих языков, в особенности языков с фиксированным поряд-

ком слов, грамматические правила которых не допускают 

построения предложений без грамматического подлежащего, 

безличные предложения являются одним из весьма распро-
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странённых типов русских односоставных предложений. 

При этом безличные предикативные конструкции отличают-

ся структурным и семантическим многообразием, включая в 

свой состав как собственно-безличные глаголы, употребля-

ющиеся только в безличных значениях, так и безлично-

возвратные формы глаголов, переводящие личные глаголы в 

безличные, а также формы 3-его лица личных глаголов в без-

личном употреблении. Вслед за М. А. Шелякиным мы пони-

маем значение безличности как значение, выражающее не-

произвольное действие или состояние с нефиксированным 

производителем [6, с. 114]. Безличные предикаты могут 

отображать стихийные явления природы, стихийные состоя-

ния лица, модальные ситуации долженствования или воз-

можности осуществления действия, однако их объединяет то, 

что предметный субъект в подобного рода предложениях 

представлен как нефиксированный в своей определенности и 

конкретности [6, с. 223]. Независимость предикативного 

признака от воли субъекта – носителя данного признака, сти-

хийность, непроизвольность, инволюнтивность в совокупно-

сти и составляют общее грамматическое значение, объеди-

няющее безличные конструкции [2, с. 124]. 

В русском языке существует целый ряд глаголов, так 

или иначе описывающих функциональное состояние при-

родных объектов, которые выделены Л. Г. Бабенко в отдель-

ную лексико-семантическую группу. В целом в данную ЛСГ 

входят глаголы состояния, иначе говоря статуальные, не рас-

полагающие признаками акциональности, такими как актив-

ность и целенаправленность [2, с. 62]. Типовое значение 

данных глаголов, большая часть которых нередко употребля-

ется в тексте в безличных значениях, можно представить как 

«стихийное изменение или состояние предметно недиффе-

ренцированной окружающей природы, природной атмосфе-

ры, среды» с локализацией и без локализации во времени и 

пространстве [6, с. 223]. Данные глаголы описывают состоя-

ние объектов неживой природы, отображая мировосприятие 
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человеком этой части окружающего его мира как стихийной 

и нецеленаправленной, не зависящей от воли семантического 

носителя состояния. Их типовым значением в интерпретации 

авторов «Большого толкового словаря русских глаголов» яв-

ляется следующее: «проявлять свойства, качества, воспри-

нимаемые человеком; находиться в каком-либо состоянии и 

независимо от человека (о природных объектах)» [1]. Группа 

таких глаголов достаточно обширна и разнообразна, зача-

стую они многозначны и описывают со всех сторон разные 

явления, в том числе стихийные, относящиеся к области не-

живой природы, широко употребляясь как в контекстах, свя-

занных со сферой бытового общения, так и в художествен-

ном тексте. Носителем состояний в данном случае выступает 

воспринимаемая человеком и отражаемая через призму его 

видения внешняя среда (пространство, локус): моросит, 

темнеет, морозит, теплеет. 

Группа носителей состояний, связанных с глаголами 

данной ЛСГ, весьма обширна и состоит из имен существи-

тельных, называющих атмосферные осадки, погоду, стихий-

ные и оптические явления, небесные светила, водные про-

странства, возвышенности и углубления: дождь, ветер, ме-

тель, море, туман, солнце, гора. Глаголы ЛСГ функциональ-

ного состояния природных объектов, насчитывающие около 

80 единиц, могут быть распределены по шести группам в за-

висимости от их отношения к именам-носителям признака, 

называющим природные объекты: глаголы, характеризую-

щие осадки; ветер и сходные с ним стихийные явления; небо, 

погоду и время суток; водные пространства и потоки; опти-

ческие явления. Мы проанализировали отобранные глаголы с 

точки зрения их функционально-семантических особенно-

стей и выявили целый круг лексем, которые могут употреб-

ляться в безличном значении. 

Наблюдения за функционированием глаголов, семанти-

ческих связанных с именами, обозначающими атмосферные 

осадки, стихийные и оптические явления, а также небо, по-
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году и время суток, показывает, что именно данные глаголы 

представляют интерес для исследования с точки зрения их 

синтаксических особенностей, поскольку для многих из них 

характерна неполная актантная рамка, исключающая пози-

цию грамматического субъекта, либо допускающая как нали-

чие субъекта в именительном падеже, так и его отсутствие. 

Анализ лексем со значением стихийного состояния природы 

показал, что они нередко предопределяют структурные осо-

бенности актантной рамки, поскольку их семантика весьма 

сужает круг возможных семантических субъектов. Говоря о 

безличных конструкциях, организованных глаголами функ-

ционального состояния, можно отметить следующие типо-

вые ситуации: 

1. Безличные конструкции, организованные собственно 

безличными глаголами, не подразумевающими позиции 

субъекта (светает, вечереет, дождит, вьюжит, морозит). 

2. Безличные конструкции, организованные личными 

глаголами в безличном употреблении, ср.: Дул сильный ве-

тер. – Вчера сильно дуло; Моросил дождик. – За окном мо-

росило. 

Для подобных глаголов особенно характерно наличие 

включенного субъекта, под которым понимается 

семантический субъект, который может предсказываться 

через предикат реальными связями предмета и признака в 

объективном мире [4, с. 56–57], т. е. даже при незаполненной 

позиции грамматического подлежащего субъект очевиден, 

поскольку он включен в саму семантику глагольной лексемы: 

моросить, лить, накрапывать – о дожде, дуть, веять – о 

ветре. Более того, подразумеваемый субъект может быть 

весьма конкретным, поскольку одной из наиболее типичных 

дифференцирующих сем внутри рядов глаголов функцио-

нального состояния является сема интенсивности, иногда 

семы продолжительности и прерывности/ непрерывности 

проявления состояния. 
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Рассмотрим данное положение, а также иные особенно-

сти глаголов функционального состояния неживой природы 

в безличном употреблении на примере лексем, характеризу-

ющих дождь. При отсутствии грамматического подлежащего 

на основе глагольной семантики мы можем определить, к 

примеру, о дожде какой интенсивности идет речь: накрапы-

вало, моросило (о мелком, слабом дожде) или лило, хлестало 

(о сильном ливневом дожде). Таким образом, синтаксическая 

обезличенность субъектов природной стихии представляется 

логичной: глагольная семантика может включать в себя кон-

кретное представление о семантическом субъекте. 

Второй особенностью безличных конструкций, органи-

зованных глаголами функционального состояния, характери-

зующих осадки, является наличие в их составе локальных 

конкретизаторов, иначе говоря «локального субъектива» – 

носителя состояния [5, с.7], выраженных предложно-

падежными формами имен существительных (формами 

предложного падежа, винительного падежа с предлогами, да-

тельного падежа с предлогом по, творительного падежа с 

предлогами за, над и т. п.): Наутро, проснувшись, как обыч-

но, в пять, мы решили пройтись по парку, хотя в окне моро-

сило, а на дне каменного дворика, куда выходило наше окно, 

плавал какой-то кисель и стояла тишина, полная томитель-

ной капели и чьих-то невесомых шажков. [Дина Рубина. 

Медная шкатулка (2011–2015)]; Должно быть, за окном слег-

ка моросило, потому что свет одинокого фонаря был теперь 

подвижно-крапчат: [В. Г. Галактионова. 5/4 накануне тиши-

ны // «Москва», № 11, 12. 2004]; И нищие наши гулянки с бу-

дущей женой со стаканчиком чая, когда хочется быть рядом, 

а на улице льет и пойти некуда, кроме как в забегаловку на 

остановке у ее дома. [Наталья Радулова. Как выживали в 

1990-е. Воспоминания из соцсетей (23.03.2020) // 2020]; Гро-

за бушевала с полной силой, вода с грохотом и воем низвер-

галась в канализационные отверстия, всюду пузырилось, 

вздувались волны, с крыш хлестало мимо труб, из подворо-



 58 

тен бежали пенные потоки [М. А. Булгаков. Мастер и Марга-

рита, часть 1 (1929–1940)] [3]. 

Наконец, анализируемые глаголы в безличном употреб-

лении могут сочетаться с временными конкретизаторами, к 

которым можно отнести показатели начала и конца действия, 

непрерывности и продолжительности действия, выраженные 

именными формами (имена существительные в форме вини-

тельного падежа в сочетании со словами весь, целый, суще-

ствительные в форме родительного падежа с предлогами с, 

до, без), иногда наречиями: До этого недели две без конца 

моросило, а тут неожиданно выглянуло солнце. [Андрей Ге-

ласимов. Год обмана (2003)]; Как сейчас все это снова вижу и 

чувствую кожей: с утра накрапывает, туман залез на забор, 

все дорожки в лужах. [Михаил Шишкин. Письмовник (2009) 

// «Знамя», 2010]; За окном шумело и трещало – он и не за-

метил, что на улице давно льёт. [Нина Катерли. Дневник 

сломанной куклы // «Звезда», 2001]; Тут дожди зарядили. 

Льёт почти без остановки. Мы опять в лагере. [Михаил 

Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010] [3]. 

Подводя итоги, следует отметить, что для русских гла-

голов, характеризующих состояние неживой природы, в це-

лом довольно типично употребление в безличных конструк-

циях. При этом семантический субъект может предопреде-

ляться семантикой глагольного слова даже при отсутствии 

грамматического подлежащего. Локальные и временные кон-

кретизаторы, сочетающиеся с безличными предикатами, ха-

рактерны для художественного текста и могут усиливать 

дифференциальные семы, включенные в семантику глаголов. 

Функциональное описание русских глаголов в синтаксиче-

ской позиции безличного предиката и выявление их типового 

контекстного окружения может быть использовано при со-

здании учебных пособий по синтаксису, лексике и анализу 

художественного текста для иностранных учащихся продви-

нутого этапа обучения. 
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Повышение уровня речевой культуры студентов являет-

ся важнейшей задачей преподавателей русского языка в 

высших учебных заведениях, в том числе и нефилологиче-

ского профиля образования. Чтобы обеспечить учебным ма-

териалом дисциплину «Русский язык и культура речи», в 

своё время были изданы первые учебные пособия, практи-
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кумы, в которых принимала участие и кафедра русского язы-

ка Санкт-Петербургского химико-фармацевтического уни-

верситета. Спустя годы кафедра подготовила своё пособие 

«Культура русской речи», адресованное студентам-

нефилологам [1]. 

В него вошли темы, характеризующие особенности 

норм современного русского языка, а также типы функцио-

нальных стилей, среди которых особое внимание уделено 

научному и официально-деловому стилю речи.  

По мнению ряда исследователей, знание официально-

делового стиля речи играет немаловажную роль в формиро-

вании личности студента высшего учебного заведения. Так, 

Т. Б. Ледяев в статье, касающейся данного вопроса, [2] об-

ращает особое внимание будущих выпускников на основы 

делового общения и грамотного письма, что позволит сту-

денту позиционировать себя на рынке труда как компетент-

ного человека. Студенты СПХФУ в своих отзывах в конце 

курса также отмечают важность и актуальность темы «Офи-

циально-деловой стиль речи» в программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи».  

Как показывает практика, студенты испытывают опре-

деленные трудности в составлении текстов официально-

делового стиля. Изучение темы «Официально-деловой стиль 

речи» начинается со знакомства с лекционным материалом, 

представленным в презентации в электронной информаци-

онно-образовательной среде СПХФУ. Студенты рассматри-

вают следующие основные вопросы по теме: характерные 

черты официально-делового стиля речи, способы классифи-

кации документов официально-делового стиля, особенности 

лексики деловой речи, языковые особенности деловой доку-

ментации и особенности составления официально-деловых 

документов. 

При изучении характерных черт официально-делового 

стиля речи студенты чётко осмысливают основные требова-

ния, которые предъявляются к стилю и содержанию деловой 
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документации: точность изложения, сжатость передачи ин-

формации, стандартизация, логичность, нейтральный тон из-

ложения, объективность, официальность, полнота изложе-

ния, ясность.  

Знакомство со способами классификации документов 

даёт студентам представление о том, какими могут быть до-

кументы по месту их составления, содержанию, срокам, 

форме, происхождению, виду оформления и по функции.  

В лексике официально-делового стиля выделяются сле-

дующие её разновидности: официально-деловая терминоло-

гия, не имеющая синонимов, канцеляризмы и общеупотре-

бительная лексика. Следует обратить внимание студентов на 

то, что в служебных документах не употребляется эмоцио-

нально-окрашенная лексика, не допускаются стилистические 

украшения, запрещены жаргонизмы, диалектизмы, просто-

речия, архаизмы и бранные слова. 

Знакомясь с языковыми особенностями деловой доку-

ментации, студенты выполняют письменные задания, напри-

мер: «Выписать как можно больше языковых средств с воз-

можными сочетаниями слов, использующиеся в заявлении и 

объяснительной записке, которые могут пригодиться им во 

время учебы в университете». После выполнения задания 

несколько человек зачитывают написанные ими отыменные 

предлоги и союзы, встречающиеся в упомянутых жанрах: в 

связи с тяжелым материальным положением, ввиду обсто-

ятельств, ввиду неявки, иметь в виду, ввиду того что, в силу 

того, что, согласно расписанию, вследствие болезни и т. д. 

Параллельно преподаватель фиксирует количество получен-

ных примеров и затем объявляет имя студента, записавшего 

наибольшее количество примеров. В свою очередь, студенты 

дополняют свои записи теми примерами, которых у них не 

было. Подобное задание, с одной стороны, расширяет рамки 

изучаемого материала, с другой стороны, у студентов появ-

ляется возможность не только продемонстрировать свои зна-
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ния, навыки, умения, но и получить определенные бонусы в 

виде высоких оценок по заданной теме.  

Подробное рассмотрение отличительных особенностей 

официально-делового стиля даёт возможность перейти к со-

ставлению конкретных деловых документов. Из многочис-

ленного перечня имеющихся деловых документов нами были 

отобраны документы личного характера: заявление, объясни-

тельная записка, доверенность, расписка, автобиография, ре-

зюме, поскольку они актуальны для студентов не только в 

период их учебы, но и в их дальнейшей профессиональной 

деятельности и личной жизни. 

Как известно, написанию документов официально-

делового стиля обучают ещё в школе, однако опыт работы 

показывает, что у студентов навыки и умения составления 

деловых документов сформированы недостаточно. Приведём 

типичные ошибки, допущенные студентами в объяснитель-

ной записке и доверенности, которые касаются структуры 

документа и оформления. 

1. В заголовке объяснительной записки пропускается 

слово «записка». 

2. Текст объяснительной записки начинается со слов: 

«Я, Иванова Любовь Дмитриевна,…». Данная информация 

уже представлена в документе в той части, где указываются 

наименование адресата и фамилия, инициалы, должность 

пишущего объяснительную записку. 

3. Не указывается документ, подтверждающий причину 

неявки или невыполнения порученного задания. 

4. В доверенности указываются не все необходимые 

данные доверителя. 

В доверенности отсутствуют наименование должности 

и подпись лица, удостоверяющего подпись доверителя, а 

также дата удостоверения.  

Не соблюдаются поля для подшивания документа в 

личное дело. 
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У большинства студентов в тексте документа отсут-

ствуют абзацы. 

В документах рядом с датой составления и подписью 

составителя словами пишут «Дата», «Подпись». 

Путают местами дату и подпись.  

Мы сознательно не приводим орфографические, пунк-

туационные, грамматические ошибки, допущенные в доку-

ментах, так как они касаются больше норм языка. Тем не ме-

нее, все ошибки в работах студентам разъясняются, чтобы 

они не повторялись. 

Приступая к составлению вышеупомянутых докумен-

тов, мы стараемся тщательно разобрать структуру каждого 

документа, не забывая и о тех ошибках, которые были выяв-

лены. В кафедральном учебном пособии по культуре русской 

речи и в презентации представлены образцы всех вышеупо-

мянутых документов. На практическом занятии выполняют-

ся задания, где необходимо составить определенный доку-

мент, сравнить реквизиты документов, отредактировать тот 

или иной документ. Тематика документов составлена с уче-

том потребностей студентов. Например, предлагается напи-

сать заявление с просьбой: 1) перевести с одного факультета 

на другой (с одного направления на другое); 2) оказать мате-

риальную помощь; 3) переселить в общежитии в другую 

комнату; 4) предоставить академический отпуск; 5) принять 

на должность лаборанта кафедры фармакологии или на рабо-

ту в иную организацию. Объяснительную записку студенты 

пишут, например, в связи с неявкой на зачет по культуре рус-

ской речи, доверенность – на получение диплома.  

Во время составления документов у студентов возника-

ют вопросы: на чьё имя написать тот или иной документ, что 

нужно обязательно указать, можно ли сокращать слова, 

сколько места нужно оставить после текста документа, что-

бы поставить подпись и дату составления документа и так 

далее. 
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Структура автобиографии и резюме рассматривается в 

сравнении. Студенты отмечают, что эти документы, без-

условно, отличаются не только по структуре, но и по содер-

жанию, языковым средствам, форме изложения информации. 

Студентов больше привлекает написание резюме, и причина 

выбора очевидна. При составлении резюме студентам объяс-

няется, что каждый из них должен добиться того, чтобы вы-

глядеть наиболее выигрышным среди других претендентов. 

В связи с этим предлагаем достаточно действенный интерак-

тивный метод, который мы используем на занятии по офици-

ально-деловому стилю. Преподаватель, исполняя роль рабо-

тодателя, по составленному студентами резюме выносит ре-

шение: отказать, подумать или принять на работу кандидата, 

разъясняя при этом причину своего положительного или от-

рицательного решения. Основанием для решения служат 

следующие показатели: соответствие образования и опыта 

работы той должности, на которую претендует соискатель; 

дополнительные сведения, в частности профессиональные 

навыки, личные качества и не в последнюю очередь грамот-

ность изложения материала делового документа и его 

оформление. Такой приём способствует мотивации студента 

при подготовке к занятию по официально-деловому стилю 

речи и во время выполнения самостоятельной работы по 

данной теме. 

Таким образом, приходим к заключению, что отработка 

навыков и умений грамотного составления деловых доку-

ментов имеет большое значение в подготовке студентов 

высших учебных заведений нефилологического профиля.  
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ВОПРОСЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
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КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЫДЕННОГО ЯЗЫКОВОГО 

СОЗНАНИЯ 

Статья посвящена исследованию обыденного языкового сознания сту-

дентов негуманитарных профилей подготовки в процессе изучения дис-

циплины «Русский язык и культура речи». Феномен языкового и мета-

языкового сознания является составной частью проблемы «язык и мыш-

ление». Цель статьи – дать краткую характеристику метаязыковых инте-

ресов, выявленных через призму вопросов, заданных студентами в про-

цессе аудиторной и внеаудиторной работы. Вербализация метаязыковой 

рефлексии в виде вопросов позволяет студентам актуализировать свои 

лингворечевые и коммуникативные потребности, что является важным 

при формировании УК-4 «Коммуникация», и помогает преподавателю 

разработать содержание дисциплины с учётом актуальных запросов со-

временной молодёжи. 
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преподавания; обыденное метаязыковое сознание; метаязыковая ре-
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Students' questions in the classroom on the Russian language 

and speech culture as a form of manifestation of everyday 

linguistic consciousness 

The article is devoted to the study of the everyday language consciousness of 

students of non-humanitarian training profiles in the process of studying the 

discipline "Russian language and culture of speech". The phenomenon of lin-

guistic and metalanguage consciousness is considered in the aspect of interpre-

tative linguistics, psycholinguistics, and is an integral part of the problem of 

"language and thinking". The purpose of the article is to give a brief descrip-

tion of the linguistic and metalanguage interests identified through the prism 

of questions asked by students in the course of classroom and extracurricular 

work. The verbalization of metalanguage reflection in the form of questions 

allows students to actualize their linguistic and communicative needs, which is 
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important in the formation of linguistic and communicative competence and 

helps the teacher to develop the content of the discipline taking into account 

the actual needs of modern youth. 

Keywords: Russian language; culture of speech; communication; teaching 

methods; everyday metalanguage consciousness; metalanguage reflection. 

 

Метаязыковое сознание рассматривается исследовате-

лями как компонент языкового сознания, «манифестирую-

щий рациональное понимание языка и его интерпретацию», 

а рефлексия – как «особый речемыслительный механизм», 

формой проявления которого является рефлексив [1]. Со-

гласно А. Н. Ростовой, метаязыковое сознание – это поверх-

ностный уровень языкового сознания, который выражается 

«в рефлексии говорящего по поводу языковой организации, в 

суждениях индивида о языке, о собственных речевых такти-

ках». Поверхностный уровень организует «мышление о язы-

ке» [4, с. 53].  

Важную роль в формировании языковой компетенции 

говорящих играет обыденное метаязыковое сознание [3], [5] 

– фундаментальная категория, существенно влияющая «на 

повседневную речевую практику, на преподавание языка в 

школе и вузе, на решение вопросов языкового строительства, 

на состояние ментальности в обществе и, наконец, опосре-

дованно или прямо на саму науку о языке» [2, с. 5]. Вот по-

чему так важно исследовать обыденное метаязыковое созна-

ние обучающихся и стимулировать их метаязыковую рефлек-

сию в процессе реализации лингвистических и смежных с 

ними дисциплин, как например дисциплины «Русский язык и 

культура речи», направленной на формирование коммуника-

тивной компетенции.  

Обыденное метаязыковое сознание может рассматри-

ваться на разном речевом материале, собранном от реципи-

ентов. Материалом для данной статьи послужили вопросы и 

размышления о языке студентов-первокурсников негумани-

тарных профилей подготовки СПбГЛТУ и ВШПМ 

СПбГУПТД в процессе освоения ими дисциплины «Русский 
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язык и культура речи». За период с 2021 по 2023 гг. в иссле-

довании приняли участие более 1000 обучающихся. Родной 

язык всех участников эксперимента – русский.  

Для проведения эксперимента было выбрано три ситуа-

ции-стимула, побуждающие студентов к метаязыковой ре-

флексии. 

Первым, основным стимулом стало задание «Задай во-

прос»: на одном из занятий студентам предлагалось аноним-

но письменно задать преподавателю-филологу любое коли-

чество интересующих их вопросов о языке, речи, культуре 

речевого поведения. В дальнейшем собранные вопросы ана-

лизировались и распределялись по тематике. Идентичные 

или похожие вопросы (например, Как правильно ска-

зать/написать...) засчитывались за единицу. 

В качестве второго стимула выступил портал «Грамо-

та.ру»: студенты анализировали вопросы и ответы «Спра-

вочной службы» портала, выбирали понравившиеся вопро-

сы, думали над возможностью самостоятельно задать вопрос 

экспертам.  

Формулировка задания: На портале справочной службы 

«Грамота.ру» эксперты отвечают на любые вопросы, связан-

ные с русским языком и культурой речи. На какой вопрос о 

языке вы хотели бы получить ответ? Изучите другие вопросы 

и ответы посетителей справочной службы портала. Какие 

вопросы показались вам наиболее интересными? Понятны 

ли ответы экспертов справочной службы? 

В процессе обработки собранного материала анализи-

ровалась тематика вопросов, вызвавших у студентов интерес. 

Большинство обучающихся предпочло ограничиться только 

анализом уже заданных на сайте вопросов и ответов экспер-

тов; готовые вопросы, заинтересовавшие студентов, и вопро-

сы, которые были заданы ими самостоятельно, пополнили 

общую базу рефлексивов и также были распределены по те-

матике. 
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Третий стимул – живая беседа – учитывал спонтанные 

вопросы, возникающие в процессе направленной или сво-

бодной беседы преподавателя со студентами на лекционных 

и практических занятиях, а также вне аудитории. По завер-

шении беседы вопросы записывались преподавателем и впо-

следствии пополнили общую базу. 

Объём материала для итогового анализа составил 150 

единиц, которые распределились по восьми основным тема-

тическим группам, выделенным на основе проявленного ин-

тереса студентов к языку. В последнюю, девятую группу во-

шли единичные вопросы, которые не составило возможности 

объединить с другими, или вопросы, трудно поддающиеся 

анализу (например, Что в языке самое сложное?) 

Метаязыковая рефлексия студентов нашла выражение в 

следующих смысловых категориях (список составлен от 

бóльшей тематической группы к меньшей в процентном со-

отношении). 

История, развитие и сохранение русского языка  

(21,8 %). 

Происхождение русского языка, его истоки волнуют 

многих студентов, приведём несколько примеров: Как возник 

язык?; Как он зарождался и изменялся?; Из каких других 

языков берёт своё начало русский язык? 

Наибольшее количество вопросов связано с развитием 

языка и происходящими в нем изменениями: Какие слова из 

старославянского остались в нашем языке?; Как часто появ-

ляются новые слова в русском языке?; Каково влияние обще-

ственных изменений на эволюцию русского языка и какие 

особенности этой эволюции можно выделить?; Что измени-

лось в языке за последние 100 лет?; Почему в русском языке 

существуют многозначные слова, почему не придумали от-

дельных слов, а стали называть несколько вещей одним сло-

вом?; Могут ли со временем появиться новые стили в языке?; 

Русский язык упрощается или усложняется со временем?; 

Меняется ли уровень грамотности населения в России?; Мо-
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жет ли быть, что с развитием цифровизации человек совсем 

перестанет писать? 

Забота о сохранении и понимании языка последующими 

поколениями, его международном статусе проявилась в сле-

дующих (и подобных) вопросах: Что делается для сохране-

ния русского языка в странах – бывших советских республи-

ках?; Если бы нас услышали наши давние предки, смогли бы 

они нас понять? 

Изучение, описание и преподавание языка (19,2 %). 

Особый интерес вызывает у студентов-негуманитариев 

личность и деятельность филологов, в том числе преподава-

телей: Филолог – призвание или наказание?; Каково это быть 

преподавателем русского языка?; Что вы чувствуете, когда 

видите работу с неприличным количеством ошибок?; Если 

бы существовал филологический ад, что бы изучали грешни-

ки в нём?; Как филологи решают, какое ударение в слове 

сделать правильным? 

О преподавании языка: Какими методиками сформиро-

вать у людей понимание важности изучения русского языка?  

После изучения темы «Слово в тексте и словаре» у сту-

дентов актуализировался интерес к лексикографической 

практике – многие на занятиях пользовались словарями 

впервые: Что побуждает людей создавать словари (ведь 

кто-то посвящает этому всю свою жизнь)?; А вы знаете 

людей, которые сейчас пользуются бумажными словарями?; 

Кто создал первый словарь?; Сложно ли составить сло-

варь?; Сколько времени потребуется, чтобы составить сло-

варь примерно на 3 тысячи слов? 

Несколько вопросов было задано об РКИ, хотя эта тема 

специально не затрагивалась на занятиях: Можно ли рас-

сматривать иностранца, владеющего русским языком на 

уровне С2 и доказанным ТРКИ, как человека, знающего 

столько же или даже больше носителя?; Какие сложности 

при изучении русского языка возникают у иностранцев? 

Язык и культура (16,7 %). 
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Вопросы культуры затрагивают этикетные ситуации по-

вседневного общения: Как правильно благодарить людей за 

их услугу и как правильно реагировать на благодарность?; 

Как наиболее аккуратно сказать человеку о своих личных 

границах?; Слово «окей» соответствует культуре речи?; 

Нужно ли здороваться с преподавателем, когда встречаешь 

его в коридоре – ведь если все студенты в университете бу-

дут с ним здороваться, то преподаватель устанет отвечать. 

Связь языка и культуры очевидна для студентов: Какие 

культурные нюансы влияют на особенности общения на рус-

ском языке и как это отражается на языковых выражениях?; 

Какова связь между языком и культурой и какие аспекты рус-

ской культуры особенно отчётливо проявляются в языке? 

О языковых нормах, которые лежат в основе формиро-

вания коммуникативной компетенции: Как грамотно струк-

турировать свою речь?; Может ли преподаватель позволить 

себе не соблюдать языковые нормы? 

Далее в каждой тематической группе приведём только 

ключевые вопросы, вызвавшие наибольший интерес. 

Нормативный аспект русского языка (10,8 %). 

Почему в русском языке так много исключений?; Какие 

правила и нормы современного русского языка являются 

наиболее важными для изучения и соблюдения и почему?; 

Нужно ли ставить в переписке в соцсетях точки в конце со-

общения?; Почему важно строить предложения правильно и 

правильно подбирать слова?; Зачем после шипящих ставить 

Ь, ведь он всё равно не слышится?; Могут ли в будущем по-

явиться новые нормы и правила в языке? 

Язык как средство воздействия (10 %). 

Какими прогрессивными методами науки, связанной с 

языком, можно повлиять на создание РФ как сильного госу-

дарства?; Каковы методы языкового воздействия власти на 

общество?; Какими средствами языка можно повлиять на об-

разовавшееся в последнее время различие (духовное и свет-

ское) между народами?; Как влияет язык, его структура на 
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сознание его носителей?; Какую литературу почитать по те-

ме языкового воздействия на сознание человека?; Как с по-

мощью языка сформировать у людей понимание важности 

изучения русского языка?; Какие слова или фразы на русском 

языке могут вызывать различные эмоции и ассоциации в за-

висимости от контекста или культурного фона? 

Прагматика речи (7,5 %). 

Как правильно заполнять официальные документы (ре-

зюме, заявления, договоры)? Какие слова и выражения ис-

пользовать, чтобы при неудобном вопросе не давать прямого 

ответа, но чтобы у собеседника при этом не сложилось впе-

чатление, что он намеренно застал меня врасплох? Надо ли 

этому специально учиться? Чем культура речи может помочь 

в жизни?; Деловое общение необходимо при устройстве на 

работу?; Как правильно писать деловые письма?; Как 

научиться эффективно, быстро и правильно писать в науч-

ном стиле? 

Иноязычные заимствования (6,7 %). 

Зачем заимствовать слова?; Сколько слов в русском язы-

ке пришли из других языков?; Как слова из других языков 

приходят в наш язык и как они становятся незаменимыми?; 

Как понять, будут ли существовать слова типа «дефолт», 

«худи», «эйчар» в речи последующих поколений или они 

скоро уйдут из языка?; Почему некоторые слова, как «крон-

штейн», остались заимствованными, а не переведены на рус-

ский язык? 

Нелитературные формы национального языка (4,3 %). 

Сколько диалектов существует в нашей стране?; Какое 

влияние на русский язык оказывают жаргонные слова и диа-

лекты?; Почему в русском языке нет такого количества гово-

ров, как например в итальянском, и почему мы всегда можем 

друг друга понять, а итальянцы не всегда?; Нужно ли избав-

ляться от диалектов в пользу единого литературного языка 

(чтобы все говорили и писали одинаково) или, наоборот, 
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нужно поддерживать и сохранять языковые особенности ре-

гионов? 

Вопросы, связанные с нелитературными формами наци-

онального языка, проявляют интерес студентов прежде всего 

к диалектной и областной лексике. Несмотря на то, что про-

сторечная, обсценная лексика и мат являются для многих 

студентов средством повседневного общения, а подобное ре-

чевое поведение не поощряется в вузе, лишь два вопроса (за-

данные очень аккуратно) проявили студенческий интерес к 

этой теме: Почему мат табуирован, при том, что его упо-

треблял А. С. Пушкин?; Почему мата нет в словаре и он не 

изучается? 

Кажется, что интерес студентов к русскому языку во 

многом обусловлен языковым материалом, которым препода-

ватель наполняет содержание дисциплины. Это отчасти так. 

Однако освоение лингвистического дисциплины, как и тща-

тельно продуманный подбор преподавателем материала для 

занятий, на самом деле является стимулом для актуализации 

«дремлющего» метаязыкового сознания студентов-

негуманитариев, побуждающим их более внимательно и 

уважительно относиться к родному языку. 

Среди вопросов встречаются и такие, на которые даже 

опытный филолог не сразу сможет ответить. И далеко не все-

гда на лингвистический вопрос, интересующий студента-

первокурсника, можно дать простой и однозначный ответ. 

Большое количество вопросов требует аккуратных и не-

спешных рассуждений. Но в том их важность, что они помо-

гают преподавателю сделать базовую дисциплину «Русский 

язык и культура речи» для обучающихся негуманитарных 

направлений более интересной и значимой. 
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Рассматривается один из видов грамматических ошибок, допускаемых 

авторами научных статей, что свидетельствует, по мнению автора, о не-

достаточном уровне сформированности связной письменной речи и о 

влиянии интернет-источников и интернет-переписки на возможность 

продуцирования письменной научной речи. 
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About some features of modern written scientific speech 

One of the types of grammatical errors made by the authors of scientific arti-

cles is considered, which, in the author's opinion, indicates an insufficient lev-

el of formation of coherent written speech and the influence of Internet 

sources and Internet correspondence on the possibility of producing written 

scientific speech. 



 75 

Keywords: written speech; abstract nouns with the suffix-ni|j|-/-eni|j|-/-ani|j|-

/-and|j|-/-stvii|j; errors in written scientific speech. 

 

Существует значительное число публикаций, посвя-

щенных влиянию на нормативную письменную речь элек-

тронной коммуникации. Это в основном заметки активных 

пользователей интернет-общения, отдающих себе отчет и в 

том влиянии, которое оказывает это общение на норматив-

ную письменную речь. Серьезных научных исследований на 

эту тему значительно меньше, но и они отражают общую 

тенденцию [1], [2]. 

Отмечаются результаты активной переписки в онлайн-

режиме, которые заключаются в том, что письменная речь 

отражает прежде всего упрощенную манеру записи устной 

речи, насыщенной и чисто разговорными оборотами, сокра-

щением слов, обусловленным угадыванием значений по уже 

ставшими традиционными начальным буквам, и т.д. Часто 

говорят именно о превалирующем значении устной речи, ре-

ализуемой в интернет-общении, формально письменном, но 

вызывающем представление об условной манере записи с 

помощью знаков письма и иных изобразительных средств 

именно устной речи. 

Сам характер этих наблюдений обусловлен опытом мо-

лодых людей, как правило, школьников, студентов, и проду-

цирующих подобные «правила» электронной коммуникации. 

Однако следует сказать, что молодые люди, выходя из юного 

возраста и получая новый социальный статус, часто не могут 

избавиться совершенно от пресловутой манеры письменного 

общения, что находит отражение и в письменных научных 

работах. 

Рассмотрим некоторые примеры этого явления, нашед-

шие отражение в научных статьях журнала, вошедшего в пе-

речень ВАК по направлениям экономической сферы.  

Нас интересуют формы существительных единственно-

го и множественного числа с суффиксами -ни|j|-/-ени|j|-/-
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ани|j|-/ -и|j|-/-стви|j|-, которые используются при образовании 

существительных «с отвлеченным значением, обычно моти-

вированные именами и глаголами» [3, § 1150]. 

Можно выделить несколько типов смешения форм 

единственного и множественного числа подобных существи-

тельных, которые, как правило, используются в единствен-

ном числе, но в некоторых случаях могут образовывать и 

формы множественного числа при некотором изменении лек-

сического значения в специальном употреблении. 

1. Употребление существительных с отвлеченным зна-

чением в форме множественного числа 

…Инвестирования в нематериальные активы являются 

ключевыми факторами  

В компетенцию этих агентств входят также отбор и обу-

чения экспертов  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы спрогнозиро-

вать поведения рынка труда 

2. Уподобление и расподобление форм однородных чле-

нов предложения 

Максимальный размер вычета на свое обучение, обуче-

ние родственников, приобретение медицинских услуг, при-

обретения лекарств, фитнес-услуг, прохождения независи-

мой оценки квалификации 

Учитывала запросы как менеджмента организации 

(контроль себестоимости, распределение косвенных расхо-

дов, определения финансового результата проекта) 

И дальше, используя внутреннюю систему организации, 

можно проводить отборочные туры, онлайн-собеседования, 

тестирования и даже стажировки 

3. Отсутствие согласования с определением 

В Определении от 15.12.2022 г. ВС РФ отмечает, что 

именно длительное сохранения ситуации присутствия лик-

видированной организации нарушает законные интересы АО 

В результате новое направления развития финансов 

условно можно определить как экологическое  
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Отсутствие согласования со сказуемым 

Требования НК РФ постоянно меняется 

Изучения китайского языка принесёт обучающимся все 

больше возможностей в трудоустройстве  

На современной стадии для «зеленых» финансов все 

еще требуется создания особых условий 

4. Недифференциация падежных окончаний 

Целью исследование является анализ ключевых момен-

тов 

Трудно представить развитие какой-либо отрасли без 

использование интеллектуальной собственности 

Опыт создание подобных центов в России уже есть 

Нельзя сказать, что подобные ошибки являются наибо-

лее распространенными: они составляют примерно четверть 

всех отмеченных нами погрешностей, но следует отметить, 

что наряду, допустим, с неверным управлением, грамматиче-

скими и иными вариантами неточного словоупотребления 

эти случаи неразличения Е/Я в окончаниях существительных 

наиболее нелогичны.  

Создается впечатление, что эти ошибки совершаются не 

по причине того, что пишущий не знает, в какой форме нуж-

но употребить то или иное слово, а просто не задумывается о 

необходимости выбора этой формы. Да, изучению подобных 

«орфограмм» не уделяется большого внимания в школе, как, 

например, это происходит в случае дифференциации без-

ударных И/ Е в окончаниях существительных. Они усколь-

зают от внимания пишущего, которому не важно, какую бук-

ву в конце подобных слов надо ставить, лишь бы поставить 

что-то, – утрачивается навык грамотного письма как письма, 

содержащего определенный смысл. Происходит запись как 

бы устной речи с редуцированными окончаниями существи-

тельных в единственном / множественном числе, что было 

уже отмечено некоторыми исследователями [4]. 

Для сравнения: количество грамматических ошибок, 

скажем, неправильное употребление падежных окончаний, 
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встречается значительно реже, например, всего 8 из общего 

числа различных погрешностей (около 650), в то время как 

неразличение окончаний существительных с суффиксами -

ни|j|-/-ени|j|-/-ани|j|-/ -и|j|-/-стви|j|- – около 80. Подавляющее 

же большинство составляют погрешности, связанные с не-

умением грамотно составлять словосочетаний и предложе-

ния, а также стилистические недочеты, – неверное согласо-

вание и управление, неумение использовать деепричастные 

обороты, паронимы, наличие тавтологии и плеоназма в пред-

ложениях, неверный порядок слов и т. д.  

Причем, вынуждены повторить, речь идет о научных 

статьях для ваковского журнала, в которых интернет-

вольности уж никак не могут приветствоваться, но тем не 

менее влияние интернета даже формально заметно: около 30 

случаев написания ВУЗ, что свидетельствует о том, что авто-

ры знакомы с тем, как эта привычная аббревиатура употреб-

ляется в интернете, в публикациях на темы образования. 

Вывод, который можно сделать, напрашивается сам со-

бой: школьная программа по русскому языку, особенно в ча-

сти орфографии, нами усваивается прочно, но дальше, когда 

нужно использовать письменную речь на «свободную» тему 

– дело обстоит много хуже. Нет навыка регулярного и 

«непринужденного» чтения – для собственного удоволь-

ствия, а не для получения учебной и научной информации, 

навыка, пассивно формирующего приемы грамотного пись-

ма. 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится 

к обязательной части учебного плана вузов системы высшего 

образования РФ. Рассмотрение форм и стилей речи совре-
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менного русского литературного языка является общеприня-

той частью учебного курса. На семинарских занятиях со сту-

дентами Санкт-Петербургского государственного института 

культуры мы часто рассматриваем форму лекции как прояв-

ление различных стилей современного литературного языка. 

На протяжении двух лет проводился блиц-опрос студентов 

первого-второго курсов двух факультетов (факультета искус-

ств и библиотечно-информационного факультета), касаю-

щийся вопросов методического построения лекций и их по-

нимания лекционного процесса. Всего было опрошено чуть 

более 100 человек. Целями опроса студентов было выясне-

ние того, какой они видят для себя интересную и полезную 

лекцию, какие методические и педагогические приемы дол-

жен использовать лектор. Результаты анкетирования пред-

ставлены в настоящей статье. 

Лекции как ведущей форме вузовского обучения посвя-

щено множество научных и методических работ. Основными 

функциями лекционных занятий являются обучающая, ори-

ентирующая, развивающая, а также воспитательная. 

Именно на лекции студенты знакомятся с основами изу-

чаемых наук и историей их изучения. Задача преподавателя – 

помочь сориентироваться в многообразии научных теорий и 

подходов к изучаемой дисциплине. Развивающая задача лек-

ции состоит в том, что не только на семинарских и практиче-

ских, но и на лекционных занятиях от студента требуется са-

мостоятельное, критическое мышление, умение сформули-

ровать и доказать собственную точку зрения. Единство обу-

чения и воспитания в ходе учебного процесса является кри-

терием педагогического мастерства лектора. 

Как отмечают исследователи, лекция имеет ряд отличи-

тельных черт: « – дает целостное и логичное освещение ос-

новных положений учебной дисциплины; – вооружает сту-

дентов методологией изучения данной науки; – лучше и пол-

нее других форм компенсирует устаревание или отсутствие 

современных учебников и учебных пособий, оперативно зна-
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комит студентов с последними данными наук; - сочетает обу-

чение с воспитанием; – нацеливает студентов на самостоя-

тельную работу и определяет основные ее направления» [1]. 

В опросе не были сформулированы четкие вопросы, на 

которые требовалось дать положительный или отрицатель-

ный ответ; скорее были заданы четкие темы для высказыва-

ния. Анкетирование студентов проводилось в рамках изуче-

ния темы о стилях и формах речи современного русского ли-

тературного языка, поэтому в начале предлагалось опреде-

лить, к какому стилю / форме речи относится лекция. Далее, 

при невозможности однозначного определения стиля, порас-

суждать, какие черты различных стилей речи можно обнару-

жить в лекции, чего ждут от лекционного занятия: научно-

сти, популярности изложения, художественности речи. Тре-

тий пункт касался иллюстративности лекционного материа-

ла. Четвертый пункт – манеры общения лектора с аудитори-

ей. Последний пункт касался отношения к дистанционным 

формам обучения. И в заключение желающим предлагалось 

в свободной форме высказать мнение о том, чего им не хва-

тает на лекционных занятиях. 

На вопрос, к какому стилю речи относится учебная лек-

ция в вузе, лишь один человек отнес ее к публицистическому 

стилю; остальные отнесли ее к научному стилю. Из них один 

студент определил лекцию как строго научный стиль; еще 

двое отметили, что ждут строгой научности в специальных 

предметах и готовы к сугубой терминологичности изложе-

ния. Подавляющее большинство опрошенных определили 

стиль лекции как научно- популярный. Структурированности 

и четкости изложения, выделения главных тезисов материала 

ожидают при этом 15 %. При общем понимании того, что 

лекция – монологическая форма речи и лектор является ос-

новным ведущим занятия, 40 % опрошенных специально от-

метили, что хотят видеть элементы диалога с аудиторией (не-

которые назвали это интерактивностью). 
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Второй вопрос фактически был продолжением первого 

предложенного и касался соотношения элементов научности 

/ популярности / художественности в лекции. Большая часть 

студентов (53 %) отметили, что соотношение научности и 

популярности изложения оценивают как 50/50, при этом 

27 % специально отметили, что ясность, доступность подачи 

материала, то есть популярность, должна стоять на первом 

месте. 30 % опрошенных отметили, что языком лекционных 

занятий должен быть разговорный, поясняя, что понимают 

это как «современный», «простой» язык, без излишней пере-

груженности научными определениями. Среди отвечающих 

на этот вопрос 36 % написали, что элементы художественно-

го стиля сделали бы лекцию более интересной, увлекатель-

ной для них. В пояснении своего выбора студенты отмечали, 

что для них важна правильная и грамотная речь у лектора, 

присутствие запоминающихся сравнений; некоторые замеча-

ли, что это воспринимают как знак увлеченности преподава-

теля своим предметом. 

Следующий вопрос был сформулирован очень кратко: 

оценить иллюстративность подачи материала. Опрошенные 

студенты поняли это как использование различных примеров 

при подаче нового материала и собственно визуализацию 

этого материала. В этом вопросе отмечалось общее едино-

душие. Подавляющее большинство отмечали необходимость 

примеров, из них 40 % указали, что это должны быть совре-

менные примеры, связанные с нынешними реалиями, понят-

ными и близкими для студентов. За иллюстративность лек-

ционного материала высказалось более 90 % опрошенных, 

добавляя, что хотели бы видеть на занятиях презентации (но 

без большого количества текста в них), схемы, фото и видео-

материалы. Некоторые были бы не против игровых форм да-

же на лекциях. Студенты поясняли, что подкрепление визу-

альными материалами способствует лучшему запоминанию, 

переключению внимания, концентрации и просто добавляет 

интересные моменты в классическую лекцию. Лишь 9 % 
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студентов отметили, что для них не обязательна / не важна 

иллюстративность на лекции. 

На четвертый вопрос, касающийся манеры общения 

лектора с аудиторией, студенты высказывались охотно и по-

дробно. Среди черт, привлекающих студентов, можно выде-

лить: – заинтересованность лектора своим предметом (27 % 

опрошенных); – умение выслушивать точку зрения студен-

тов, привлекать их к диалогу (24 %); – свободная манера об-

щения с аудиторией (18 %); – доброжелательность, отсут-

ствие высокомерия (18 %). Многих привлекает отсутствие 

излишней дидактики, четкость изложения и даже приятный 

голос. Среди отрицательных для студентов черт оказались 

разговоры не по теме лекции, излишняя строгость («запуги-

вание»), обсуждение личности студентов («переход на лич-

ности»). Для 9 % участников важна субординация, причем 

уважение должно проявляться не только по отношению к 

преподавателю, но и к студенту. В отношении внешнего вида 

преподавателя мнения разделились следующим образом: 

76 % ответили, что для них это совсем не важно, 24 % напи-

сали, что это имеет значение. В последнем случае указывают, 

что важна просто опрятность, но некоторые отмечают инди-

видуальность стиля лектора как привлекательное качество.  

В ответах на последний вопрос, касающийся форм ди-

станционного обучения, студенты были почти единодушны: 

76 % выступили против подобного обучения, 6 % дистанци-

онное обучение кажется приемлемым (в основном, из-за ра-

боты). 18 % респондентов допускают использование элемен-

тов дистанционного обучения в некоторых случаях (напри-

мер, теоретические общеобразовательные дисциплины – в 

дистанционном формате, практические, профессиональные 

дисциплины – в очном формате). 

Не многие из опрошенных студентов ответили в сво-

бодной форме на вопрос о том, чего им недостает на лекци-

онных занятиях. Но высказавшиеся по этому поводу ребята 

отметили отсутствие обратной связи с преподавателем (от-
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сутствие часов для индивидуальных консультаций, невоз-

можность что-то обсудить с преподавателем и т. п). Среди 

других ответов были те, которые уже повторялись в других 

вопросах: желание видеть элементы диалога со студентами, 

использование иллюстративности на занятиях. 

Подводя краткий итог анкетирования, следует отметить, 

что хотя студенты и не готовы к собственно серьезному 

научному разговору на лекции (более половины отметили, 

что лекция должна быть популярной, понятной по форме и 

содержанию), но настроены на полноправный доброжела-

тельный диалог с преподавателем, высоко оценивают заин-

тересованность преподавателя в результатах работы, ожида-

ют связи лекционного материала с современным состоянием 

науки и общества. Подавляющее большинство студентов 

предпочитают классическое очное обучение, живое общение 

и диалог наставника и ученика. 
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Полифункциональность города, разноаспектность влия-

ния на личностное развитие человека подтверждается мно-

жественностью концептуальных подходов к его изучению. 

Так, известный культуролог Е. Н. Мастеница, обобщая осво-

ение культурного пространства города с общегуманитарных 

позиций учеными-философами, социологами, архитектора-

ми, искусствоведами, филологами, краеведами ХХ века,  вы-

деляет несколько направлений, определяющих как саму де-

финицию понятия «город», так и способы его многосторон-

ней интерпретации: архитектурно-эстетический (А.В. Икон-

ников, Д. С. Лихачев, В. Л. Глазычев и др.), социологический 

(Л. Ионин, В. Вагин, Б. Брасов, М. Вебер и др.), семиотиче-

ский (Н. П. Анциферов, Р. Барт, Ю. М. Лотман, В. Н. Топо-

ров, Ю. С. Янковская и др.), культурологический (А. С. Кар-

мин, К. Линч, М. Вебер, Е. Н. Мастеница, Р. Ю. Прозоров и 

др.), системный (И. М. Гревс, Н. П. Анциферов, М. С. Каган 

и др.). Исследователь подчеркивает, что, несмотря на разли-

чие подходов к изучению феномена «город», он всегда был и 
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остается особым социумом, одним из сильнейших и пол-

нейших воплощений культуры» [1, с. 223]. 

Санкт-Петербург как город, олицетворяющий духовно-

культурные ценности цивилизации (внесен в Список 

ЮНЕСКО), активно развиваясь, сохраняет, вопреки глобаль-

ным цивилизационным процессам, свою архитектурно-

эстетическую индивидуальность, целостность, привлека-

тельность, а также свою культурно-ценностную идентич-

ность. Он не только стремится отвечать требованиям жите-

лей к комфортности городской среды, но и по-прежнему 

остается городом просвещения, науки, университетов, инте-

грирующих фундаментальные знания с формированием 

культурной компетенции личности.  

Он привлекает потенциальных студентов из самых раз-

ных «точек» России и постсоветского пространства своей из-

вестностью и новизной, возможностями и определенными 

ограничениями. Смена места – привычной пространственной 

среды для любого человека – это не столько факт новой лока-

ции, сколько интеграция в другое культурно-образовательное 

пространство, «транслирующее и генерирующее новые смыс-

лы, ценности, социокультурный опыт» [2, с 11.]  

Каким станет «мой Петербург» для студентов, курсан-

тов, которые проведут в этом городе свою юность, взросле-

ние, профессиональное становление? Примут ли они пуш-

кинское «Люблю тебя, Петра творенье!» или согласятся с 

Н. В. Гоголем: вначале «Нет ничего лучше Невского про-

спекта…», а затем «О, не верьте этому Невскому проспекту! 

...все обман, все мечта, все не то, чем кажется!». Их ожида-

ния не будут «обмануты» классическим Петербургом, о ко-

тором они много читали, многое видели, наверное, плени-

лись водами, мостами, площадями, зданиями, памятниками, 

идеями, людьми – тем, как искусно переплелись, соедини-

лись северная природа, особый географический ландшафт и 

европейско-русские градостроительные практики, создав 

особый текст, свою систему знаков, соединив материальное с 
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духовным. По определению Е. Н. Мастеницы, «здесь человек 

и культура создают единое поле взаимосвязей окружающего 

мира, которое и можно условно определить как культурное 

пространство города» [1, с 227]. Исследуя этот феномен, ав-

тор настойчиво подчеркивает, насколько неотделимы друг от 

друга понятия город и культура, ссылается на мнение фило-

софа, исследователя Петербурга М. С. Кагана, неоднократно 

его цитирует: «Изучение города – путь понимания нашей 

культуры», «Город – сгусток культуры, её материальное вы-

ражение»» [1, с 226]. 

Предлагая концепцию лингвориторического образова-

ния, А. А. Ворожбитова – основатель Сочинской лингвори-

торической школы – ссылается на известного лингвиста 

Г. А. Золотову, выступающую за повышение роли русского 

языка, решительно заявлявшую гораздо раньше появления 

дисциплины «Русский язык и культура речи» в российских 

вузах: «Требование времени – подготовка думающих моло-

дых людей высокой гуманитарной культуры, способных 

принимать самостоятельные решения» [3, с. 91]. И действи-

тельно, в требованиях ФГОС последних поколений незави-

симо от специальности, получаемой обучающимися в вузах 

разного профиля, способность принимать самостоятельные 

решения (за ней стоят ответственность и глубокая внутрен-

няя культура личности) в той или иной формулировке обяза-

тельно присутствует в Программах всех лингвориторических 

дисциплин. При корректировке программ и их учебно-

методического сопровождения, на наш взгляд, целесообразно 

использовать духовно-нравственный ресурс архитектуры со-

временного Санкт-Петербурга, способствующий как инте-

грации студентов и курсантов академий в образовательную 

среду высшей школы, так и пониманию «души города» 

(Н. П. Анциферов) и «я-причастности» к сохранению ее цен-

ностей.  

Настойчивость такой позиции аргументирована, во-

первых, подходом к культурному пространству города как к 
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педагогическому потенциалу, о котором пишет Т. А. Чичка-

новой, утверждая, что «педагогический потенциал города 

тем значительнее, чем полнее осуществляется реализация 

его возможностей через содержание, формы и методы обра-

зовательной деятельности» [4, с. 9]. Во-вторых, тесной взаи-

мосвязью воспитательной и образовательной траекторий 

лингвориторики: тезис, рассматривающий язык как часть 

культуры русского мира, предполагает не только формирова-

ние у учащихся средствами и возможностями нашего курса 

риторических навыков и умений, но и ответственности за со-

хранение духовных ценностей русской культуры перед циви-

лизационными вызовами, стоящими перед обществом и 

высшим образованием. 

Итак, став студентами Санкт-Петербурга, учащиеся, с 

одной стороны, оказываются вовлеченными в диалог тради-

ций, культур, исторического наследия, воплощенных в «духе 

места»; с другой стороны, в трансформацию городской сре-

ды, личностных и социальных отношений (частичная вирту-

ализация торговли, образования, получения услуг, даже куль-

турная жизнь «уходит» в Интернет). Возможности цифровых 

технологий, интернет-ресурсов позволяют выйти за рамки 

привычного образовательного пространства, познакомить 

студентов в пределах учебной программы (в частности «Рус-

ского языка и культуры речи») с современным урбанистиче-

ским нарративом, отражающим как городскую идентичность, 

так и «дух времени» (Ле Корбюзье); вернуть их из жизни 

«виртуальной», облегчить социокультурную адаптацию и 

одновременно приобщить к культурному коду Санкт-

Петербурга. 

В дисциплине «Русский язык и культура речи» можно 

выделить два аспекта: коммуникативно-риторический и нор-

мативно-языковой. В последнем, как правило, большее вни-

мание уделяется лексике, обеспечивающей стилистическую 

корректность, точность, ясность обеих форм речи. Мини-

мальное количество часов посвящено повторению норм 
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пунктуации и орфографии: предполагается, что письменная 

речь более стабильна, и школьная программа, подготовка к 

ЕГЭ дали устойчивые знания, основанные на многократном 

повторении, закреплении, использовании в разнообразной 

жанровой практике.   

При этом материалы прошлогодней научно-

методической конференции СПбГУПТД показали, что не 

только преподаватели, но и сами студенты сожалеют о не-

возможности вернуться к более глубокому повторению норм 

письменной речи. Об этом говорят, в частности, отзывы сту-

дентов, приводимые А. А. Балакай, анализирующей концеп-

туальные ошибки по пройденному курсу: «Единственное, 

что бы я добавил, – это побольше обсуждения грамматики и 

орфографии»; «В дополнение к курсу я бы добавил повторе-

ние правописания» [5, с .68]. Аналогичные замечания и ана-

лиз причин повторяющихся ошибок находим в статье 

Р. Э. Брусковой о цифровой эпистолярной культуре студентов 

и курсантов [6, с .77]. 

Итак, был найден жанр короткой, но регулярной работы 

с курсантами Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-

рова по практическому повторению норм орфографии и 

пунктуации и одновременно их знакомством со знаковыми 

объектами, ставшими, по мнению интернет-пользователей, 

символами Санкт-Петербурга ХХI века: 

– башня Лахта Центр (сохранила «шпилевидность» как 

традиционную черту доминант Санкт-Петербурга; самое вы-

сокое сооружение в Европе; за выдающиеся достижения в 

эстетическом и в функциональном архитектурном дизайне 

получила "Emporis Skyscraper Awards» – главную мировую 

премию в области высотной архитектуры); 
– «Петербургский Ангел» (арт-объект, созданный 

скульптором-кукольником Романом Шустровым в память о 

всех пожилых петербуржцах, сохранивших мужество, добро-

ту, интеллигентность, вопреки всем событиям, выпавшим на 
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их долю; ангелы – символы Санкт-Петербурга в архитектуре 

и городских преданиях); 

– Мост Бетанкура (отражает традиции поликультурного 

Петербурга в эстетическом и духовно-ценностном планах); 

– «Новая Голландия» (образец реновации, успешно про-

должающей градостроительные практики Санкт-Петербурга; 

общественное пространство как кодовый знак урбанистики; 

сочетает достижения современной архитектуры с сохранени-

ем исторического наследия). 

Каждому диктанту предшествует короткая презентация 

объекта, потому что, во-первых, по мнению доктора архитек-

туры, искусствоведа Ю. С. Янковской, которое весьма важно 

для предлагаемой работы, «без вербальной интерпретации со 

всей ее многозначностью архитектурный объект останется в 

сфере бытовой реальности вне сферы культуры» [7, с. 1]. Во-

вторых, мультимедийные возможности повышают эффек-

тивность обучения; в нашем случае эффективнее работают 

семиотические механизмы интерпретации, вербализирую-

щие культурные значения и смыслы. 

Обобщая множество исследований социальной психо-

логии по восприятию архитектурных объектов, А. Ю. Вырва 

отмечает, что «в подсознании человека хранятся также их так 

называемые семантические коды - эмоционально заряжен-

ные следы, отражающие не сам объект, а то воздействие, ко-

торое он оказал на психику субъекта» [8, с. 4].  С учетом это-

го суждения иногда представление объекта происходит в 

форме квест-презентации с вопросами «почему», например, 

диктант об ангелах Романа Шустрова.  

В каждом диктанте не более 100 слов. Работа рассчита-

на на 15 минут аудиторного времени, Тексты составлены с 

учетом частотности орфографических и пунктуационных 

ошибок, допускаемых курсантами. 

Таким образом, междисциплинарный подход в парадиг-

ме лингвориторических дисциплин позволяет эффективно 

решать не только задачи формирования триады знать-уметь-
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владеть русским языком как инструментом культуры речи, но 

и способствует восприятию, осмыслению, пониманию поли-

культурного пространства Санкт-Петербурга, снимает труд-

ности социокультурной интеграции студентов в новую обра-

зовательную среду В свою очередь,  знание истории развития 

города, «интерпретация его многогранной жизни во всех 

проявлениях и взаимосвязях может стать мощным стимулом 

интеллектуального и нравственного становления и развития 

личности» [9, с. 147].  
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На современном этапе значительно повысился интерес 

к обучению письменному деловому общению, так как по-

средством деловой переписки осуществляется эффективное 

взаимодействие между партнерами. Принимая данный факт 

во внимание, важно научить будущих специалистов умениям 

вести внутреннюю корреспонденцию, в частности, грамотно 

составлять должностные и служебные записки, отчеты, за-

просы и т. д., осуществлять внешнее деловое общение, т. е. 

вести письменную коммуникацию с партнерами. 

Благодаря мировой сети Интернет письменное деловое 

общение осуществляется очень широко, позволяя оператив-

но обмениваться информацией с коллегами и с представите-

лями различных компаний. Будущие профессионалы долж-

ны владеть навыками письменной коммуникации, ведущей-

ся в дистанционном режиме, на высоком уровне. 

Во время личных встреч невербальные средства об-

щения, манера говорить, интонация, правильно расставлен-

ные смысловые ударения помогают повлиять на мнение со-

беседника. Очевидно, что ни один из этих приемов не ак-
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туален при ведении переписки.  Чтобы письменная деловая 

коммуникация стала эффективной, рекомендуется следовать 

общепринятому формату и структуре, использовать специ-

альные клише, унифицированные речевые  и стилистиче-

ские обороты, а также применять способы соединения ча-

стей предложений, которые употребляются только в пись-

менной речи.  Лексика, используемая в деловой корреспон-

денции, должна быть официальной или нейтральной, тогда 

сообщение будет носить деловой характер. Если при со-

ставлении документов эти важные элементы не учитывают-

ся, письменное деловое общение часто оказывается неэф-

фективным и положительный результат не достигается. 

Например, контракт может остаться неподписанным, внут-

ренние документы (отчеты, служебные записки и т. д.) не 

приняты, резюме не рассмотрены и т. д. Студентам также 

важно знать, что им придется вести не только стандартную 

деловую переписку, но и отправлять поздравительные 

письма, приглашения, выражать благодарности и составлять 

другие виды писем, которые не являются традиционной ча-

стью деловой письменной культуры в нашей стране, но со-

вершенно необходимы для поддержания устойчивых контак-

тов с коллегами из других стран. Лаконичное, информа-

тивное, хорошо структурированное, грамотное и правильно 

оформленное письмо будет свидетельствовать об уважении к 

партнеру и высоком уровне культуры организации, которую 

представляет автор сообщения, что приведет к благоприят-

ному результату и установлению дружеских и взаимовыгод-

ных отношений. 

Объясняя студентам правила ведения эффективного 

письменного диалога, необходимо с самого начала обратить 

их внимание на тот факт, что, хотя содержание и стиль дело-

вого сообщения зависят от цели письма, существует обще-

принятый стандарт, соблюдение которого несомненно про-

демонстрирует культуру и компетентность автора сообще-

ния. Согласно данному формату, рекомендуется использо-
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вать «открытую пунктуацию» (т. е. отсутствие знаков пре-

пинания) в адресах отправителя и получателя, приветствии 

и заключительной части письма, начинать строки от самого 

начала поля страницы, без абзацев, между частями письма, 

которые содержат новую информацию, оставлять свободную 

строку. Следует также сообщить студентам, что электрон-

ное письмо всегда должно иметь короткую и точно сфор-

мулированную тему, иначе оно может прийти в папку «неже-

лательная» почта или быть удалено получателем без откры-

тия. 

Будущим специалистам необходимо усвоить, что пра-

вильная структура письма (вступление, объясняющее цель 

написания письма, основная информативная часть и заклю-

чение с определенным набором рекомендуемых фраз) дела-

ет его удобным и быстрым для прочтения. 

При письменном деловом общении важно соблюдать 

главный принцип делового этикета – вежливость. Письмен-

ная коммуникация исключает возможность визуально пока-

зать наше доброжелательное отношение к адресату. Соблю-

дение норм вежливости и позитивная коннотация любого 

сообщения играют существенную роль в установлении 

дружеских взаимоотношений и достижении поставленных 

целей. Нарушение соответствующего этикета и отсутствие 

общепринятых фраз в деловой корреспонденции может при-

вести к ухудшению отношений между партнерами или даже 

к отказу от дальнейшего сотрудничества. 

Хотя каждая часть любого письменного сообщения 

имеет свою функцию, они должны быть логичны и взаи-

мосвязаны, в этом случае можно и нужно использовать та-

кие специальные сложные предлоги, как в соответствии с, 

относительно, благодаря, соответственно и т. п. 

На электронное письмо принято давать ответ в тече-

ние одного дня с момента его получения, так как быстрый и 

четкий ответ является показателем высокого качества рабо-

ты компании, которую представляет сотрудник, и признаком 
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хорошего тона. Если информативно отреагировать на пись-

мо вовремя не получается, рекомендуется отправить адреса-

ту сообщение такого содержания: 

Благодарим Вас за письмо. 

К сожалению, у нас нет возможности дать Вам полную 

информацию в ближайшее время. 

Мы обязательно ответим Вам в течение суток, или 

предложить другую дату, обязательно указав причину за-

держки подробного письма. Таким образом, компания выра-

зит свое уважение и внимание к адресату и покажет, что его 

письмо важно. 

Обучая студентов стилю написания деловых писем, 

необходимо подчеркнуть, что результативное письменное 

общение подразумевает эффективное взаимодействие с 

коллегами из других организаций, поэтому при иницииро-

вании корреспонденции партнером по переписке рекомен-

дуется составлять ответ, придерживаясь стиля, предлагае-

мого им. В других случаях необходимо составлять сообще-

ния нейтрального характера, избегая эмоциональной окрас-

ки. Употребление выражений или лексических единиц раз-

говорного характера, а также выражающих эмоции личного 

характера, не уместны в деловом сообщении, так как оно 

теряет формальность и даже может стать фамильярным. В 

стандартном деловом письме не следует использовать 

изобразительно-выразительные языковые средства, такие 

как эпитеты, гиперболы и метафоры, смайлы и эмоджи, так 

как язык данных сообщений обычно нейтрален. Для выде-

ления важной информации не нужно применять цветные 

шрифты, для этой цели существует жирный шрифт или 

курсив. 

Сегодня цифровая письменная коммуникация является 

основным каналом общения делового сообщества во всем 

мире, ряд крупных компаний осуществляют общение только 

посредством электронных сообщений, благодаря которым 

фиксируются и соблюдаются долгосрочные договоренности. 
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Письменная деловая культура общения играет огром-

ную роль,  поэтому у будущих специалистов необходимо це-

ленаправленно формировать и развивать умения и навыки 

делового общения на этапе обучения в высшем учебном за-

ведении. 

Будущие специалисты должны научиться вести успеш-

ное деловое общение, опираясь на полученные знания соци-

окультурных особенностей и правил делового цифрового  

этикета. На сегодняшнем этапе соблюдение цифрового эти-

кета необходимо для каждого специалиста. Таким образом 

демонстрируется умение правильно организовать коммуни-

кационный процесс, что позволяет строить долгосрочные и 

взаимовыгодные отношения с коллегами и клиентами. 
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Analysis of speech errors at speech communication classes 

The criterion of correctness of speech in the perception of public speaking en-

courages students to practice language reflection, to actualize linguistic 

knowledge. The analysis of typical speech errors reveals weak areas of the 

modern language norm, improves the skills of self-editing. 
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Одна из задач преподавания лингвистических дисци-

плин в вузе – научить осознанному отношению к речевому 

поведению, выработать навыки саморедактирования, и этому 

способствует работа по анализу собственных речевых оши-

бок. На занятиях по риторике, речевой коммуникации в про-

фессиональной деятельности студенты достаточно много го-

ворят публично, а значит, активно слушают друг друга и 

имеют возможность фиксировать конкретные ошибки, полу-

чая представление о зонах напряжения современной языко-

вой нормы, убеждаясь в их реальном существовании, а не 

только на страницах учебников (один из параметров анализа 

зачетной убеждающей речи, например – характеристика вы-

ступления с точки зрения культуры речи, этот навык выраба-

тывается в течение всего учебного семестра и демонстриру-

ется на итоговом занятии).  

Многолетние наблюдения над устной речью современ-

ных студентов позволяют сделать вывод о сохранении (а в 

некоторых случаях и повышении) актуальности определен-

ных «слабых участков» современной языковой нормы и о 

снижении актуальности тех вопросов нормативности, кото-

рые для молодого носителя языка как будто уже закрыты. 

Фонетические ошибки в речи обучающихся встречают-

ся достаточно редко. Отклонения от литературного стандар-

та, связанные с территориальными диалектами русского язы-

ка, практически незаметны у молодых приезжих жителей 
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Санкт-Петербурга. При обсуждении местной специфики 

произношения сами студенты отмечают, что речь среднего и, 

в большей степени, старшего поколения в их родных насе-

ленных пунктах может, например, включать фрикативный 

(г), следы оканья или яканья, но молодое поколение «говорит 

так же, как в Петербурге». Очень сильная редукция, особый 

интонационный фразовый рисунок бывают заметны у сту-

дентов из Удмуртии и некоторых регионов Урала.  

Акцентологическая норма студентами, получающими 

базовую филологическую подготовку (будущие редакторы и 

журналисты), соблюдается довольно последовательно. Тем 

не менее, отдельные ненормативные речевые факты встре-

чаются регулярно, например, глагол вклЮчит, отглагольное 

существительное обеспечЕние. Оба варианта не рекомендо-

вались к употреблению до недавнего времени, когда новые 

орфоэпические словари и электронный орфографический ре-

сурс «АКАДЕМОС» стали допускать и такое ударение [1], 

очевидно, с учетом узуальности вариантов, что подтвержда-

ется и частотностью их в речи современных студентов. 

С ошибочным ударением могут употребляться книжные 

слова, редкие в устном воспроизведении (*благА, благАми; 

*афинЯне; *догмАты); наоборот, как будто повышенную 

«книжность» придает ненормативное сохранение ударения 

на основе в отдельных лексемах (*дирЕкторов). В публич-

ную монологическую речь проникают профессиональные 

варианты, иногда с целью повышения авторитетности речи 

(мышцЫ, верфЕй, конные турЫ, квестОм и др.); с непра-

вильным ударением могут произноситься устаревающие, по 

ощущениям молодежи, слова (*дескАть; *псАри; *вОзницы). 

Неверное ударение может быть связано с неразличением 

омографов: смеяться с *остротЫ (о шутке), *сведЕния об 

авторах, сняла ногу с *тОрмозов (ср.: тОрмозы – ‘препят-

ствия’). Но слушатели замечают в текстах выступлений то-

варищей и просторечия, о которых говорящий, как правило, 

знает сам, но употребление правильного варианта им ещё не 
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автоматизировано: *в туфлЯх, *укрАинский и др.; сложности 

вызывает и ударение в кратких формах прилагательных, 

например, *четкИ, *краткИ. 

Имена собственные тоже порой становятся камнем пре-

ткновения при публичном выступлении; вполне объяснимо 

ошибочное ударение в онимах, связанных с другими культу-

рами (*рочЕстерский университет) или событиями прошло-

го (Борис *НЕмцов; в творчестве *мИтьков). Но встречают-

ся и досадные ошибки при назывании имён, которые должны 

быть знакомы студентам по курсу, например, истории рус-

ской литературы: воспоминания Андрея *БелОго; в мемуарах 

Юрия *АнненкОва. 

Помимо ненормативного ударения, в устной речи сту-

дентов отмечены случаи метатезы (*неврозность вм. нервоз-

ность), диэрезы (*токо вм. только), эпентезы (*папье-

маш[je], *англо-бур[к]ская война, *акцентрировать), суб-

ституции (*мускулинность вм. маскулинность). Рефлексия 

по поводу подобных речевых ошибок выявляет внутрислов-

ную ассимиляцию (как в папье-маш[je]), опору на «ложную 

этимологию» (*неврозность невроз и *мускулинность  

мускулы, *англо-бур[к]ская будто включает иноязычный ко-

рень -бург-), контаминацию книжных слов 

(*акцентрировать акцентировать + центрировать, как 

считает автор высказывания, «в значении ‘помещать в центр 

внимания’»). Ещё одна зона риска в современной фонетиче-

ской норме - произношение согласных перед «е» в заимство-

ванных словах, отражается в частотном произнесении 

*[тэ]рмин вместо [т’е]рмин и *компью[т’е]р вместо ком-

пью[тэ]р. Обсуждение этих вариантов эксплицирует проти-

воположные тенденции: твердый согласный перед «е» вос-

принимается как проявление высокого стиля произношения, 

как дополнительная «книжность» высказывания; мягкий со-

гласный, напротив, с точки зрения говорящих, свидетель-

ствует о полной русификации частотного слова, переводит 

его в разряд «обычных», «привычных», «разговорных».  
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Отклонения от морфологической нормы в речи совре-

менных студентов встречаются достаточно редко. Самую 

большую сложность ожидаемо представляет употребление 

числительных, в первую очередь – склонение количествен-

ных, а ещё конкретнее – образование формы родительного 

падежа обозначений сотен: *из двухста, *от пятиста, *до 

семиста. Отмечены также ошибки в употреблении порядко-

вых числительных, обозначающих годы: *в двухтысяча пят-

надцатом; *в тысяча восемьсот двадцать третьих – два-

дцать пятых годах. Как «недоразумение» характеризуют 

при авторефлексии говорящие смешение форм мужского и 

женского рода числительного оба/обе (всегда в пользу муж-

ского рода): *в обоих ситуациях, *обоим сторонам. Образо-

вание форм сравнительной степени прилагательных, как 

правило, не вызывает затруднений, тем не менее, отдельные 

отклонения от нормы фиксируются. Это грамматический 

плеоназм (*более старшая аудитория), совмещение синте-

тического и аналитического формообразования (*более род-

нее, *более проще), градуирование признака у прилагатель-

ных, выражающих его в максимальном проявлении 

(*достаточно исключительное качество). Ненормативное 

употребление форм глагола встречается крайне редко 

(например, *присёг вм. присягнул), но производный от глаго-

ла предлог касаемо и выражение что касаемо, весьма рас-

пространенные в речи молодых людей, воспринимаются ими 

как стилистически нейтральные, уже утратившие простореч-

ную окраску. В последние годы неожиданно возросло коли-

чество примеров смешения форм действительных и страда-

тельных причастий (в пользу действительных), отглагольных 

прилагательных и причастий (*я такая воодушевляющая вм. 

воодушевленная; *она прибежала будоражащая вм. взбудо-

раженная; *отчаянная стою вм. отчаявшаяся). 

Анализ отклонений от синтаксической нормы показы-

вает, что зоной речевого напряжения продолжает оставаться 

корректное управление в подчинительных словосочетаниях. 
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Допускаются ошибки при употреблении предлогов 

(*известен в основном за то, что…; *дрессировка над жи-

вотными); успешная сдача ЕГЭ пока не искоренила смеше-

ния предлогов в/на – из/с (*поступала в журфак; *на моём 

районе; *приехала с Архангельска). В отдельных случаях не-

правильно выбирается падежная форма зависимого слова 

(*заведующий кафедры), но такие ошибки бывают связаны, в 

основном, с влиянием грамматической сочетаемости одноко-

ренных слов: *манера характерна (вм. характеризуется) 

экспрессивностью и эмоциональностью; *подменяет (вм. 

меняет) «я» на «мы»; *приемы можно счесть (вм. посчи-

тать) как положительными, так и отрицательными. Со-

гласование приложений-географических названий в речи 

обучающихся производится далеко не всегда, причем созна-

тельно – эта норма неоднократно обсуждалась в курсе 

«Практическая и функциональная стилистика русского язы-

ка», в курсе «Активные процессы в современном русском 

языке», но студенты нередко поддерживают усиливающуюся 

тенденцию к несогласованности топонимов: в городе Тверь, 

из города Новосибирск.  

Отдельно следует отметить массовое распространение 

ненормативной конструкции то что (произносится без пау-

зы) в сложных предложениях, реже с коррелятом (*дело в 

том, то что…; *говорю о том, то что…; *заметила такую 

особенность, то что…), чаще без него (*чувствуете, то 

что это не ваше; *угроза здоровья, то что…; *сомневались, 

то что мне понравится и мн. др.). При анализе этой особен-

ности современной устной речи студенты замечают в неко-

торых случаях паразитичность конструкции, отмечают 

сложность в регулировании её употребления, постулируют 

необходимость осознанной замены конструкции то что от-

носительным союзом что. Вместе с тем, будущие редакторы 

задаются правомерным вопросом о причинах такого широко-

го распространения ненормативной конструкции, которое 
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привлекает внимание и современных лингвистов, обратив-

шихся к изучению данного речевого феномена [2].  

В целом, нужно отметить, что злоупотребление дискур-

сивами в речи современных студентов встречается не так ча-

сто; заполнителями пауз при формировании спонтанного тек-

ста чаще всего становятся междометия э-э и а-а, частицы вот 

и ну. Дискурсивные слова как бы и типа в последние годы 

встречаются всё реже. Напротив, в качестве вводного слова 

стал активнее использоваться глагол получается, у некоторых 

ораторов он теряет значение логического вывода, становится 

дискурсивным сопровождением конструкции утверждения (А 

у нас в семье всегда любили животных, получается). 

Речевые ошибки, связанные с нарушением лексической 

нормы, в устных текстах современных студентов встречают-

ся, к сожалению, достаточно часто, несмотря на то, что «Ре-

чевая коммуникация в профессиональной деятельности» за-

вершает цикл лингвистических дисциплин, студенты имеют 

уже и практический опыт редактирования текстов разных 

стилей. Но устная публичная речь как вид социального взаи-

модействия предполагает особый тип самоконтроля, этот 

навык совершенствуется в ходе активной речевой деятельно-

сти. Лексические ошибки встречаются гораздо реже в речи 

обучающихся, которые подрабатывают репетиторами, экс-

курсоводами, консультантами.  

Одной из самых распространенных ошибок остается 

смешение паронимов: *зрительский (вм. зрительный) зал; 

отвлечься на что-то *потустороннее (вм. постороннее); тек-

сты из газет и *массивной (вм. массовой) литературы; 

*исполнительное (вм. исполнительское) искусство; 

*посредственная (вм. средняя, среднестатистическая) семья; 

пока еще актуальное *оденем одежду и др. Отмечено также 

нарушение лексической сочетаемости, зачастую вызванное 

контаминацией сходных конструкций или речевой недоста-

точностью: *занимает первенство; *позиция к жизни; 

*играет из себя; *опишем ниже (в устном тексте); *создают 
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творчество (вм. создают произведения творчества); 

*достаточно исключительное качество и др. Ошибки этого 

типа могут возникать в результате некорректного употребле-

ния родо-видовых понятий, например: *из его литературы 

(вм. произведений) мы можем почерпнуть много полезного; 

*красноречие (вм. публичные выступления, речи) против 

Сократа и др.  

В большом количестве встречаются примеры речевой 

избыточности, в первую очередь, плеоназма: *имела место 

быть; *нежели, чем…; *жестикулировал руками; *манера 

характерна экспрессивностью и эмоциональностью. Дис-

куссию вызывает обсуждение весьма распространенной кон-

струкции очень сильно: я очень сильно люблю собак; всем 

очень сильно понравилось и под. Старшее поколение видит в 

этом сочетании речевой недостаток, но молодые носители 

языка воспринимают его не как излишество, а как аналити-

ческое выражение высокой степени признака.  

Тавтология фиксируется слушателями практически все-

гда, и при авторефлексии говорящий, как правило, отмечает 

эти случаи («Я уже понял(а), когда сказал(а)», «Да, я сам(а) 

себя услышал(а)»): *современное время; *делать те или 

иные действия; *верили им и доверяли; *механические меха-

низмы; *спрашивали этот вопрос и др. 

Подробное знание функциональных стилей, полученное 

будущими редакторами на занятиях по нескольким учебным 

курсам, позволяет им избежать частотных нарушений стили-

стической сочетаемости. И всё же необходимо отметить 

множественные случаи злоупотребления книжной глаголь-

ной связкой является в устных текстах публицистического 

стиля, а также влияние канцелярита на порядок слов при 

устном представлении – в большинстве случаев фамилия 

называется перед именем: Меня зовут Смирнова Екатерина.  

Употребление иноязычной лексики, в основном, труд-

ностей не вызывает, но отдельные нарушения нормы можно 

заметить: *у меня шок-контент (вм. шоковое состояние); 
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*оперировал (вм. апеллировал) к личным переживаниям и др. 

Напротив, устойчивые выражения зачастую воспроизводятся 

неточно, с заменой лексики или грамматических форм ком-

понентов: *с распростертыми руками; *шло своей чередой; 

*комом переросло; *орден за услуги перед Отечеством и др. 

Значительное количество фразеологизмов смещается из 

ядерной лексической зоны на периферию, молодые люди всё 

реже используют их в речевой коммуникации, плохо распо-

знают в чужих текстах. Культурно-объединяющую функцию 

в современном общении берут на себя мемы, зачастую пред-

ставляющие собой креолизованные тексты, ёмко и эмоцио-

нально выражающие определённое состояние или идею; но 

мода на них очень быстро меняется, а потому в когнитивной 

базе мемы надолго задержаться не смогут. Впрочем, на мем-

ной почве может рождаться и новая фразеология, например, 

уже несколько лет активно употребляется выражение у меня 

лапки, несущее семантику снятия с себя ответственности (ср. 

моя хата с краю, ничего не знаю).  

В целом, преподавательский опыт показывает, что ана-

лиз (и самоанализ!) речевых ошибок, допущенных при пуб-

личном выступлении, полезен для повышения уровня куль-

туры устной речи, для осознания актуальности теоретиче-

ских знаний о формах речи и системе языка, получаемых на 

протяжении нескольких лет обучения. Побуждение обучаю-

щихся к метаязыковой рефлексии позволяет также удовле-

творить исследовательский интерес и преподавателя, и сту-

дента в отношении динамики нормы, получить представле-

ние о том, как воспринимаются молодыми носителями языка 

те или иные словарные рекомендации, какие новые речевые 

факты вовлекаются в зону вариативности, а какие, наоборот, 

эту зону покидают, утвердившись в языковом сознании ново-

го поколения как единственно возможные. 
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Введение. Риторика как филологическая дисциплина 

изучает искусство речи, однако она этим не ограничивается, 

ибо это ещё и система взглядов, человека, его представлений 

о мире и – в глобальном смысле этого понятия – основные 

ценностные ориентации человека. Таким образом, как мы 

видим, есть большой простор для развития логики учащихся 



 106 

и познания в сфере как философии, так и искусства [1], [2]. 

Ориентируясь на свой опыт преподавания в СПбГУ, могу от-

метить большой интерес учащихся к основам риторики, по-

скольку этот аспект рассматривается нами наряду с изучени-

ем норм языка, делового общения и научного стиля.  

Цель данной статьи – рассмотреть один из интересных 

ракурсов обучения устной научной речи студентов в рамках 

вузовской дисциплины «Русский язык и культура речи».  

1. Интерес учащихся к основам риторики. В качестве 

отправной точки мы взяли обучение краткому монологиче-

скому высказыванию, что представляет значительную про-

блему для студентов, в особенности на первом курсе. И роль 

преподавателя здесь действительно велика: чтобы заинтере-

совать, чтобы вдохновить на действительно интересную и 

творческую работу, чтобы дать какие-то осязаемые лингви-

стические «подсказки», а также чтобы связать эту работу с 

направлением обучения и, безусловно, эту работу тактично и 

грамотно прокомментировать. 

Что мы имеем в виду? Прежде всего, как уже ранее отме-

чалось, создание текста – всегда нелёгкий труд, даже для уча-

щихся гуманитарных направлений. В этом плане можно ска-

зать, что мы обучаем порождению текста как единице речи 

[3]. При этом публичное выступление – это всегда немного те-

атр, то есть, выражаясь научным языком, мы принимаем во 

внимание артистическую составляющую публичного выступ-

ления. И небольшой экскурс в ораторское искусство всегда 

востребован в студенческой аудитории, при этом – как на лек-

циях, так и на семинарах – можно ориентироваться на аудито-

рию, выбирая именно то количество информации, которое бу-

дет необходимо для данного потока и данной группы, учиты-

вая, что количество часов в вузе всегда строго ограничено. 

Интересы лектора и группы могут простираться далее, чем на 

каноны классической риторики при подготовке содержания 

речи (это и продолжительность публичной речи, и период 
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внимания, и «эффект края» и т. п.), но эту часть можно мини-

мизировать (как и обращение к паралингвистике).  

Рекомендации для оратора, напротив, абсолютно необ-

ходимы (голос, жесты, положение рук, локти, ноги, жестику-

ляция, взгляд). Всегда интересна информация, которая может 

быть передана совместно с вербальными средствами. Рито-

рика здесь выступает связующим звеном между двумя аспек-

тами: «Деловое общение» и «Научная речь». По сути, начи-

наем с азов психологии и переходим к лингвистическим ос-

новам и нормам языка.  

Помощь преподавателя в плане лингвистики, так ска-

жем, «лингвистическая помощь», может быть осязаемой, 

четкой и компактной, когда мы вместе с учащимися рассмат-

риваем, повторяем и частично заучиваем некоторые кон-

струкции и даже фразы, которые в публичном выступлении 

помогают создать логические переходы к следующим частям 

выступления. При этом десять, пятнадцать либо двадцать 

слов и конструкций, характерных для официальной комму-

никации, целесообразно вынести на контроль: займёт это 

менее десяти минут времени на любом занятии, даже если 

группа не семинарская, а лекционная, где более пятидесяти 

человек.  

2. Научный монолог. Моделируем со студентами не-

большой научный монолог: будет интересно и студентам, и 

преподавателю. Монолог студентов отражает направление их 

специализации (например, философский либо исторический 

факультет). Действительно интересно, причем здесь всем 

есть чему поучиться и в чем-то даже повысить свою эруди-

цию. 

Обратимся к темам, которые рассматривали студенты 

исторического факультета. Интересные факты истории, 

представленные в монологических высказываниях студен-

тов, отражали и русскую историю различных периодов (вече 

в Древней Руси; крещение Руси; Софья Палеолог; отмена 

крепостного права; партизаны в годы Великой Отечествен-
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ной войны, а также др. работы) и творивших эту историю 

людей (личности русских царей, граф С. С. Уваров и др.), и 

античную (Египет и Древняя Греция, Персия, и не только), и 

мифологию (в частности, обращение к мифам как к истори-

ческим источникам), было и культуроведческое направление 

(балет «Спартак» Хачатуряна, композиторы и др.). Безуслов-

но, невозможно в рамках статьи привести полный список 

тем, которые выбрали учащиеся, но диапазон интересов дей-

ствительно большой. Иногда это темы, в которых студенты 

ориентируются и рады показать свою эрудицию, а иногда это 

просто «зарисовки» к будущим курсовым и дипломным ра-

ботам. В любом случае это хороший стимул для нашего кур-

са культуры речи, когда текст доклада или сообщения как 

жанра научного стиля дает представление о каком-либо, 

пусть небольшом, научном наблюдении или даже о его ре-

зультатах. (В этом мы солидарны со многими исследователя-

ми: см., напр.: [4, с. 121]). 

Как нам представляется, выступление учащихся с пре-

зентацией своего материала по избранной теме может быть 

определено по жанру как научное сообщение, однако оно 

иногда приближено как к докладу (хоть он и больше по объ-

ему), так и к научной статье (по крайней мере, является под-

готовкой к ней: с учетом ее параметров в дальнейшем). Это 

наше утверждение можно оспорить, однако нельзя не согла-

ситься, что определение жанра с учетом многих параметров 

(в том числе с учетом его восприятия и композиции) все же 

часто бывает в значительной степени условным [5, с. 51–55]. 

3. Отбор языковых средств. 

Монологическое сообщение наши студенты обычно 

пишут. Это связано, во-первых, с содержательной стороной: 

содержательная сложность в плане обилия фактического ма-

териала увеличивает время на подготовку. Во-вторых, нелег-

ко, тем более на первом курсе вуза, входить в официальную 

сферу общения при коммуникации, ведь индивидуальный 

ресурс активного владения такими конструкциями у студен-
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тов очень ограничен, – именно поэтому в программе курса на 

семинарах мы отрабатываем некоторые клише официальной 

коммуникации.  

Что касается композиционной организации текста вы-

ступления, то преподаватель может предложить схему-

структуру построения научного монолога, приближенного к 

выступлению на конференции. Такого рода помощь служит 

своего рода импульсом к дальнейшей творческой работе 

учащихся. Мы предлагаем достаточно «строгую» организа-

цию текста, своего рода шаблон, который помогает студен-

там войти в логику изложения материала и концентрировать-

ся на содержательной стороне, опираясь на сторону «фор-

мальную», что на первых порах абсолютно необходимо. 

Схема построения выступления может базироваться на 

следующем: 

«Уважаемые коллеги! Тема моего доклада: … . В своем 

выступлении я хочу остановиться на следующих основных 

моментах: … . По мнению многих исследователей, … . В 

первую очередь следует обратить внимание на то, что… . 

Кроме того, необходимо отметить, что… . Обратимся к кон-

кретным примерам. Так, например… . Таким образом, как 

мы видим, … . Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что… . На 

мой взгляд, … (= На наш взгляд, …) Благодарю за внима-

ние.» [6, с. 71–72.] Подобную схему выступления при жела-

нии можно как несколько сократить (скажем, давать меньше 

примеров и комментариев), так и расширить и привести в 

форму полноценного выступления в форме серьезного до-

клада на конференции.  

Заключение. Подготовка публичного выступления (в 

частности, научного монолога) с опорой на основы риторики 

в курсе «Русский зык и культура речи» – продуктивный и 

перспективный вид работы, позволяющий учащимся про-

явить свой артистизм и продемонстрировать лучшие каче-

ства оратора при выступлении перед аудиторией, что нема-

ловажно и всегда будет востребовано. 
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Помимо этого, такое выступление дает возможность 

студентам: 1) комфортно и четко войти в сферу официальной 

коммуникации (научного монолога); 2) научиться подбирать 

материал по специальности обучения, представляющий 

научный интерес; 3) четко формулировать свои мысли; 4) не 

бояться комментировать исторические факты и направления 

научной мысли; 5) совершенствовать собственный стиль из-

ложения и собственную грамотность.  

Описанный нами вид работы — всегда живая и инте-

ресная работа, он нравится студентам, о чем свидетельству-

ют их отзывы в анонимном анкетировании в конце курса. 

Подготовка публичного выступления в числе лидеров по ви-

дам работ на курсе «Русский язык и культура речи». 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

В данной статье говорится об особенностях преподавания курса «Рус-

ский язык и культура речи» в высшем техническом заведении. Восприя-

тие норм современного русского языка базируется у вчерашних школь-

ников на материале, изученном и отработанном при подготовке к сдаче 

единого государственного экзамена по русскому языку. Отмечается 

определённая неуверенность у обучающихся в различении норм совре-

менного русского литературного языка.  
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Russian language norms in the process of submitting 

the course material "Russian language and culture of 

speech" 
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This article talks about the peculiarities of teaching the course "Russian lan-

guage and culture of speech" at a higher technical institution. Russian students' 

perception of the norms of the modern Russian language is based on the mate-

rial studied and worked out in preparation for the unified state exam in the 

Russian language. There is a certain uncertainty among students in distin-

guishing the norms of the modern Russian literary language. 
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С самого начала образования Горного университета 

250 лет назад (понятно, что это название появилось не сразу 

и имеет долгий исторический путь: менялось само учебное 

заведение, менялось и название) руководством и педагогами 

был взят курс на гуманитаризацию учебного процесса, вос-
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питание разносторонних личностей в стенах Горного учили-

ща, Горного кадетского корпуса, Горного института и, те-

перь, Горного университета [1], [2]. 

С середины 90-х гг. прошлого века на базе кафедры рус-

ского языка и литературы начинают читаться такие дисци-

плины, как «Культурология», «Риторика», «Русский язык и 

культура речи». 

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура 

речи» ведётся в Горном университете (Санкт-Петербург) уже 

около трёх десятилетий. Менялось количество часов, отво-

димое на данную дисциплину, менялся контингент учащихся, 

менялась форма чтения лекций: от классического озвучива-

ния теста материала лектором к подаче материала через пре-

зентацию, где на слайдах даны основные положения читае-

мой лекции или идёт подача иллюстративного материала. 

Соответствующим образом менялась и форма проведения 

практических занятий. Неизменным остаётся наполнение 

лекционных и практических занятий – это, прежде всего, об-

ращение к нормам современного русского языка. В настоя-

щее время лекционный курс «Русский язык и культура речи» 

читается на первом курсе в первом или во втором семестре, 

т. е. к прослушиванию этого курса приступают вчерашние 

школьники, успешно сдавшие уже упомянутый единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ). Как известно, введение единого 

государственного экзамена по русскому языку помимо всего 

прочего ориентировано на проверку знаний в области норм 

современного русского литературного языка. Знакомство с 

требованиями по единому государственному экзамену по 

русскому языку со стороны преподавателя вселяет в него 

надежду, что вчерашние школьники ещё не забыли материал, 

совсем недавно пройденный в школе. 

Как правило, подача норм в лекционном курсе ограни-

чивается тремя-четырьмя, максимум пятью лекциями. Пред-

ставляется целесообразным сосредоточиться на орфоэпиче-

ских, лексических и грамматических нормах. Процесс пода-
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чи лекционного материала протекает, как правило, тихо и 

спокойно. Конечно, есть заинтересованные и прилежные 

студенты, которые садятся за первые столы и конспектируют 

материал по слайдам, добавляя к этому запись комментариев 

лектора. Кто-то ограничивается фотографированием слайдов, 

кто-то рассчитывает просто всё запомнить. В целом прохож-

дение лекционного курса проходит спокойно. 

Картина значительно меняется, когда преподаватель на 

практическом занятии просит перечислить нормы современ-

ного русского языка и дать краткий комментарий по каждой 

из норм. Например: «Орфоэпические нормы, или система 

норм правильного произношения. Лексические нормы, или 

нормы правильного словоупотребления». Очень часто у 

опрашиваемых наступает некоторая растерянность, орфо-

эпические нормы могут превратиться в нормы правильного 

написания слов, также, оказывается, что знание орфоэпиче-

ских норм способствует различению таких лексических еди-

ниц, как омонимов, паронимов и антонимов.  

Наибольшую трудность при разговоре об орфоэпиче-

ских нормах вызывает разграничение произношения в рам-

ках родного языка и изучаемого. Порой только целая система 

наводящих вопросов может подтолкнуть к пониманию того, 

что орфоэпические нормы не следят за правильностью про-

изношения отдельных звуков, то есть за усвоением их произ-

ношения, как это происходит на занятиях по иностранному 

языку (при определённой требовательности преподавателя к 

правильному произношению звуков неродного языка), орфо-

эпические нормы призывают к социально одобренному про-

изношению отдельных звуков, освоенных ещё в детстве и, 

возможно, подправленных логопедом, и их сочетаний.  

При отработке норм русского языка у преподавателя нет 

задачи сделать из будущего горного инженера ещё и филоло-

га, но указать на диалектическую связь всех явлений языка 

необходимо. Это тоже, как представляется, путь к формиро-

ванию гармонично развитой личности [3]–[5]. 



 114 

Литература 

 

1. Бондарева, О. Н. К истокам гуманитарного образования в Санкт-

Петербургском горном университете / О. Н. Бондарева, Н. А. Егоренкова, Д. А. 

Щукина // Вопросы истории. – 2021. – № 12. – С. 89-101. 

2. Корнилова, Е. В. Проблемы и задачи преподавания культуры русской 

научной и деловой речи в Горном университете // Актуальные проблемы гумани-

тарного знания в техническом вузе : сб. науч. тр. VII Междунар. науч.-метод. 

конф. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский горный университет, 2019. – С. 

65-70. 

3. Щукина, Д. А. Работа с текстами художественного, публицистического и 

научного стилей в студенческой аудитории технического вуза // Мир русского 

слова. – 2015. – № 4. – С. 48-105. 

4. Щукина, Д. А. Филологические знания в подготовке горных инженеров. / 

Д. А. Щукина, Н. А. Егоренкова // Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гор-

ный университет, 2021. – С. 19-23. 

5. Корнилова, Е. В. Основные задачи речеведческих дисциплин в контексте 

проблемы повышения качества подготовки специалистов. – Санкт-Петербург : 

ЛЭТИ, 2016. – Т . 2. – С. 162-164. 

 

 
УДК 811.161.1:908:378.147:316.4.051.63:37.017.92 

Милевская Т. Е. 
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова 

ВНЕАУДИТОРНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ – ПУТЬ 

ВОСПИТАНИЯ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ 

Статья посвящена проблеме выбора материала и приемов для актуализа-

ции знаний об истории и культуре России и воспитания патриотизма у 

учащихся высшей школы. Выбор внеаудиторной формы занятий расши-

ряет тематические рамки направления работы и позволяет включить в 

активную работу студентов разных курсов одновременно. 
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Extracurricular local history classes are a way of fostering 

love for the native land 

The article is devoted to the problem of choosing materials and techniques for 

updating knowledge about the history and culture of Russia and fostering pat-

riotism among high school students. The choice of extracurricular activities 
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expands the thematic scope of the field of work and allows you to include stu-

dents of different courses in active work at the same time. 

Keywords: local history, education, homeland, history 

 
Краеведение – это всегда краелюбие 

С. О. Шмидт 

Сначала любить, а потом учить 

Ян Амос Коменский 

 

Безусловно, великий педагог Ян Амос Коменский 

(1592–1670) имел в виду любовь к ученикам. Но хотелось бы 

добавить, что необходимо любить и объект изучения. В 

нашем случае - это Родина во всем объеме этого понятия. 

В наше время трудно описать уровень знаний молодых 

людей поколения Z. Этот уровень даже трудно измерить, ес-

ли вообще возможно. Люди выходят из школы, не зная исто-

рии, географии своей страны. Они знакомы с великой рус-

ской литературой в объеме краткого пересказа, они никогда 

не видели советских фильмов, которые привычно называют-

ся культовыми. Они практически не знают и тех мест, кото-

рые принято называть «малой родиной». А как можно лю-

бить то, чего не знаешь? И здесь наш взгляд обращается в 

сторону краеведения. 

Говоря о краеведении, невозможно не вспомнить слова 

Д. С. Лихачева, который определил и сформулировал широту 

и глубину краеведения как воспитательной науки. «Краеве-

дение оценивает значительность происшедших на изучаемой 

территории событий, значительность связанных с этой тер-

ритории людей, ценность архитектурных и археологических 

памятников, красоту пейзажей, редкость и важность природ-

ных данных…с этой точки зрения «моральная отдача» крае-

ведения как науки, воспитательная роль краеведения исклю-

чительна велика» [1, с. 159–173]. 

В высшей школе очень трудно найти время для после-

довательной работы в направлении краеведения, поэтому в 

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова была вы-
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брана форма внеаудиторной работы, которая имеет характер 

клубных встреч «Мой Петербург».  

На встречи-занятия, которые проходят на кафедре рус-

ского языка во внеаудиторное время, приглашаются учащие-

ся всех курсов, желающие больше узнать о Санкт-

Петербурге. Сначала этот интерес носит поверхностный ха-

рактер, а курсанты и студенты, не имеющие опыта общения с 

городом, рассматривающие его как собрание достопримеча-

тельностей, не понимающие всю глубину Петербурга, его 

связи с историей страны, с ее культурой, предполагают, что 

эти встречи будут похожи на обычные экскурсии, но уже на 

первой встрече они понимают, что это не так, пробуждается 

удивление, потом сознательный интерес, далее желание про-

никать в явление «Петербург» все глубже и глубже. Таким 

образом, мы реально наблюдаем то, что писатель Сергей Но-

сов выразил в своей «Книге о Петербурге» следующими сло-

вами: «Самодостаточная структура, живущая своей непо-

стижимой жизнью, способная, однако, коль скоро мы обо-

значаем свое присутствие, воздействовать на нас, на наше 

подсознание, вступая с нами в контакт, даже когда мы тако-

вого не ищем» [2, с. 560]. 

Именно многомерность Петербурга открывает широкие 

возможности для проведения подобных занятий в любой 

аудитории. В частности, для первых занятий с курсантами и 

слушателями Военно-медицинской академии были выбраны 

направления, соответствующие профилю учебного заведе-

ния.  

Нельзя не подчеркнуть, что описание практически лю-

бого района города дает возможность продемонстрировать 

тесную, а иногда и парадоксальную связь различных пластов 

жизни Петербурга, наполненность его истории событиями, 

людьми, материальными памятниками, отстоящими друг от 

друга во времени, но совпадающими в пространстве. 

Продемонстрируем структуру и наполнение первого за-

нятия, посвященного району городу, исторически называемо-
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го «Госпитальная слобода». Это именно тот район, где нахо-

дится Военно-медицинская академия. Сразу надо отметить, 

что ядром некоторых занятий являются 15-тиминутные те-

лефильмы из цикла «Малые родины большого Петербурга». 

Они представляют собой описание места с точки зрения ис-

ториков, краеведов, жителей этого района, людей, которые 

здесь работают. Именно такая подача истории через челове-

ка, его восприятие оживляет ее, превращает город из экскур-

сионного объекта в «самодостаточную структуру, живущую 

своей непостижимой жизнью».  

Когда студенты видят знакомые улицы, здания, в кото-

рых они живут или учатся, и понимают, что здесь же работа-

ли великие врачи и ученые, о которых они узнают новые, ра-

нее неизвестные им факты, детали и т. п., эти места приобре-

тают историческую значимость, а молодые люди начинают 

чувствовать себя частью этой истории, что пробуждает инте-

рес и желание погружаться в эту историю.  

В первое занятие включен и рассказ о Сампсониевском 

соборе – памятнике победе в Полтавской битве, на стенах ко-

торого расположены чугунные доски со словами Петра I.  

Рассказ об истории создания этого собора, сопровожда-

емый просмотром презентации с историческим и современ-

ным видом собора и сквера, ранее бывшего кладбищем, где 

похоронены архитекторы-первостроители Петербурга, из-

вестные исторические личности, чтение отрывков из поэмы 

А. С. Пушкина «Полтава», открывает важную страницу ис-

тории страны, нашедшую отражение и в русской литературе. 

Просмотр отрывка из фильма 1939 г., где Петр в испол-

нении Николая Симонова произносит исторические слова: 

«Воины России, Сыны отечества, Чады мои возлюбленные! 

Потом трудов моих создал я вас. Без вас государству, как те-

лу без души, жить невозможно», проводит прямую линию 

между событиями 1709 г. и сегодняшним днем. 

На занятиях цикла «Петербург гвардейский» подробно 

рассказывается о первых когда-то потешных полках Петра I, 
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ставших основой российской регулярной армии, Преобра-

женском, Семеновском, Измайловском, об их создании, обу-

чении, об участии их в великих битвах и победах российско-

го оружия под командованием как самого Петра, так и его 

военачальников. Эти рассказы проходят в форме комменти-

рованной презентации, где тексты читают сами студенты. 

Звучат марши этих полков. 

Практически каждый район Петербурга представляет 

собой хронотоп, если рассматривать егo как «закономерную 

связь пространственно-временных координат» [4.] Ком-

плексный подход, представляющий описание конкретного 

места в виде историко-культурного среза, становится откры-

тием для современного молодого человека, лишенного зна-

ний, научного и аналитического мышления. Так, рассказ о 

Семеновском полке невозможен без описания Семеновского 

плаца, где мировая литература чуть не потеряла Ф. М. До-

стоевского. А чувства и мысли писателя ярко представляют-

ся в демонстрируемом отрывке из сериала «Идиот», где 

князь Мышкин в исполнении Евгения Миронова блестяще 

раскрывает состояние героя, стоящего на пороге смерти.  

Так же ярко и эмоционально можно рассказать о Спас-

ской части, где соседствуют дома семейства Олениных с 

Сенной площадью – чревом и дном Петербурга. У Олениных 

А. С. Пушкин познакомился с Анной Керн, а позднее сватал-

ся к дочери хозяев. Таким образом получается, что эти места 

связаны, с одной стороны, с шедеврами русской поэзии: «Я 

помню чудное мгновенье» и «Я Вас любил», с другой – с 

ужасами Вяземской лавры, а разделяет их расстояние не бо-

лее километра. Еще 500 метров и мы около дома, где жил 

Ф. М. Достоевский, чуть дальше он поселил Родиона Рас-

кольникова. 

Комментируемые презентации этих городских видов с 

привязкой к современным адресам, завершаемые отрывками 

из фильма «Преступление и наказание» 1969 г. и сериала 

2007 г., не только знакомят студентов с городом и его истори-
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ей, но и дают возможность связать эти места с великими 

произведениями русской литературы, заставляют задуматься 

над серьезными проблемами человеческой жизни. В идеале 

следовало бы обратиться если не к чтению, то хотя бы к про-

смотру фильмов. 

Опыт показывает, что такой формат занятий расширяет 

краеведческую компетенцию учащихся, поскольку «из всех 

гуманитарных наук только краеведение совмещает в себе все 

возможные направления исследований от географии и бота-

ники до истории, литературы и культурологии, поскольку 

лишь в комплексе возможно истинное «ведение» своего края. 

По сути своей краеведение представляет собой сущностную, 

квинтэссентную часть наук о культуре» [3] 

В то же время нельзя забывать, что эта форма работы 

позволяет воспитывать молодежь в духе любви к отечеству, 

что важно для любой страны и любого времени.  
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РАБОТА С ФРАЗЕОЛОГИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

В статье показана важность работы с фразеологией на занятиях с россий-

скими студентами. Отмечается богатый культурный потенциал этой лек-
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сики, освоение которого будет способствовать более глубокому понима-

нию студентами родного языка, культуры, истории, своеобразия мышле-

ния народа. Приводятся виды заданий, которые могут быть использова-

ны на практических занятиях. 

Ключевые слова: фразеология, культурно-исторический компонент, осо-

бенности работы со студентами-нефилологами, виды заданий.  

 

T. A. Nalimova 
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 

Working with phraseology in russian language 

and speech culture classes 

The article shows the importance of working with phraseology in classes with 

Russian students. The rich cultural potential of this vocabulary is noted, the 

development of which will contribute to a deeper understanding by students of 

their native language, culture, history, and the unique thinking of the people. 

The types of tasks that can be used in practical classes are given. 

Key words: Russian phraseology, cultural and historical component, Features 

of working with non-philology students, types of tasks. 

 

Изучение лексических норм в рамках дисциплины 

«Русский язык и культура речи» включает анализ примеров 

(предложений), в которых допускаются различного рода лек-

сические ошибки. Эти ошибки различны, они связаны с не-

правильным (неточным) пониманием значений слов, что 

приводит к употреблению слов в несвойственном ему значе-

нии; с нарушением лексической сочетаемости, приводящим 

к разным видам смысловой избыточности, в том числе к 

плеоназмам и тавтологии; с неразличением паронимов; с не-

знанием стилистических особенностей лексики, с контами-

нацией в употреблении фразеологии и др. Авторы учебников 

и практических пособий по культуре речи для российских 

студентов достаточно много внимания уделяют перечислен-

ным выше явлениям, приводящим к нарушению норм слово-

употребления[1]–[5]. Отметим, что вчерашние школьники, 

сдавшие ЕГЭ, неплохо ориентируются, выполняя задания на 

устранение ошибок. В то же время анализ пособий, а также 

работ, посвященных вопросам обучения студентов-
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нефилологов, показывает, что такой важной части лексиче-

ского состава русского языка, какой является фразеология, 

уделяется недостаточно внимания или не уделяется совсем 

[2], [3]. Возможно, это связано с недостатком времени, в том 

числе лекционного, или с нерациональным его использова-

нием на практических занятиях. Уже на одной из первых 

лекций, преподаватель, раскрывая содержание коммуника-

тивного аспекта культуры речи, предлагает обучаемым акту-

ализировать ранее полученную ими информацию о комму-

никативных качествах хорошей речи. Одним из важных ком-

муникативных качеств речи считается ее богатство и разно-

образие, которое напрямую связано с активным использова-

нием в речи синонимического и фразеологического богатства 

языка. Если обратиться к работам, посвященным изучению 

русской фразеологии в иностранной аудитории, то в них 

неизменно подчеркивается ее ценность, обусловленная со-

держанием в значении ФЕ лингкокультурологического ком-

понента, который является ключом к более глубокому пони-

манию языка, истории и культуры народа. Вряд ли кто под-

вергнет сомнению то, что фразеология способна многое рас-

сказать о традициях, обычаях, опыте народа не только ино-

странным обучающимся, но и носителям языка. А на практи-

ке нередко получается, что, работая с носителями русского 

языка, в частности со студентами-нефилологами, преподава-

тели не всегда могут уделить внимание этой важной части 

лексического состава русского языка. Вероятно, эту ситуа-

цию можно исправить, если преподаватели независимо от 

изучаемой на занятии темы найдут возможность предложить 

студентам задания, направленные на активизацию в речевом 

общении ФЕ. Если обратиться к диагностическому тесту, ко-

торый предлагается студентам в начале изучения дисципли-

ны, то мы видим, что, успешно выполнив ряд заданий, в том 

числе на исправление лексических ошибок, первокурсники 

обнаруживают незнание значений самых, казалось бы, из-

вестных ФЕ. Распространенной ошибкой можно считать тол-
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кование фразеологизма через прямое значение входящих в 

него компонентов. Так, например, фразеологизм тьма-

тьмущая многие студенты объяснили как «ничего не видно, 

не понятно», фразеологизм «Коломенская верста» трактова-

ли как «большое расстояние» («До того места целая коло-

менская верста, можешь подремать»); сочетание «Шапка 

Мономаха», по их мнению, указывает «на самолюбие чело-

века» и т.д. Закономерен в данном случае вопрос, нужно ли 

студентам-нефилологам перед выполнением заданий давать 

подробные теоретические сведения о фразеологии. На этот 

вопрос в литературе мы не найдем однозначного ответа. Так, 

например, автор одной из работ полагает, что студентов-

нефилологов, помимо дефиниции, необходимо познакомить с 

типологией ФЕ, разработанной В.В. Виноградовым и Н.М. 

Шанским [1]. Нам представляется, что изучением теоретиче-

ских тонкостей должны заниматься будущие филологи [5], а 

студентам-нефилологам достаточно дать определение ФЕ и 

предложить конкретные задания [4], в процессе выполнения 

которых обращать внимание на те или иные особенности 

ФЕ. 

В начале работы студентам можно поручить подгото-

вить небольшой обзор основных фразеологических словарей 

русского языка, в связи с чем уместно будет вспомнить став-

шее крылатым известное высказывание о словарях француз-

ского писателя А. Франса как о «вселенной, расположенной в 

алфавитном порядке». Можно заинтересовать студентов за-

данием с опорой на «Словарь фразеологических синонимов» 

[6]. Работа с данным словарем проходит в аудитории и носит 

коллективный характер. Выбрав несколько нейтральных слов 

(можно на усмотрение студентов), они должны найти в сло-

варе синонимичные к этим словам фразеологические выра-

жения. При выполнении задания у студентов появляется воз-

можность: 1) вспомнить о том, приходилось ли им слышать в 

речи других или самим употреблять найденные выражения, 

2) обратить внимание на те выражения, которые показались 
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наиболее интересными, но, может быть, мало известными, 3) 

придумать ситуации, в которых можно было бы их использо-

вать. В работе со словарем обязательно обращается внима-

ние на стилистические пометы, эмоционально-

экспрессивную окраску, имеющуюся у ФЕ и ограничиваю-

щую сферу их употребления.  

На другом занятии можно познакомить студентов с дру-

гими словарями, словарями нового типа, хотя и не имеющи-

ми непосредственного отношения к фразеологии. Это такие 

словари, как «Словарь синонимико-антонимических ком-

плексов» [7], в котором синонимы представлены параллель-

но с антонимами, и словарь «Азбука эмоций» [8], в котором 

лексика, обозначающая 39 разных эмоций, сгруппирована по 

тематическому принципу. Для того чтобы студенты нагляд-

нее представили специфику словаря, в разных аудиториях 

студентам предлагалось выбрать слова (темы), репрезенти-

рующие те или иные эмоции. Так, например, в «Словаре 

эмоций» [6] студентов заинтересовала лексика, вызывающая 

преимущественно позитивные эмоции («счастье», «любовь», 

«дружба», «радость», «вдохновение» и др.), и незначительно 

– негативные («высокомерие» и др.). В конце занятия неко-

торые из них изъявили желание поработать со словарем са-

мостоятельно. Обращение к словарям на занятии дает сту-

дентам возможность увидеть, насколько богат родной язык и 

какие возможности открываются перед каждым носителем 

языка, если проявлять к нему интерес. На вопрос преподава-

теля, каким образом можно обогатить фразеологией личный 

лексикон, одна из студенток поделилась своим опытом: в те-

чение 2-х лет, читая литературу и слушая выступления на 

различных каналах, она составляла личный словарь, который 

включает на данный момент 321 ФЕ. 

Заслуживают также внимания задания, в которых требу-

ется познакомиться с происхождением ФЕ. Изучение проис-

хождения устойчивых выражений приоткрывает перед обу-

чаемыми огромный пласт мировой и отечественной культу-
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ры, способствуя расширению общего кругозора студентов, 

развитию их языкового чутья и вкуса, устранению имею-

щихся пробелов в их представлениях о разных культурах, в 

том числе и о родной культуре и истории родного языка. 

Прежде всего богатым культурным потенциалом обладают 

ФЕ, включающие ономастическую лексику (топонимы и ан-

тропонимы), например, кричать во всю Ивановскую, коло-

менская верста, шапка Мономаха и др. Так, заглянув в ин-

тернет, студенты могут узнать, например, какова история вы-

ражения «кричать во всю Ивановскую» и что оно сейчас обо-

значает («кричать очень громко»). Топоним «Ивановская 

площадь» – это площадь на территории Московского Крем-

ля, на которой в 16–17 вв. были расположены правитель-

ственные учреждения. Она служила местом, где зачитыва-

лись указы и постановления. Чтобы было слышно всем, чи-

тать приходилось очень громко. История выражения Коло-

менская верста относится к 17 в., когда по распоряжению 

царя Алексея Михайловича между Москвой и летней цар-

ской резиденцией в Коломенском заново было произведено 

измерение расстояния и установлены очень высокие версто-

вые столбы. В дальнейшем это выражение стало обозначать 

высоких и худощавых людей. А истоки выражения Шапка 

Мономаха, как выяснили студенты, восходят к выражению 

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха», произнесенному царем 

Борисом Годуновым в трагедии А.С. Пушкина «Борис Году-

нов». Шапка Мономаха обозначала символ царской власти, 

корону, которой венчались на царство московские цари, в 

наше время выражение используют в шутливом или ирони-

ческом контексте, когда говорят (или пишут) об неприятных 

или обременительных обязательствах.  

Рассмотренные и многие другие ФЕ обладают большой 

культурной ценностью и благодаря содержащимся в них то-

понимам и именам собственным отсылают студентов к исто-

рии и культуре нашего народа. Историко-культурологическая 

информация, содержащаяся в ФЕ, служит духовному обога-
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щению студентов, расширению активного и пассивного сло-

варного запаса, активизации ассоциативного мышления, бо-

лее глубокому представлению о национально-культурной 

картине мира, а использование ФЕ в современном речевом 

общении сделает его более разнообразным, ярким и эмоцио-

нально насыщенным. Здесь уместно будет напомнить сту-

дентам о том, что при определении уровня владения языком 

важнейшим показателем, наряду с другими, является знание 

фразеологии и умение ею пользоваться в речевом общении. 

А поскольку родной язык изучается одновременно с другими 

языками, то студенты (с помощью преподавателя) смогут 

находить как общее, так и особенное в значении схожих ФЕ в 

разных языках, что будет способствовать формированию у 

них представлений о своеобразии мышления разных наро-

дов. В результате изучения фразеологии студенты смогут бо-

лее глубоко осознать свою национальную идентичность и 

проникнуться любовью к своему языку, народу, отечеству. 

Ниже приводятся некоторые виды заданий, которые 

можно предложить студентам для выполнения на занятиях 

или для самостоятельной работы. 

1. Подберите фразеологические синонимы к нейтраль-

ным словам (по выбору студентов), пользуясь «Словарем 

фразеологических синонимов русского языка» (авторы 

А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова).  

2. Добавьте к данным устойчивым выражениям близкие 

по значению устойчивые сочетания. 

3. Узнайте о происхождении следующих фразеологиз-

мов. 

4. Дополните данные сравнения недостающими компо-

нентами (глаголами, наречиями и т. д.)  

5. С опорой на данные слова составьте устойчивые вы-

ражения, дополнив их недостающим компонентом. Объясни-

те их значение. При необходимости обратитесь к словарю. 

6. Проверьте по словарю сферу употребления следую-

щих выражений. Составьте с ними предложения. 
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7. Восстановите исходные выражения, используя ассо-

циативные связи между словами. 

8. Укажите, с какими устойчивыми выражениями ассо-

циируются данные ниже слова. Объясните их значение и 

сферу употребления. 

9. Объясните характер ошибок в употреблении устойчи-

вых выражений в следующих предложениях (неоправданное 

искажение грамматической формы одного из компонентов; 

подмена одного компонента другим; неточное понимание 

выражения; контаминация). Внесите исправления. 

10. Охарактеризуйте человека, по отношению к которо-

му можно использовать следующие выражения. 

11. Составьте на любую тему небольшие рассказы, ис-

пользуя в них фразеологизмы: а) с позитивной и б) с нега-

тивной оценкой. При необходимости обратитесь к словарям. 
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В настоящее время наблюдается тенденция изменения 

места лингвокультурологической компетенции при изучении 

иностранных языков: предлагается выдвинуть её из позиции 

вспомогательного компонента в разряд необходимых навы-

ков [2]. Интерес к данному аспекту обусловлен коммуника-

тивным подходом к преподаванию РКИ, так как именно зна-

ния о культуре позволяют вывести студента на новый уро-

вень общения, максимально приближенный к носителям [3]. 

Таким образом, обучающемуся необходимо не только овла-

деть системой языка и преодолеть языковой барьер, но и 

осмыслить русскую картину мира. Для этой цели подходит 

изучение прецедентных текстов, в частности прецедентных 

имён и высказываний, которые раскрывают культурные осо-

бенности носителей языка.  

При изучении русского языка как иностранного студен-

ты, слушая или читая аутентичные тексты, неизбежно стал-

киваются с прецедентными феноменами. Они вызывают 

сложность у студентов-инофонов, так как «входят в коллек-

тивные фоновые знания лингвокультурного сообщества и яв-

ляются важным элементом культурной грамотности языко-

вой личности» [1, c. 233]. Лингвокультурный комментарий 

способствуют пониманию данных единиц.  

Под лингвокультурологическим комментарием понима-

ется «краткий, удобный для использования, конкретный спра-

вочный материал». Он содержит информацию исторического, 

культурологического и лингвистического характера. Коммен-

тарий решает следующие задачи: сокращает дистанцию меж-

ду читателем и иноязычным текстом, обеспечивает понимание 

текста на всех уровнях и налаживает диалог культур [4].  

Проблема составления лингвокультурологического 

комментария к прецедентным феноменам является актуаль-

ной на сегодняшний день, так как данные единицы вызывают 

трудности у инофонов, но моделей лингвокультурологиче-

ского комментария данных единиц на материале кинофиль-

мов нами не было обнаружено.  
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Итак, предлагаемая нами модель лингвокультурологи-

ческого комментария прецедентных высказываний включает 

следующие зоны: 1) заголовочное высказывание (вместе с 

факультативными вариантами употребления, приводится в 

варианте, в котором оно было использовано в кинотексте, с 

указанием ударения в словах и графически выделяется жир-

ным шрифтом), 2) значение высказывания (из «Словаря кры-

латых фраз российского кино» В. С. Елистратова), 3) ситуа-

ция, в которой была произнесена реплика, и название филь-

ма-источника (выделяется курсивом), 4) комментирование 

отдельных лексических единиц (факультативно), 6) контек-

сты употребления в речи носителей языка из Национального 

корпуса русского языка. 

Пример такого комментария: 

НА́ДО, ФЕ́ДЯ, НА́ДО – о необходимости сделать что-

либо неприятное.  

– Ох, неохота завтра на работу выходить!  

– Надо, Федя, надо, ничего не поделаешь!  

– Но ведь я дежурил уже на прошлой неделе!?  

– И на этой подежуришь, больше некому, надо, Федя!  

«Операция „Ы“, или Приключения Шурика», к/ф, 

1965 г. 

– Может, не надо отвлекать? — Надо, Федя, надо… 

(Игорь ОРЕХОВ. Нарисовал себе новый срок… за 25 рублей 

// «Комсомольская правда», 10.03.2011). 
В данном высказывании нет стилистически окрашен-

ных единиц, поэтому отдельного пояснения для лексики не 

предусмотрено. 

Лингвокультурологический комментарий для преце-

дентных имён строится несколько иначе. В него включены 

следующие зоны: 1) заголовочное слово (приводится в име-

нительном падеже в единственном числе с указанием ударе-

ния в словах и графически выделяется жирным шрифтом), 

2) значение имени с указанием эмоциональной окраски (тол-

кование имени взято из словаря А. В. Кирсановой «Крыла-
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тые слова и выражения»), 3) источник имени (прописывается 

курсивом), 4) яркие характеристики имени (выведена путём 

анкетирования носителей русского языка, которые записыва-

ли качества имени), 5) контексты употребления имени из 

Национального корпуса русского языка, 6) атрибуты (при 

наличии). 

Пример такого комментария: 

ТРУС, БАЛБЕ́С, БЫВА́ЛЫЙ – обозначение трёх пра-

вонарушителей, мелких жуликов или мошенников. Негатив-

ная эмоциональная окраска. 

«Операция „Ы“, или Приключения Шурика», к/ф, 

1965 г., «Кавказская пленница или Новые приключения Шу-

рика,» к/ф, 1966 г. 

Носители имени: наглые, яркие, смешные, хитрые, 

нелепые.  

Пять германцев выскакивают голова к голове на диаго-

нальный перевод со штрафного – реагируют на них от силы 

трое пиренейцев, да еще эдак в духе Труса – Балбеса – Быва-

лого. (Цыбанев Ю. Немцы проводили Сколари в «Челси» // 

Советский спорт, 24.06.2008). 

Таким образом, лингвокультурологический коммента-

рий для прецедентных феноменов обязательно должен вклю-

чать отсылку к источнику, указание на значение единицы, 

контексты употребления. Для наиболее полного понимания и 

опознавания прецедентных высказываний необходимо доба-

вить ситуацию употребления реплики в фильме, её варианты, 

а также комментирование стилистически окрашенных еди-

ниц. Для прецедентных имён же будет уместно добавить ха-

рактеристики носителей имени, атрибуты и эмоциональную 

окраску.  
 

Литература 

 

1. Великолуг, Л. В. Лингвокультурологический анализ прецедентных фено-

менов как способ формирования межкультурной компетенции / Л. В. Великолуг 

// Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гу-

манитарные науки. – 2020. – № 7 (836). 



 131 

2. Войткова, А. Н. Формирование лингвокультурологической компетенции 

при обучении иностранному языку в высшей школе / А. Н. Войткова, Т. В. Сме-

танина, С. А. Фетисова // Известия ВГПУ. – 2020. – № 6 (149).  

3. Гриценко, Л. М. Прецедентные тексты на уроках русского языка как ино-

странного / Л. М. Гриценко, Т. А. Демидова, М. Е. Бохонная // Научный журнал 

КубГАУ. – 2017. – № 126 (02). 

4. Гулиянц, А. Б. Проблема создания лингвокультурного комментария как 

средства межкультурной коммуникации / А. Б. Гулиянц, С. Б. Гулиянц, В. В. Се-

мина // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 

– 2020. – № 3 (39).  

 

 
УДК 811.161.1'243:81-139:378.147 

Го Синь 
Санкт-Петербургский государственный университет 

МОДАЛЬНОСТЬ ИКОНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

(В АСПЕКТЕ ЛИНГВОМЕТОДИКИ РКИ) 

Рассмотрены иконические компоненты поликодового текста городского 

пространства. Определены функции категории модальности в организа-

ции информативно-содержательного и смыслового плана обучающего 

текста, предназначенного на китайскую аудиторию обучаемых.  

Ключевые слова: иконотекст, поликодовый текст городское простран-

ство, номинативные единицы, лингвометодика. 

 

Guo Xin 
St. Petersburg State University 

Modality of Iconic Components of the Polycode Text of the 

Urban Space (in the Aspect of the Linguistic Methodology of 

Russian as a Foreign Language) 

The article examines the iconic components of the polycode text of urban 

space. The functions of the category of modality in the organization of the in-

formative, content and semantic plan of the educational text intended for the 

Chinese audience of trainees are determined. 

Keywords: iconotext, polycode text, urban space, nominative units, linguistic 

methodology. 

 



 132 

Лингвистической рефлексией городского пространства 

как составляющей социокультурной жизни локального со-

общества в современном информационном пространстве всё 

чаще становится «поликодовый текст» [7], [2], [3] включаю-

щий два и более разных языковых кода, функционирующих в 

пределах одного текста. 

Отметим, что речевая тема «Город» и тексты, связанные 

с городом и городским пространством, являются одной из 

центральных тем в лингвометодике русского языка как ино-

странного и используется обучающими на разных уровнях 

обучения. Вместе с тем само понятие «поликодовый текст 

городского пространства», насколько нам известно, не стано-

вилось объектом изучения в аспекте лингвометодики РКИ.  

Особенностью данных текстов является то, что все 

включённые в обучающий поликодовый текст фрагменты, 

выполненные с помощью разных языковых кодов, соотно-

сятся с одним общим денотатом – объектами и явлениями 

городского пространства, созданного интеллектом и трудом 

человека.  

Поликодовые тексты городского пространства, объеди-

няясь общей темой «город», характеризуются использовани-

ем ряда устойчивых лексико-синтаксических и иконических 

компонентов, формирующих их содержание и смыслы.  

Но если классификационный анализ лексико-

морфологических, лексико-синтаксических и стилистиче-

ских номинативных текстовых единиц имеет сложившуюся 

лингвистическую традиции, то иконические (визуальные) 

компоненты поликодовых текстов и их номинативные функ-

ции изучены и описаны пока недостаточно. В частности это 

касается поликодовых текстов, используемых при обучении 

иностранных обучаемых, в которых формирование лексико-

грамматических и историко-культурных аспектов идёт па-

раллельно.  

Содержание поликодового текста городского простран-

ства проявляется в таких сложившихся текстовых формах, 
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как сообщение, описание, рассуждение, заметка, справка, ре-

кламный текст, где в каждой из форм используются соответ-

ствующие ей приёмы выражения категории текстовой мо-

дальности [6].  

Отметим, что общим для поликодовых текстов город-

ского пространства является денотативная соотнесённость с 

реальными объектами городской среды как рукотворной об-

ласти бытия человека. Городская среда как территориальное 

единство, обладающее культурно-исторической ценностью в 

становлении и развитии национальной внеязыковой картины 

мира, в информативном плане описывается преимуществен-

но в аспекте ономастики с позиций изучения присущих горо-

ду вербальных единиц-онимов и топонимов. 

Вместе с тем в поликодовом обучающем тексте город-

ского пространства именование фрагментов этого простран-

ства широко представлено иконическими дискурсами, каж-

дый из которых соотносится с общим денотатом, но ориен-

тирован на визуальный канал восприятия и выполняет функ-

цию текстовой модальности. Иконические компоненты поли-

кодового текста городского пространства стали предметом 

нашего анализа.  

Мы полагаем, что используемые в структуре текста 

изображения отражают авторскую интенцию и образуют тек-

стовую модальность, которая функционально предполагает: 

привлечение внимание адресата (аттрактивная функция); пе-

редачу определённой информации средствами цветовой па-

литры языкового кода живописи (эстетическая функция); 

воздействие на эмоциональную сферу адресата (экспрессив-

ная функция); определение художественного замысла адре-

санта (иллокутивная функция) [1], [6]. 

Можно сказать, что модальность поликодовых текстов 

городского пространства (в нашем исследовании – простран-

ства Санкт-Петербурга) определяется контекстуальной сре-

дой, представленной невербальными языковыми средствами 

изобразительного искусства. 
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Модальность иконических фрагментов текста (далее мы 

используем термин А. М. Волоскович – «иконотекст») до-

полняет или уточняет содержание, представленное лексико-

грамматическими и синтаксическими средствами вербально-

го языкового кода.  

Категория текстовой модальности иконических компо-

нентов текста представляет объекты городского пространства 

в их статике: здания, мосты, парки, фонтаны, скульптуры, 

памятники, площади и др.  

Нами выделены два основных типа иконотекстов, 

включающих категорию модальности как номинативную 

единицу информативно-содержательного плана поликодово-

го текста городского пространства: оценочно-образные и ин-

формативно-графические. 

Образные иконотесты (фотографии или рисунки город-

ских объектов), являясь композиционными компонентами 

содержания текста, служат адресату отправной точкой пер-

вичного оценочного восприятия информации в соответствии 

с позицией автора текста. Выражение модальности сред-

ствами визуального языкового кода подобно номинативным 

единицам коннотативной лексики в структуре высказываний 

и обладают прагматикой эмоционального воздействия [3], 

[6], [7].  

Графические иконотексты (карты районов города, карты 

метро), включаемые в структуру поликодового текста город-

ского пространства, представляют собой предельно «модаль-

ность фактуальности» – усиливают достоверность информа-

ции о местоположении тех или иных объектов.  

Материал исследования убеждает, что фиксируемые с 

помощью визуального языкового кода фрагменты включае-

мых в структуру иконотекстов реального городского про-

странства обладают не только цельностью и структурной за-

вершённостью, но и собственной категорией текстовой мо-

дальности. Благодаря категории текстовой модальности их 

можно признать в качестве «иконических номинативных 
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единиц» городского пространства, образующих бесперевод-

ной «словник» фонового историко-культурного знания, 

определяющего формирование культурологической компе-

тенции обучаемого.  

Модальная и информативная полиморфность икониче-

ских номинативных единиц обучающего поликодового тек-

ста городского пространства позволяет формировать в созна-

нии обучаемых не только актуальные фоновые знания, но и 

формировать единую картину развития города как террито-

риального фрагмента социально-культурного пространства 

России. 
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Изучение кодов культуры является «одним из перспек-

тивных направлений исследования взаимосвязи языка и 

культуры, заявившим о себе в последние десятилетия, но 

еще не нашедшим достаточного отражения в отечественной 

теории и практике преподавания РКИ» [1, с. 3]. 

Настоящая статья посвящена изучению и описанию в 

целях преподавания иностранным учащимся одного из кодов 

культуры – природно-ландшафтного, являющегося неотъем-

лемой частью русской языковой картины мира. 

В современной лингвистике понятие код культуры по-

стоянно уточняется. В. В. Красных считает, что культурный 

код можно представить в виде «сетки», которую культура 
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«набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует, 

структурирует и оценивает его» [2, с. 232]. Наиболее опти-

мальным для лингвокультурологического исследования 

представляется, по мнению М. Л. Ковшовой, организация 

культурных знаков в код культуры по тематическому призна-

ку: «человек» (антропный код), «природа» (природный код), 

«тело» (телесный, или соматический код) и др. [3, с. 174]. 

Таким образом, природно-ландшафтный код представ-

ляет собой «совокупность имен и/или их сочетаний, обозна-

чающих природные объекты или их части – элементы ланд-

шафта, в том числе – освоенные человеком в их отдельном 

бытии или диспозиции – взаиморасположении» [4, с. 97]. 

Данный код в лингвокультурологии представляет собой 

особое сочетание языковых единиц, отражающих взаимо-

связь между природной средой и культурными традициями 

народа. Он находит свое выражение в различных языковых 

формах, включая пословицы, поговорки и устойчивые срав-

нения (УС), которые служат мостом между природой и чело-

веческим опытом, отражая культурные и философские взгля-

ды: Гора родила мышь; Молочные реки и кисельные берега; 

Жизнь прожить – не поле перейти и т. п. 

Образы природно-ландшафтного кода изучались на ма-

териале пословиц, поговорок русского и других языков [1]; 

[5]–[8] и др. Однако на материале устойчивых сравнений от-

дельного исследования не проводилось. А эти языковые еди-

ницы представляют собой одну из самых больших групп 

фразеологического состава русского языка, широко и актив-

но употребляемых носителями языка. Как пишет 

В. М. Огольцев, это «система средств выражения, в которой с 

особой наглядностью проявляется так называемая внутрен-

няя форма языка, богатство собственно языковых изобрази-

тельных ресурсов, раскрывается самобытность националь-

ной культуры, национальный склад образного мышления» [9, 

с. 7]. 
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Материал для данной работы собирался из «Большого 

словаря русских народных сравнений» [10]. Под устойчивы-

ми сравнениями, вслед за авторами словаря, мы понимаем 

образные устойчивые выражения, обладающие сравнитель-

ной семантикой, вне зависимости от наличия или отсутствия 

в их структуре формального показателя сравнения в виде 

союза как (что). Таким образом в сферу рассмотрения попа-

дают следующие типы УС: 1) гладкий (спокойный) как озеро; 

горе что море 2) литься (течь, хлынуть) рекой (творитель-

ный сравнения); 3) жизнь бьет ключом (законченное выска-

зывание в форме предложения); 4) море не поле (отрица-

тельное или дезидентифицирующее сравнения, в том числе – 

в составе пословиц: Горе не море: не выпьешь до дна). Кроме 

литературных сравнений, для описания культурного содер-

жания отдельных компонентов УС, привлекаются и просто-

речные, и диалектные сравнения. 

Природно-ландшафтный код представлен двумя тема-

тическими группами: 1) Водное пространство; 2) Суша. В 

первую группу входят УС с такими компонентами, как море, 

озеро, ручей, ключ, родник, болото и т.д. Во вторую – лес, по-

ле, горы, скалы и т.д. В данной работе мы представим УС с 

компонентом болото, входящие в первую группу, продемон-

стрировав их лингвокультурологический потенциал и нацио-

нальную специфику. 

Болото, по данным толковых словарей русского языка, 

имеет 2 значения: 1. Водоём со стоячей водой, поросший 

влаголюбивыми растениями; топкое, сырое место. 2. О среде, 

состоянии или обстановке, где преобладает косность, застой 

[11]. Переносное значение образуется на основе сем ‘стоячая 

вода’, ‘топкое место (которое затягивает)’. На этом основы-

вается и стереотипное представление, отраженное в УС как 

болото, как в болоте: Три дня Милтон ходил и думал, и даже 

уже готовился к скорому концу, а друзья не понимали, что 

случилось, почему в его глазах, как в болоте, утопает ими 

сказанное, не удостоившись ни лучика его обычно живого 
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внимания. (Анастасия Цветкова. Про одного ныне почтенно-

го дедушку // «Сибирские огни», 2012); Они утонут в бума-

гах, как в болоте. (Андрей Рубанов. Сажайте, и вырастет 

(2005)] [НКРЯ – дата обращения 7.03.2024). Как отмечали 

Т. В. Леонтьева и В. М. Мокиенко, подробно рассматривая 

развитие семантики этого слова с XVIII в., в современных 

контекстах «все большую релевантность приобретает соци-

альный аспект» [12, с. 19], становится все более актуальным 

и востребованным представление о болоте как о житейской, 

обывательской, застойной среде, убивающей инициативу и 

индивидуальность человека. 

В УС русском языке болото часто ассоциируется с чем-

то отталкивающим, с опасностью, неустойчивостью (ходить 

как по болоту, провалиться как в болото), с одиночеством 

(один как выпь на болоте; один как кулик на болоте), с гря-

зью (грязный как чёрт из болота). Эти ассоциация отражают 

реальный образ болота, грязного, сырого, неприятного и 

опасного (топкого) место, хотя образ черта здесь появляется 

не случайно. 

По данным словаря «Славянские древности» в народ-

ных поверьях и мифологии болото часто изображается как 

место, где обитает нечистая сила или духи, что усиливает его 

негативное восприятие [13, с. 228]. Болото – это дом черта, 

его владения, которыми он жестко управляет. Как в УС Во-

рочать как чёрт в болоте (см. вертеть как чёрт в омуте; 

вертеть как чёрт в пучине; вертеть как лукавый в болоте, 

завязнуть где что в болоте) ‘О решительно и жёстко власт-

вующем где-л. человеке’ [10].  

УС как чёрт из болота отражает внезапность, негатив-

ное и неожиданное появление, а загордиться как пузырь в 

болоте подчеркивает тщеславие и незначительность. Гово-

рить что кому как глухому болоту отражает бесполезность 

попыток донести информацию до неотзывчивого собеседни-

ка. На беду как чёрт на болото обозначает нечто неизбежно 

привлекающее неприятности или беду, подобно тому, как 
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чёрт ассоциируется с болотом. Как старый гриб на болоте ‘о 

чём-л. неприятно мягком’ и УС речка как болото «о грязной, 

заболоченной речке».  

В русской культуре черт часто ассоциируется с сущно-

стью зла, хитрости и коварства. Представления о черте как о 

коварном и злонамеренном существе, способном причинить 

вред и обмануть человека, стали частью народной мифоло-

гии и верований. Возможно, именно поэтому болото, которое 

в русском фольклоре часто ассоциируется с мистикой, опас-

ностью и загадочностью, становится не просто топким и 

опасным местом, но и местом обитания чертей. Этот образ 

черта, живущего в болоте, усиливает негативный стереотип 

болота как места, связанного со злом, коварством и неблаго-

получием. Такие ассоциации с чертом повышают степень 

негативности, связанной с болотом в сознании людей, отра-

жаясь в устойчивых выражениях и образах речи. Таким об-

разом, связь с чертом в русской культуре и фольклоре играет 

важную роль в формировании негативного восприятия боло-

та, что отражается в устойчивых выражениях и сравнениях, 

используемых в русском языке. 

Изучение и описание природно-ландшафтного кода 

культуры является важным в современной лингвистике и в 

преподавании РКИ, так как (как любой культурный код) он 

структурирует не только знания учащихся о природе и ланд-

шафте страны изучаемого языка, но и языковые единицы, 

входящие в этот код. А также помогает показать и объяснить 

связь между природой и культурными традициями, отражен-

ную в мышлении русского народа и выраженную в различ-

ных языковых формах, включая устойчивые сравнения.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА 

А. С. ПУШКИНА НА УРОКАХ РКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Статья посвящена использованию современных средств интернет-

коммуникации и интерактивных методов работы на уроках русского 

языка как иностранного, а именно – мемов, дисплейных мини-текстов с 

обязательным юмористическим компонентом, таймлайнов, видеофраг-

https://vufind.lib.tsu.ru/Search/Results?type=Publisher&lookfor=%D0%9B%D0%98%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9C
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ментов. В статье авторы показывают практические примеры работы с та-

кими текстами на уроках РКИ. 

Ключевые слова: РКИ; мемы; Пушкин; визуализация; дисплейный текст, 

интерактивные методы 

 

E. B. Kolomeytseva, A. P. Matveev 
Herzen State Pedagogical University 

Studying the personality and creative works of A. S. Pushkin 

in rfl lessons with the use of modern teaching methods 

The article is devoted to the use of modern means of Internet communication 

and interactive methods of work in lessons of Russian as a foreign language, 

namely memes, display mini-texts with an obligatory humorous component, 

timelines, video fragments. In the article, the authors show practical examples 

of working with such texts in RFL lessons. 

Keywords: RFL; memes; Pushkin; visualization; display text, interactive 

methods 

 

И отечественные, и зарубежные литературоведы отме-

чают высокое влияние произведений А. С. Пушкина не толь-

ко на литературу, но и на весь современный русский язык [4, 

с. 23]. Обычно 6 июня не обходится без тематических уро-

ков, посвященных А. С. Пушкину. Педагоги организуют вве-

дение информации о поэте по-разному: это аудиторные и 

внеаудиторные мероприятия. В связи с 225-летием 

А. С. Пушкина в 2024 г. запланированы и тематические уро-

ки. Рассмотрим более подробно современные интерактивные 

методы введения лингвострановедческой информации о 

жизни и творчестве поэта в контексте урока по РКИ. В орга-

низации такого урока хорошим подспорьем станут мемы. 

Под мемами мы понимаем единицу коммуникации «с задан-

ной шаблонной структурой, чаще всего совмещающую ком-

бинацию изображения и текста» [1, с. 39]. Приведем пример 

работы с мемом. Заранее оговоримся, что студенты должны 

быть немного знакомы с личностью поэта. Ознакомление с 

биографией, творчеством, например, избранными стихами, 

может быть организовано традиционными способами.  
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Рис. 1–2. Мемы об А.С. Пушкине (источники: https://cdn.telegram-

store.com/channels/streletskids/4138-2023-09-04-1-.jpg; 

https://avatars.dzeninfra.ru/get-

zen_doc/1875939/pub_5dab58303d008800af1285b4_5dab5a6134808200afbf9

52d/scale_1200) 

 

Организация работы: студенты знакомятся с мемами, 

преподаватель задает вопросы: «Кто изображен на картинке? 

Как вы думаете, почему на второй картинке такой вопрос?». 

Студенты предполагают, затем преподаватель даёт неболь-

шой текст, предварив его разбором новой лексики:  

«В 1880 году в Москве на Страстной (сейчас Пушкин-

ской) площади в Москве появился памятник А. С. Пушкину. 

Появление этого памятника в Москве стало большой ново-

стью, о нем говорили все жители города. Даже в обычных 

разговорах люди часто упоминали памятник Пушкину. Позд-
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нее пришло и выражение «А кто это за тебя сделает? Пуш-

кин?». Мамы стали говорить детям: «А кто мусор вынесет? 

Пушкин?» или «А кто уроки сделает? Пушкин?». Так выра-

жение о Пушкине вошло в нашу речь. И даже у других писа-

телей оно встречается. Например, у М. Булгакова в «Мастере 

и Маргарите» мы читаем:  

«Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал 

произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно 

и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: «А 

за квартиру Пушкин платить будет?» Или «Лампочку на 

лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?», «Нефть, стало 

быть, Пушкин покупать будет?» 

(По материалам Почему за всех все "должен делать 

Пушкин"?: masterok – ЖЖ (livejournal.com)) 

Далее студентам предлагается к просмотру выпуск 9 

журнала «Ералаш» под названием «Чудное мгновенье», в ко-

тором буквально реализуется выбранное выражение. После 

просмотра серии и прочтения текста преподаватель предла-

гает ряд устных вопросов: А) Мальчик на видео отвечает ба-

бушке: «Пушкин сделает». Как вы думаете, это значит, что 

мальчик будет делать работу или нет? Б) Как вы думаете, по-

чему именно А. С. Пушкин выбран для такой фразы? В) Есть 

ли у вас в языке похожие выражения? Что обычно говорит 

мама или бабушка, когда вы не хотите что-то делать? 

Следующим этапом работы предполагается составление 

диалогов с использованием выражения. Студенты знакомятся 

с разговорным шутливым выражением, а работа организова-

на так, что предполагает все четыре вида речевой деятельно-

сти. 

Достаточно хорошо себя зарекомендовавшим методом 

является метод таймлайна. В предыдущей статье мы подроб-

но рассматривали, как использовать данный метод, иллю-

стрируя на занятиях биографию А. С. Пушкина [2, с. 43]. 

Дополним копилку визуальных методов также инфографи-

кой. Приведем пример работы с данным видом текста.  
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Рисунок 3. Инфографика о Пушкине  

(источник: https://cyrillitsa.ru/wp-content/uploads/2015/06/1.jpg) 

 

Студенты внимательно изучают данный рисунок, затем 

преподаватель задает вопросы по фактам, представленным 

инфографикой. Это и возможность потренировать граммати-

ку в аспекте употребления числительных, и коммуникатив-

ная практика. Помимо основных вопросов преподаватель 

стимулирует беседу дополнительными, например: «Сколько 

книг было в библиотеке А. С. Пушкина? А сколько книг у вас 

дома? Какие книги вы любите читать?» и т. п.  

Если студенты уже ознакомлены с «Евгением Онеги-

ным», то здесь могут быть несколько форматов работы. Им 

предлагается рисунок, по которому они должны восстано-

вить сюжет романа в стихах. 
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Рис. 4. «Евгений Онегин» кратко  

(источник: https://avatars.dzeninfra.ru/get-

zen_doc/1889318/pub_5d5e458c98fe7900ac1734fd_5de38b0fdf944400b256d

28d/scale_1200) 

 

Также интересным форматом работы будет составление 

и разыгрывание парных диалогов по данным картинкам и 

креативное письмо. Формат креативного письма подразуме-

вает «опору на собственную фантазию, воображение, жиз-

ненный опыт» [3, с. 120]. Студентам может быть предложено 

написать другую концовку романа, перенести действие ро-

мана в современность, либо вести повествование в мессен-

джере от лица одного из героев. Таким образом, показанные 

современные методы работы с биографией и произведения-

ми А. С. Пушкина, с интересными выражениями русского 

языка, связанными с поэтом, применимы на уроках РКИ 

начиная с уровня А2 и выше. Эти методы позволяют разно-

образить содержание урока, сделать его более живым и мо-

тивировать студента к самостоятельной работе.  
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В данной статье рассматривается речеповеденческая тактика «отказ» как 

объект обучения русскому языку как иностранному китайских учащихся, 

в сопоставительном аспекте исследуются наиболее частые способы вы-
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Speech-behavioral tactics of «refusal» 
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This article examines the speech-behavioral tactic “refusal” as an object of 

teaching Russian as a foreign language to Chinese students; the most common 

ways of expressing refusal in the Russian and Chinese languages are examined 

in a comparative aspect. 

Key words: intercultural communication; Russian as a foreign language; Chi-

nese students; speech and behavioral tactics; refusal. 

 

Отказ – сложный процесс в коммуникации. Для данного 

исследования принципиально важно различать понятия «от-

каз» и «несогласие», так как во втором лексическом значении 

дефиниции «несогласие» содержится сема «отказ». Под от-
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казом в данной работе понимается «отрицательный ответ на 

просьбу, требование или предложение» [1]. В «Большом ки-

тайско-русском словаре» под отказом понимается действие 

по глаголу отказывать, то есть «拒绝 (jùjué) отказывать кому-

либо в помощи – 拒绝帮助; отказ в просьбе - 拒绝请求; отве-

тить отказом на что-либо - 拒绝; получить отказ - 遭到拒绝» 

[2]. В зависимости от поставленной коммуникативной цели и 

экстралингвистических факторов, существует несколько ви-

дов отказа, стратегий и тактик для его реализации. Более то-

го, сложность при выборе способа выражения отказа заклю-

чается в том, что отказ является репликой-реакцией на ре-

плику-стимул, в частности, отрицательным ответом на за-

прос, просьбу или предложение. Отказ может выражаться 

как вербально, так и невербально.  

Речеповеденческая тактика, являясь составным компо-

нентом национального коммуникативного поведения, отра-

жает особенности речевого поведения носителей языка, а 

также менталитет и культуру конкретной лингвокультурной 

общности. 

Представителям русской культуры свойственно экспли-

цитно выражать отказ, используя прямые формы [3, с. 246]. 

Преобладающими особенностями коммуникации у предста-

вителей русскоязычного лингвокультурного общества явля-

ются эмоциональность, смысловая нагрузка высказывания, 

открытое выражение личного мнения и выраженные особен-

ности в общении представителей разных возрастных групп. 

Молодому поколению носителей русского языка свойственно 

использовать в речи этикетные формулы, относящиеся к 

средней и сниженной степени вежливости, в то время как 

старшему поколению – речевые формулы категории высокой 

и средней степени вежливости [4, с. 59]. Эта позиция аргу-

ментируется тем, что русской культуре, по мнению исследо-

вателей, свойственен коллективизм [5, с. 92]. В русском язы-

ке при отказе принято использовать различные устойчивые 
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языковые формулы. Одним из наиболее частых способов вы-

ражения отказа является использование отрицательного ком-

муникатива «нет» и частицы «не» с глаголами: Нет, я не мо-

гу; Не говори так. 

Классификации реплик-реакций со значением отказа 

проводились и разными исследователями (Формановская, 

1987; Володина, 2003; Максимова, 1994; Филатова, 2002). 

Выделяются реплики-реакции со значением отказа 

нейтрального употребления: Нет, у меня нет времени; Я так 

не думаю; Не могу. 

Выделяются также реплики с дополнительными оттен-

ками значения. К таким оттенкам относятся: категорический 

отказ (Ни в коем случае! Ни за что! Никогда!), сниженная ка-

тегоричность (Да нет; Скорее всего, нет; Нет, спасибо), изви-

нение/сожаление (Извините, я не могу; Я бы с удовольстви-

ем, но…; Сожалею, но …), нецелесообразность (Зачем?; Для 

чего?; Какой в этом смысл?) и т. д. 

Китайской культуре, в отличие от русской, свойственны 

косвенное выражение вежливости, высокая степень скром-

ности, а также возвышение собеседника. Согласно «учению 

о лице» (面子学), человек боится «потерять лицо» (丢面子), 

и все должны заботиться о «сохранении лица» (留面子) чу-

жого человека [7, с. 45–64]. Представители китайской линг-

вокультурной общности часто прибегают к актуализаторам 

вежливости в ситуациях отказа, тем самым стараясь сохра-

нить лицо собеседника, не оскорбить его, предотвратить 

негативную реакцию собеседника на отказ и гармонизиро-

вать общение. Таким образом, выбирая между стратегиями 

отказа, прямому отказу китайцы предпочтут косвенный от-

каз. Прямой отказ обычно включает такие фразы, как 我拒绝

(wǒ jùjué) – «я отказываю», 不是 (bùshì) – «нет», 我不能 (wǒ 

bùnéng) – «я не могу», 不可以 (bùkěyǐ) – «нельзя». При вы-

ражении отказа представители китайской лингвокультурной 

общности используют выражения с оттенком сожале-
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ния/извинения и обязательно указывают причину, не унизив 

собеседника, сохранив его лицо [8, с. 10–17]. Наиболее упо-

требительные способы выражения отказа представлены ниже 

[10]. Перевод осуществлялся с помощью Словаря современ-

ного китайского языка (2016) и проверен носителями китай-

ского языка: 

"不好意思" (Bù hǎoyìsi) – "Извините". 

"对不起，我不能做到" (Duìbuqǐ, wǒ bù néng zuòdào) – 

"Прошу прощения, я не могу это сделать." 

"非常抱歉，但我不能" (Fēicháng bàoqiàn, dàn wǒ bù 

néng jiēshòu) – "Очень извиняюсь, но я не могу." 

"我恐怕不能帮忙" (Wǒ kǒngpà bùnéng bāngmáng) – "Бо-

юсь, что я не могу помочь." 

"这有点困难" (Zhè yǒudiǎn kùnnán) – означает, что вы-

полнение запроса или просьбы вызывает трудности: "Это 

немного сложно." 

"我很抱歉，但是我已经有其他安排" (Wǒ hěn bàoqiàn, 

dànshì wǒ yǐjīng yǒu qítā ānpái) – "Мне жаль, но у меня уже 

есть другие планы." 

На основе проведенного анализа предлагается следую-

щий перечень наиболее употребительных высказываний со 

значением отказа в русском и китайском языках: 
 

Т а б л и ц а  1 . Наиболее частые способы выражения отказа 

                                       в русском и китайском языках 

 

Разрешение 

в русском  

языке 

Оттенок 

высказывания 

Разрешение 

в китайском 

языке 

Пиньинь 

Нет. Нейтральный 不是 (Bùshì) Нет. 

Я отказываю. Нейтральный 我 拒 绝  (Wǒ 

jùjué) 

Я отказываю. 

Не могу. Нейтральный 我 不 能 (Wǒ 

bùnéng) 

Я не могу. 
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Разрешение 

в русском  

языке 

Оттенок 

высказывания 

Разрешение 

в китайском 

языке 

Пиньинь 

Нельзя! Категорический 

отказ 
不可以 (Bùkěyǐ) Невозможно / 

Нельзя! 

У меня нет 

времени. 

Ссылка на причи-

ну 
我今天没时间

(Wǒ jīntiān méi 

shíjiān) 

Сегодня у ме-

ня нет време-

ни. 

У меня важные 

дела. 

Ссылка на причи-

ну 
我有重要的事情

要 做  (Wǒ yǒu 

zhòngyào de 

shìqíng yào zuò) 

У меня есть 

важные дела. 

Прости Извинение 

(нейтральное) 
对不起 (Duìbùqǐ) Простите / 

Извините! 

Извините  Извинение 

(нейтральное) 
不 好 意 思 (Bù 

hǎoyìsi) 

Прошу про-

щения! 

Прошу проще-

ния  

Извинение (фор-

мальное) 
请 原 谅 (Qǐng 

yuánliàng) 

Прошу про-

щения (за не-

удобство) 

Прошу проще-

ния, я не могу 

это сделать. 

 

Извинение  对不起，我不能

做 到  (Duìbuqǐ, 

wǒ bù néng 

zuòdào) 

Извините, я 

не могу это 

выполнить. 

Это сложно Ссылка на причи-

ну 
这有点困难 (Zhè 

yǒudiǎn kùnnán) 

Это немного 

трудно. 

 

Проанализировав особенности коммуникативного пове-

дения представителей русской и китайской культур, а также 

функционирование речеповеденческой тактики «отказ» в 

русском и китайском языках, можно сделать вывод, что рус-

ским свойственно выражать отказ прямо, при этом будут ис-

пользоваться выражения с разными оттенками высказыва-

ний, в то время как китайцы выражают отказ косвенно, обя-

зательно указывая причину с целью сглаживания негативной 

реакции собеседника и сохранения его лица. 



 152 

Литература 

 

1. Большой толковый словарь русского языка / [гл. ред. С. А. Кузнецов]. - 

Санкт-Петербург : Норинт ; Москва : Рипол классик, 2008. – 1534 с. 

2. Большой китайско-русский словарь = 華俄大辭典 : по русской графической 

системе : в 4 томах : около 250000 слов и выражений / сост. коллективом китаи-

стов под рук. и ред.й проф. И. М. Ошанина. – Москва : Наука, 1983-1984.  

3. Лысакова, И. П. Характеристика речевых актов выражения неодобрения в 

русской и американской речи / И. П. Лысакова, А. Л. Кузнецова. – EDN ACDBKT 

// Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2019. – № 194. – С. 242-249.  

4. Ягуфаров, Р. А. Гендерно-возрастные особенности вербальных форм рече-

вого этикета русского языка [на материале экспериментальных исследований) // 

МНКО. – 2012. – № 6.  

5. Стернин, И. А. Русское и китайское коммуникативное поведение. – Воро-

неж : Истоки, 2002. – Вып.1. – 76 с.  

6. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методи-

ческий аспекты / Н. И. Формановская. – Москва : Русский язык, 1987. – 158 с.  

7. Hu Hsien Chin. The Chinese Concept of "Face" // American Anthropologist : 

journal. – 1994. – № 1. – P. 45-64.  

8. 顾曰国. 礼貌、语用与文化 / 顾曰国 // 外语教学与研究. – 1992. – 28(4). — 

頁面 10-17 = Гу Юго. Вежливость, прагматика и культура / Гу Юго // Преподава-

ние иностранных языков и научные исследования. – 1992. – 28(4). – С. 10-17. 

9. Хуан Ш. Особенности принципа вежливости в китайской и русской линг-

вокультурах / Ш. Хуан. – DOI: 10.25136/2409-8698.2022.5.37904 // Litera. – 2022. – 

№ 5. – С. 176-183. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=37904 

(дата обращения: 27.03.2024). 

10. 言志峰. 汉语拒绝语中的礼貌表达方式. 北京, 2007 = Янь Чжифэн. Способ 

выражения стратегий отказа в рамках этикета. – Пекин, 2007. – С. 71-73 

11. 现代汉语词典/中国社会科学院语言研究所词典编辑室编—北京:商务印书

馆，2016 = Словарь современного китайского языка / ред. словаря: Ин-т языка, 

Китайская академия общ. наук. – Пекин : Коммерческая пресса, 2016.  

 

 
УДК 811.161.1:811.161.1'243:378.147:172:81'271 

Пономарева З. Н. 
Учебно-издательский центр «Златоуст» 

РУССКИЙ ЭТИКЕТ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Статья посвящена вопросам употребления этикетных форм в речевом 

обиходе как русских, так и иностранцев, изучающих русский язык, важ-

ности соблюдения этических норм, представлений о нравственности в 
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русской культуре, функционированию категории вежливости в наше 

время. Автор обращает внимание на превалирование оценочности в ре-

чевом общении, в том числе в модной современной практике поучитель-

ства.  

Ключевые слова: ethics, morality, politeness, evaluativeness, instructiveness.  
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Russian Etiquette and Politeness of the new time  

The article is devoted to the use of etiquette forms in the speech of both Rus-

sians and foreigners studying the Russian language, the importance of observ-

ing ethical norms, ideas about morality in Russian culture, and the functioning 

of the category of politeness in our time. The author draws attention to the 

prevalence of evaluativeness in verbal communication, including in the fash-

ionable modern practice of instruction. 

Keywords: ethics, morality, politeness, evaluativeness, instructiveness.  

 
Обращаясь к теме этикета вообще и вежливости в част-

ности, вспомним, что «волшебные слова» и правила поведе-

ния в обществе впитываются, казалось бы, с молоком мате-

ри. 

Иностранцев также с первых дней занятия языком учат 

этикетным формулам – и тем не менее нередко старшекурс-

ники и даже выпускники вуза учтиво приветствуют препода-

вателя или человека, старшего по возрасту и по положению: 

Как дела? Как вы? и даже – Как у вас? 

Что такое хорошо и что такое плохо – самое первое, че-

му с детства учат ребенка. Это самое первое, что он забывает 

в своем самоутверждении.  

Слово – это и дело, вещественная реализация заложен-

ного в слове. В славянских языках было взаимодействие 

между словами и делом (а в польском и осталось: rzecz – это 

и речь, и вещь), когда люди верили, что дурное слово влечёт 

за собой и дурное дело.  

В Большой советской энциклопедии в статье Этика чи-

таем: Этика – греч. ethiká, от ethikós – касающийся нрав-
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ственности, выражающий нравственные убеждения, ethos – 

привычка, обыкновение, нрав) – философская наука, объек-

том изучения которой является … 

Из определения следует, что в значение слова, в понятие 

этика входит понятие нрав, которое в словаре В. И. Даля 

определялось как «свойство целого народа», при этом нрав-

ственный – как «согласный с совестью, с законами правды, с 

достоинством человека, с долгом честного и чистого серд-

цем гражданина».  
На наш взгляд, в этом словарном определении пред-

ставлен этический кодекс человека, гражданина, общества, 

заложена оценка личности и её деяний – хороших и дурных. 

В языке, в речевом поведении, в речевом дискурсе эпо-

хи эти положения реализуются или утрачиваются, искажа-

ются. Этические нормы отражаются в формах речи, регули-

руют их в соответствии с нравственными ценностями куль-

туры или игнорируются, что постепенно подтачивает нацио-

нальные нравственные устои.  

Понятие вежливости включается в эти нормы: в этике 

вежливость определяется как «моральное качество, характе-

ризующее поведение человека, для которого уважение к лю-

дям стало повседневной нормой и привычным способом об-

ращения с окружающими» (Словарь по этике, 1989).  

Вежливость – понятие панкультурное. В любой цивили-

зационной общности это необходимо. Однако формы выра-

жения вежливости, правила и нормы – явление этнокультур-

ное. Этикет – специально созданные правила поведения, на 

основе которых реализуется понятие «вежливость» в кон-

кретной культуре, в разных этнических сообществах, т. е. 

этикет конкретизирует этические стандарты и нормы.  

Причина ошибок иностранцев – в интерференции 

правил своего этикета в сферу русского. Причина ошибок 

русских – прежде всего в незнании правил и форм собствен-

ного речевого этикета, а также в некритичном использовании 
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чужих и сниженных этикетных форм (например, оценочные 

кул, треш, зашквар, триггернуло и под.).  

В преподавании РКИ долгое время превалировал описа-

тельный подход, что было необходимым и важным этапом, а 

именно описание стереотипных этикетных ситуаций и рече-

вых средств (А. А. Акишина, М. И. Формановская, Г. А. Золо-

това). Однако в наше время стал особенно актуален прагмати-

ческий подход с его коммуникативно-прагматическими стра-

тегиями и тактиками для достижения положительного резуль-

тата общения (Г. П. Грайс, О. Н. Ермакова, Е. А. Земская). 

Вежливость здесь выступает как функционально-

семантическая категория, план содержания которой представ-

лен семантическими компонентами вежливого общения (ува-

жение, доброжелательность и др.), а план выражения состав-

ляют разноуровневые языковые средства, служащие для ре-

презентации указанного значения и намерений говорящего.  

Согласно современным представлениям об этикетных 

предпочтениях и запретах категория вежливости может 

определяться через отношение к прагматической стороне ре-

чевого общения.  

В качестве коммуникативной категории вежливость яв-

ляется условием успешной коммуникации – как искусство 

понимать и быть понятым.  

Намерение понять исключает категоричную оценку. 

Заметим, если даже вопрос рассматривается в психологии 

как агрессия (вспомним опрос в школьном классе, к приме-

ру!), то оценочность – это безусловная агрессия. Причем не 

только негативная оценка, но и похвала, и комплимент – это 

нарушение личной сферы, опасность разбалансирования 

психического равновесия индивидуума.  

Оценочность присутствует и в чрезвычайно распро-

странившейся в наши дни практике поучительства, которое – 

в какой бы форме ни было – содержит элемент оценки, пре-

восходства адресанта по статусу, положению, уму, знаниям... 

и по собственному мнению (!).  
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Поучительство в наше время предполагает диктат, дав-

ление, манипулирование. Вспомним расплодившиеся в годы 

перестройки школы и курсы многочисленных «варягов», 

насаждавших методы высокомерного поучения в формах, да-

лёких от национального русского представления о вежливо-

сти и кооперации в процессе обучения). 

Современные «поучители» – это коуч – ментор – кон-

сультант – тьютор – наставник – тренер –… Если задаться 

целью дать этим терминам точное определение, обнаружится 

не просто их синонимизация, но размытость семантических 

признаков, отсутствие чёткой дифференциации. Заметим – 

учитель и преподаватель отсутствуют в этой линейке, уста-

рели, а наставник из неё, как правило, «выпадает». Речевые 

тактики «поучителей» не относятся к категории вежливости 

и не являются характерными для русского речевого идеала. К 

счастью, и сейчас звучат трезвые голоса не филологов, но 

обычных российских граждан с тревогой о речевом вкусе 

нашего времени. На наш взгляд, филологам стоило бы давать 

взвешенную оценку терминам, содержание которых далеко 

от присущих русскому языку и культуре. Осторожное отно-

шение к субъективной оценке является профессионально не-

обходимым и в публицистике, которая имеет ключевой 

функцией ценностную ориентацию общества.  
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Обозначаются и иллюстрируются возможные направления развития об-

разовательных компетенций. Предлагается рассматривать межкультур-

ную компетенцию обучающихся подготовительного факультета вуза в 
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контексте медиационной грамотности, выделять в ее структуре медиаци-

онную компетенцию, процесс формирования которой осуществлять на 

основе медиативного подхода.  
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formation process on the basis of a mediation approach.  
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Чему учить? Ответ на поставленный вопрос детермини-

руется требованиями к образовательной подготовке того или 

иного обучающегося, компетенциями. 

Под образовательной компетенцией понимаем требова-

ние к образовательной подготовке, выраженное совокупно-

стью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности обучающегося по отно-

шению к определенному кругу объектов действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально 

значимой продуктивной деятельности [1, с. 23]. 

В контексте статьи рассмотрим существующие тенден-

ции развития образовательных компетенций. 

Во-первых, это проблематизация той или иной компе-

тенции в качестве надкомпетентностного феномена. 

В частности, Чжан С., Янь Ц., И. В. Щеглова полагают, 

что в составе исследовательской компетенции аккумулиро-
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ваны следующие компетенции-компоненты: обусловленная 

исследовательской деятельностью деонтологическая компе-

тенция, компетенция личностного самосовершенствования, 

когнитивная компетенция, информационная компетенция, 

языковая компетенция, коммуникативная компетенция, креа-

тивная компетенция, мотивационно-волевая компетенция, 

предпринимательская компетенция (основы) [2, с. 22–23]. 

Во-вторых, это уточнение дефиниционных признаков 

той или иной компетенции путем разведения смежных поня-

тий. 

Так, Ван Ши и И. В. Щеглова, изучая межкультурную 

компетенцию, считают целесообразным определить смежные 

с ней понятия, а именно: межкультурная коммуникативная 

компетенция, социокультурная компетенция, экзистенциаль-

ная компетенция, лингвокультурная компетенция, стратеги-

ческая компетенция [3, с. 692]. 

В-третьих, это рассмотрение анализируемой компетен-

ции в широком и узком значениях. Последнее осуществляет-

ся за счет акцентирования внимания на фокусной группе, 

например, «межкультурная компетенция иностранных сту-

дентов в поликультурной среде вуза» [3, с. 694]. Авторы 

уточняют частные понятийные признаки выделенной компе-

тенции, среди которых осуществление активной деятельно-

сти по поиску, усвоению и применению фоновых знаний, от-

ражающих лингвокультуру страны пребывания, а также 

стран, с представителями которых взаимодействует в поли-

культурном образовательном пространстве вуза [3, с. 696]. 

Наконец, это выбор подхода к формированию обозна-

ченной компетенции и его адаптация к конкретным постав-

ленным задачам. Детализируем. В качестве методологиче-

ской основы развития межкультурной компетенции ино-

странных студентов в поликультурном образовательном про-

странстве вуза Ван Ши, И. В. Щеглова определяют аксиоло-

гический подход. В связи с этим они обозначают основопо-

лагающие частнодидактические принципы обучения: при-
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знание безусловного равноправия разных мировоззренче-

ских взглядов при сохранении этнического и культурного 

многообразия; принятие ценности в качестве логического 

центра образовательного процесса и единицы лингводидак-

тического воздействия [4, с. 703]. 

Таким образом, тенденциями развития образовательных 

компетенций на современной этапе теории и методики обу-

чения и воспитания являются: проблематизация той или 

иной компетенции в качестве надкомпетентностного фено-

мена; уточнение дефиниционных признаков той или иной 

компетенции путем разведения смежных понятий; рассмот-

рение анализируемой компетенции в широком и узком зна-

чениях; выбор подхода к формированию обозначенной ком-

петенции и его адаптация к конкретным поставленным зада-

чам. 

Принимая во внимание вышесказанное, при исследова-

нии процесса формирования межкультурной компетенции 

обучающихся полилингвальной учебной группы подготови-

тельного факультета (отделения) вуза предположили, что 

данный образовательный процесс будет эффективным, если: 

понятие межкультурная компетенция рассматривается 

сквозь призму целевой аудитории: иностранных обучающих-

ся полилингвальной учебной группы подготовительного фа-

культета; 

описывается соответствующий запросам времени ком-

понентный состав обозначенной компетенции; 

выделяется подходящий подход к формированию задан-

ной компетенции. 

Конкретизируем названные положения. 

Межкультурную компетенцию обучающихся подготови-

тельного факультета вуза методически целесообразно рас-

сматривать в контексте медиационной грамотности, которая, 

в свою очередь, ведет к трансформации как понятийных, так 

и структурных признаков обозначенного педагогического 

феномена (межкультурная компетенция).  
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Соответственно, в структуре межкультурной компетен-

ции методически правильно выделять медиационную компе-

тенцию – образовательное требование, которое предполагает 

сформированность таких навыков, как медиация, критиче-

ское мышление, коммуникация, коллаборация, креативность. 

Целесообразно актуализировать медиативный подход к 

формированию межкультурной компетенции иностранных 

обучающихся подготовительного факультета (отделения) ву-

за. Согласно нашей позиции, это педагогический подход в 

образовании, характеризующийся определенными функция-

ми и принципами, который нацелен на создание гармонично-

го взаимодействия коммуникативной личности с собеседни-

ками различного лингвокультурного статуса и который спо-

собствует предотвращению конфликтных ситуаций или их 

конструктивному разрешению.  

Перспективы работы видим в детальном изучении ме-

диативной компетенции. 
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Изучение речеповеденческих тактик на занятиях по русскому языку как 

иностранному является важным направлением современных методиче-

ских исследований. Данная статья посвящена вопросам изучения спосо-

бов вербализации речеповеденческой тактики выражения согласия на за-

нятиях по РКИ. В статье содержится описание факторов, влияющих на 

структурирование языкового материала при презентации классификации 

способов выражения согласия в иностранной аудитории.  
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Teaching Ways of Expressing Consent in Russian Language 

in RFL Classroom 

The study of speech acts in Russian as a foreign language classes is an im-

portant direction of modern methodological research. This article is devoted to 

the study of ways of verbalizing speech act of expressing consent in Russian 

as a foreign language classes. The article describes the factors influencing the 

structuring of linguistic material when presenting the classification of ways of 

expressing consent for students in the classroom.  
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replica. 

 

Актуальность исследования и преподавания языка в 

русле антропоцентрической парадигмы обуславливает важ-

ность включения в процесс обучения русскому языку как ино-

странному материалов, эксплицирущих культурномаркиро-

ванные фрагменты русской языковой картины мира. Одним из 

способов структурировать подобный материал является пре-
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зентация на занятиях способов вербализации речеповеденче-

ских тактик. Под речеповеденческой тактикой исследователи 

обычно понимают линию поведения коммуниканта-1, входя-

щую в его усилия ради достижения стратегического перлоку-

тивного эффекта [1, с. 13]. В рамках речеповеденческой так-

тики исследователями выделяются два уровня: ядерный 

смысл-интенция (например, просьба, извинение, согласие и 

др.) и языковые средства, её реализующие. Таким образом, 

использование данной единицы описания на занятиях по РКИ 

(русскому языку как иностранному) способствует решению 

сразу двух задач: во-первых, помогает структурировать разно-

образный лексико-грамматический материал по функцио-

нальному признаку, во-вторых, позволяет описать националь-

ное своеобразие русского коммуникативного поведения, "под-

светив" культурноспецифичные зоны. В данной статье мы 

опишем некоторые факторы, которые влияют на выбор спосо-

ба вербализации согласия в русском языке и должны быть 

учтены при презентации соответствующего языкового мате-

риала на занятиях по РКИ. 

Согласие является одной из базовой интенций, реализу-

емых в коммуникации. В речи частотны ситуации, в которых 

существует потребность выразить согласие. Например, гово-

рящий может согласиться на выполнение просьбы (Помо-

жешь мне? Конечно!), выразить согласие на вопрос-

предположение (Это же сейчас модный фасон? Безуслов-

но!), приглашение (Приходи к нам в гости! С удовольстви-

ем!), а также с мнением собеседника (Она прекрасный чело-

век! - И я такого же мнения) (см. об этом подробнее [3]). 

Частотность в речи и разнообразие реплик-стимулов приво-

дит к тому, что в русской коммуникации согласие выражает-

ся обширным репертуаром лексико-грамматических средств. 

Однако они не синонимичны, на выбор конкретного речевого 

хода может влиять целый ряд факторов коммуникативной си-

туации, а неправильный подбор языковых средств может 

привести к коммуникативной неудаче и культурному шоку в 
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случае межкультурной коммуникации (Можно одолжить 

твой карандаш? С удовольствием!). Таким образом, обуче-

ние речеповеденческой тактике выражения согласия является 

актуальной задачей на занятиях по РКИ.  

Представляется, что оптимальным вариантом презента-

ции способов вербализации речеповеденческой тактики вы-

ражения согласия на занятиях в иностранной аудитории бу-

дет знакомство студентов с классификацией возможных ре-

чевых ходов с учётом факторов, обуславливающих их выбор 

в конкретной коммуникативной ситуации. Обратимся к их 

перечислению и описанию.  

1. Тип реплики-стимула. 

Как говорилось выше, согласие в речи может выражать-

ся в ответ на несколько стимулов: просьбу, приглашение, 

предположение, выражение мнения. При этом некоторые ре-

чения могут быть использованы как ответ на все виды ре-

плик-стимулов (да, конечно), но большинство языковых 

средств используются как ответ лишь на некоторые из них 

(ср. невозможность использовать лексему ладно в ответ на 

вопрос-предположение (Завтра будет понедельник?) или 

выражение мнения (Какое красивое платье!). Представляет-

ся, что разнообразие возможных способов выражения согла-

сия с учетом вида реплики-стимула должно быть презенто-

вано иностранным студентам на занятиях по РКИ.  

2. Социолингвистические параметры коммуникативной 

ситуации. 
Выбор языковых формул выражения согласия зависит 

от статусных ролей коммуникантов, социальной дистанции 
между ними, а также от официальной\неофициальной то-
нальности общения [2]. Так, выражение согласия между дру-
зьями допускает использования некоторых сленговых выра-
жений (Ты придешь завтра ко мне в гости? Не вопрос! По-
любому! А то!), в то время как наличие статусной дистанции 
или официальной тональности общения побуждает говоря-
щих делать выбор в пользу более стилистически нейтраль-
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ных выражений (Вы будете завтра на собрании? Конечно! 
Безусловно! Обязательно!). Таким образом, классификация 
речений со значением выражения согласия, презентуемая на 
занятиях по РКИ, должна включать в себя стилистические 
пометы и эксплицировать возможность использования тех 
или иных речений в различных коммуникативных кон-
текстах. 

3. Коннотативные оттенки значения.  
Выражение согласия в речи зачастую допускает исполь-

зование лексико-грамматических средств, придающих вы-
сказыванию дополнительные оттенки значения. Например, 
согласие на выполнение просьбы может быть выражено с от-
тенком готовности (О чем речь! С удовольствием! Считай, 
уже сделано) или с оттенком неохоты (Ну, так и быть. Лад-
но, уговорили). Согласие на предложение может содержать 
положительную оценку предыдущего высказывания (Отлич-
ная идея! Как хорошо вы придумали!) или выражать сомне-
ние (Возможно. Полагаю). Согласие с мнением может быть 
абсолютным (Полностью тебя поддерживаю), а может со-
держать условие (быть неполным) (Согласен, но только...) 
или оттенок удивления (А ведь верно!). Представляется, что 
знакомство студентов с возможными коннотативными оттен-
ками речений со значением согласия, безусловно, будет фа-
силитировать их коммуникативную компетенцию.  

Таким образом, обучение иностранных студентов спо-
собам выражения согласия в русском языке требует ком-
плексного подхода к описанию языковых средств. Презенту-
емые способы вербализации речеповеденческой тактики вы-
ражения согласия должны быть охарактеризованы с несколь-
ких точек зрения: возможности их использования в ответ на 
различные реплики-стимулы, в различных коммуникативных 
контекстах, а также наличие у них дополнительных коннота-
тивных оттенков. Представляется, что подобная комплексная 
работа, безусловно, будет способствовать развитию со-
циолингвистической, прагматической и лингвокультурологи-
ческой компетенции иностранных студентов.  



 165 

Литература 

 

1. Верещагин, Е. М. В поисках новых путей развития лингвострановедения: 

концепция речеповеденческих тактик / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – 

Москва : Лев Толстой, 1999. – 85 с. 

2. Крайнова, А. С. Методика обучения иностранных студентов толерантным 

формам речевого общения (на примере речеповеденческих тактик согласие и не-

согласие) : дис. … канд. пед. наук. – Санкт-Петербург, 2005. – 206 с.  

3. Свиридова, Т. М. Реплики со значением согласия // Русский язык вчера, се-

годня, завтра : мат-лы рос. конф., посвящ. 40-летию кафедры русского языка Во-

ронежского ун-та и 75-летию со дня рождения И. П. Распопова. – Воронеж, 2000. 

– 184 с. ; С.134-135. 

 

 
УДК 7.06:811.161.1'243:81'42:82-293.7(=161.1) 

Мищенко А. В. 
Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна 

РОЛЬ ДИАЛОГА ВИЗУАЛЬНЫХ ФОРМ 

В КИНЕМАТОГРАФЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО  
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кинематографе XX–XXI вв. в социокультурном контексте. В работе 
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ries, the specificity of visual forms of cinematographic is shown and its role in 

teaching Russian as a foreign language is outlined. 
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Как известно, на данный момент человек представляет 

собой высшую ступень эволюции, нечто особенное в окру-

жающем мире. Одним из наиболее древних способов позна-

ния для человека, результатом постижения реального мира и 

его художественного освоения выступает искусство. Человек 

начал определять для себя значимость различных явлений 

окружающего мира. В процессе своего развития искусство 

изменяло самого человека, его внутренний мир, систему его 

взглядов и ценностей, разнообразных мировоззренческих ас-

пектов. Художественные формы имеют воспитательный и 

обучающий потенциал, могут выступать в роли учебных ма-

териалов. 

Система ценностей и приоритетов у различных народов 

складывалась по-своему. Это, прежде всего, отражено в ис-

кусстве, которое всегда являлось истинным критерием и вы-

разителем той сферы жизни людей, которая связана с их чув-

ствами и творчеством. «По своей форме искусство представ-

ляет собой памятник высочайшим идеалам общественной 

жизни того или иного народа. Это – неумирающее наследие, 

которое художники оставляют будущим поколениям на веч-

ные времена. По своему содержанию искусство – это школа 

жизни и прогресса, нетленный маяк, освещающий народу 

путь к истине, к познанию мира и человека. Художественное 

творчество в целом открывает широкие возможности для по-

знания мира на эмоционально-чувственном уровне (эстети-

ческого освоения действительности) в отличие, скажем, от 

науки. Поэтому у искусства существуют свои, особые спосо-

бы влияния на мировоззрение личности» [3, c. 4].  

Стоит отметить, что мировоззрение предполагает нали-

чие у субъекта социально значимых знаний и стимулов, на ос-

нове которых он осуществляет свои поступки. Если познава-
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тельная составляющая наиболее последовательно реализуется 

в науке, то реализация оценочного сознания осуществляется в 

иной плоскости – на уровне личности, семьи, социальной 

группы, народности, нации, класса и т. п. На основании по-

знания и оценки происходящего вырабатывается система по-

следующей деятельности личности, на основании которой 

определяется выбор важнейших жизненных решений лично-

сти. При этом определенное мировоззрение лишь тогда при-

обретает отчетливую форму, когда своя основная проблема и 

принцип формируются как выбор из возможных вариантов.  

Киноискусство является синтезом литературы, визуаль-

ных форм изобразительного искусства, театра и музыки. Ли-

тература дала кинематографу сюжетное построение фильма, 

то есть сценарий, и подтолкнула кино к ракурсному видению 

человека или определённого события. Как указывает А. Базен, 

«В XXI в. продолжающий сталкиваться с интертекстуально-

стью постмодернизма современный зритель давно перестал 

столь бурно реагировать на диффузные мутации внутри раз-

личных видов и жанров искусства. Возможность использова-

ния колоссального визуального опыта в кино, которое, как мы 

убедились, начиная с первых шагов, демонстрировало наибо-

лее тесный синтез с живописью, открыла перед кинематогра-

фистами все более усложняющиеся процессы цитации, ин-

терпретации, репликации живописных произведений и живо-

писных стилей в киноматериале» [1, c. 199].  

Кино как визуальная форма искусства может выступать 

в роли учебного материала при обучении иностранному язы-

ку, так как пробелы в области лингвистических компетенций 

в данном случае компенсируются аудиовизуальными сред-

ствами. При этом происходит усвоение иностранного языка 

за счет сопоставления аудиообраза слова, графического обра-

за слова (при использовании субтитров) и непосредсвенно 

визуальных форм. 

Кризис европейской культуры рубежа XIX–XX вв. и по-

иски выхода из него привели к тому, что европейская творче-
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ская элита начинает обращаться к творческой традиции Во-

стока. Именно на основе синтеза культурных достижений 

просвещенной Европы и утонченного, загадочного Востока 

начинает строиться новая западно-европейская культура. 

Причиной интеграции Запада и Востока послужила Первая 

мировая война, которая, как справедливо отмечает Н. Бердя-

ев, привела «к концу Европы как монополиста культуры, как 

замкнутой провинции земного шара, претендующей быть 

вселенной» [2, c. 106].  

В работах выдающегося режиссера, сценариста, теоре-

тика искусства, художника, педагога Сергея Михайловича 

Эйзенштейна (1898–1948) большое внимание уделено имен-

но восточной культуре. Эйзенштейн открывает новые техни-

ки киномонтажа с использованием японских иероглифов как 

ярких и выразительных символов. В своей статье «За кад-

ром» он пишет о том, что «сочетание двух иероглифов про-

стейшего ряда рассматривается не как сумма их, а как произ-

ведение, то есть как величина другого измерения, другой 

степени; если каждый в отдельности соответствует предмету, 

факту, то сопоставление их оказывается соответствующим 

понятию. Сочетанием двух «изобразимых» достигается 

начертание графически неизобразимого». То же самое, по 

словам С.М. Эйзенштейна, происходит при монтаже в кино, 

когда сопоставляются, «по возможности однозначные, 

нейтральные в смысловом отношении, изобразительные кад-

рики в осмысленные контексты и ряды» [4]. Эта техника, как 

указывает мастер, «неизбежным способом и приемом в лю-

бом кинематографическом изложении», отправной точкой 

для «интеллектуального кино», кино, ищущего «наибольшей 

лаконики зрительного изложения отвлеченных понятий». 

Эпоха смешанной культуры и плюрализма ценностей – 

опасный период для русского культурного сознания. Поиски 

истины возможны в диалогических отношениях с Востоком. 

Актуализация евразийских идей, налаживание отношений с 

бывшими братскими народами средней Азии, конструктив-
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ное развитие политических и экономических связей находят 

отражение в актуализации восточной темы в новой русской 

культуре, в частности в кинематографе, который продуктив-

но впитывает и транслирует культурные смыслы. Для само-

индификации русского культурного сознания наиболее зна-

чимы фильмы «Мусульманин» В. Хотиненко (1995), работа 

А. Сокурова «Японские истории» (1996-1999), «Старухи» 

Г. Сидорова (2003). В этих фильмах Восток представлен как 

оплот изначального бытия, укорененной темы детства, се-

мьи, традиционных отношений между людьми.  

Важной составляющей при обучении русскому языку 

как иностранному является усвоение культурных паттернов. 

Как нам представляется, это легко осуществляется через ки-

нематографические работы, поскольку язык – это зеркало 

культуры, а кино предлагает обучающемуся или зрителю 

широкий спектр аудиовизуальных материалов для обучения 

и познания. При изучении русского языка иностранный сту-

дент постигает русскую культуру, её специфику и ценности. 

Диалог визуальных форм в кинематографе Востока и Запада 

способствует освоению русского в социокультурном контек-

сте, в процессе многоаспектного взаимодействия разнопо-

лярных структур. 
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В современном обществе мода и одежда постоянно эво-

люционируют, отражая изменяющиеся вкусы и потребности. 

В связи с этим актуальность исследований в этой области 

подтверждается постоянным появлением новой лексики. На 

сегодняшний день существует целый ряд исследований, по-

свящённых тематической группе "стильная одежда" в линг-

вистическом и культурологическом аспектах (Холопова, 

Добрычева (2016); Ильясова (2017); Баженова (2018); Яки-

мова (2019); Кальщикова (2021)). 
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М. М. Рипяхова обсуждает моду и стиль с точки зрения 

их временных характеристик, массовости, индивидуально-

сти, а также их функциональной специфики. Подчёркивая 

роль моды в социализации и демонстрации социального ста-

туса, она считает, что мода временна и скоротечна, В отличие 

от моды, стиль и вкус представляют собой более стабильные 

категории, привязанные к индивидуальному поиску и выра-

жению [1]. 

Тематические группы (ТГ) как более широкие объеди-

нения слов включают лексемы разных частей речи, объеди-

ненных общностью темы. Тематическая группа "стильная 

одежда" представляет собой сегмент лексической системы, 

который охватывает не только конкретные предметы одежды, 

но и социокультурные аспекты, связанные с модой и стилем. 

Изучение этой тематической группы позволяет понять не 

только внешний вид предметов одежды, но и их символиче-

ское значение, а также влияние модных тенденций на обще-

ственные представления и поведение. 

ТГ "Стильная одежда" в данной статье разделяется на 

пять лексико-семантических групп, обозначающих стильную 

верхнюю одежду, обувь, аксессуары, элементы дизайна, мир 

моды. 

М. Н. Семенистая подчеркивает сложности, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты-филологи при изуче-

нии лексики тематической группы «одежда». Она указывает 

на недостаточность подготовки студентов в этом аспекте, что 

затрудняет их коммуникацию в реальных ситуациях. Анализ 

учебных пособий также подтверждает эту проблему, по-

скольку часто материалы, представленные в них, оказывают-

ся недостаточными для полноценного освоения лексики те-

мы "одежда" [2]. 

С целью исследования степени владения и употребле-

ния в речи лексики из тематической группы "стильная одеж-

да" среди носителей русского языка и среди говорящих на 
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русском языке как втором языке, особенно китайцев, было 

проведено анкетирование.  

Согласно "Новому словарю методических терминов и 

понятий", анкетирование – это вспомогательный метод ис-

следования, осуществляемый с помощью анкет. В процессе 

анкетирования лицам или группе лиц предлагается ответить 

на вопросы устно или письменно. Анкетирование может 

быть проведено в различных формах: сплошном или выбо-

рочном, индивидуальном или групповом, устном или пись-

менном [3]. 

В контексте исследования степени владения и употреб-

ления лексики из тематической группы "стильная одежда" 

анкетирование может быть полезным инструментом для 

оценки уровня знаний и навыков среди носителей русского 

языка и говорящих на русском языке как втором языке, осо-

бенно среди китайцев. Результаты анкетирования позволят 

выявить основные трудности и проблемы, с которыми стал-

киваются респонденты при использовании лексики темы 

"стильная одежда", и определить направления для дальней-

шего обучения и развития в этой области. 

Респондентами данного анкетирования стали 100 чело-

век (50 носителей русского языка и 50 носителей китайского 

языка, владеющих русским языком на уровне В2 и выше.) 

Принцип отбора материала заключался в выборе наиболее 

популярных слов из каждой лексико-семантической группы, 

основываясь на данных о частоте запросов в поисковой си-

стеме Яндекс за 2023 год.  

Анкетирование состояло из 7 вопросов, охватывающих 

различные аспекты знаний и использований в области моды 

и стиля. Первые два вопроса позволяли фиксировать нацио-

нальность, возраст и пол информантов. Далее следовали во-

просы, направленные на определение степени знакомства с 

понятиями моды. Респондентам предлагалось оценить свой 

уровень знания по пяти словам, выбранным из каждой лек-

сико-семантической группы, и выяснить, используют ли они 
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эти слова в своей речи путем выбора трех вариантов ответа 

"не знаю; знаю, но не использую; знаю и использую". 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

китайские респонденты обладают более глубоким знанием 

обуви по сравнению с аксессуарами. Независимо от этниче-

ской принадлежности, респонденты проявляют разный уро-

вень знания в терминологии моды, что указывает на недоста-

точное вхождение профессиональных терминов, таких как 

маркетинговые, в повседневное общение. Однако обе группы 

демонстрируют знакомство с терминами, связанными с мод-

ными стилями, что, вероятно, обусловлено их молодым воз-

растом. Результаты анкетирования также выявили различия в 

знании и использовании лексики тематической группы 

"стильная одежда" как среди носителей русского языка, так и 

среди говорящих на нем как на втором языке, особенно среди 

китайцев. Показано, что некоторые термины, такие как "Ху-

ди" и "Свитшот", более широко распространены и активно 

используются, в то время как другие, например, "Тренч" и 

"Карго", менее распространены. Эти выводы подчеркивают 

важность учета различий в знании и использовании лексики 

при разработке методик обучения русскому языку для ино-

странных студентов, что может значительно повысить эф-

фективность обучения иностранных студентов и улучшить 

их языковые навыки в данной области. 

Таким образом, исследование лексики, связанной со 

стильной одеждой, позволяет понять не только лингвистиче-

ские аспекты, но и социокультурные особенности современ-

ного общества, его восприятие моды и ее влияние на поведе-

ние и представления людей. 
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Политическая коммуникация занимает большое место в 

коммуникативном пространстве, сфера влияния ее расширя-
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ется за счет увеличения сетевых источников информации, 

появления новых платформ, роста числа подписчиков и ак-

тивных коммуникантов. Это обусловлено активностью поли-

тических процессов, происходящих в современном мире, а 

также интересом и вовлеченностью граждан в политическую 

жизнь общества. Учитывая общий интерес к интернет-

коммуникации у молодежи, в том числе у студентов, целесо-

образно обратиться к дидактическому потенциалу материа-

лов медиадискурса политической тематики. 

Рассмотрение дискурса с позиции лингводидактики 

позволяет учитывать не только текстовые характеристики, но 

и экстралингвистические факторы, включая лингвокультуро-

логические, аксиологические, прагматические. Лингвистиче-

ская прагматика изучает условия выбора и употребления 

языковых единиц для достижения целей коммуникации и 

включает речевое поведение адресанта и адресата и их взаи-

модействие в речевом акте. [1] Одной из прагматических кате-

горий является теория речевого воздействия.  

Речевые стратегии воздействия обозначаются как персу-

азивность дискурса – «способ воздействия адресанта на мен-

тальную сферу реципиента (его мнения и оценки) с целью 

регулирования поведения реципиента в интересах адресан-

та» [2, с. 8].  

Персуазивность, включающая в себя стратегии и такти-

ки намеренного воздействия на ментальную сферу адресата, 

является разновидностью манипулирования, направленного 

на усиление аргументов в процессе аргументирования [3]. 

Коммуникативные стратегии персуазивности включают ре-

чевые тактики, содержащие обширный диапазон лингвисти-

ческих средств – от фонетических и интонационных до тек-

стовых и интердискурсивных связей. 

Особая роль принадлежит лингвистическим средствам, 

которые обладают ярко выраженными характеристиками по-

ложительной и отрицательной оценки. Большую роль играет 

разностилевая эмотивная лексика.  
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Использование материалов медиадискурса политиче-

ской направленности в рамках обучения РКИ обусловлено 

его коммуникативной основой, которая способна выполнять 

разные учебные функции: информативную, познавательную, 

развивающую, обучающую. Немаловажную роль играет так-

же идеологическая составляющая контента, содержащего 

знания и представления о стране, ее роли на международной 

арене, ее взаимоотношениях с другими государствами. Рабо-

та с медиаматериалами позволяет иностранным студентам не 

только постигать языковые явления современного языка, но 

и формировать представления о событиях и их интерпрета-

ции, которые отличаются от информации, представленной в 

иностранных источниках, в том числе источников их родных 

стран, которым они привыкли доверять. Таким образом, воз-

можно изменение их представлений и взглядов. Изучение 

текстов масс-медиа в рамках программ РКИ не только повы-

шает языковую культуру и способствует формированию 

коммуникативной компетенции, но и помогает пониманию 

национально-культурной специфики русского языка и фор-

мированию лингвострановедческой компетенции. 

Разнообразие материалов, представленных в сетевых 

источниках, позволяет отбирать актуальные и соответству-

ющие интересам аудитории тексты, в том числе включающие 

профессионально значимую лексику. Например, новости о 

событиях в области медицины, материалы о системе здраво-

охранения в разных странах, информация о новых лекар-

ственных средствах, о новинках медицинского оборудования 

и так далее. Для первоначальной работы с медиаматериалами 

целесообразно привлекать новостные малоформатные тек-

сты, постепенно расширяя тематику и источники, привлекая 

авторские экспертные тексты, дискуссионные материалы, ко-

торые могут быть использованы для развития критического 

мышления на основе умений анализа информации, формули-

рования тезисов, выявления основных смыслов, сравнения 

фактов, аргументирования. 
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Огромная роль в прагматике воздействия принадлежит 

категории экспрессивности. Экспрессивность политического 

дискурса реализуется в способности усиливать фрагменты 

информации для возбуждения когнитивных механизмов об-

разного представления фрагментов дискурса. Для лексики 

политического дискурса характерно широкое использование 

различных средств создания экспрессии, в том числе лексики 

разговорного стиля, просторечия, сниженной лексики, ин-

вективы. Инвективы, которые в экстремальной форме выра-

жают оценочные суждения и обладают эспрессивностью вы-

сокой степени, могут использоваться в качестве вербальных 

средств в персуазивных стратегиях и тактиках политического 

дискурса. Инвективой может служить любое слово или сло-

восочетание, цель которых – нанести оскорбление адресату 

(инвектанту), поэтому лексические и фразеологические еди-

ницы, имеющие в своем словарном значении отрицательные 

оценки или приобретающие их в контексте, выполняют 

функции инвективы. 

На продвинутом этапе обучения возможно включение в 

учебный процесс материалов, содержащих разностилевую 

эмотивную лексику.  

Так, например, интерес для студентов медицинских 

специальностей может представлять материал, включающий 

инвективную лексику на основе медицинской терминологии, 

связанной с характеристиками объекта по умственным спо-

собностям и с семантикой психических отклонений.  

Например, номинативы со значением «глупость»: ту-

пость, тупизм, дурость, слабоумие, неразумность, безумие, 

скудоумие, безрассудность, невменяемость. Другой подгруп-

пой являются сочетания со словами «интеллект, голова, мозг, 

ум»: интеллект равен нулю, тараканий интеллект; загажива-

ние мозгов, «непоседа головного мозга», тик-ток головного 

мозга, с головой проблема, больной на всю голову, блогер на 

всю голову, IQ австралопитеков, инвалид ума; существа с 

мозгами отварного кальмара. 
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Большую подгруппу составляет лексический пласт с 

названиями психических болезней, в том числе и медицин-

ская терминологическая лексика: неадекватный, сойти с ума 

(сбрендить), сумасшедший, душевно больной, безумный (ал-

тари безумия), диагноз (это уже диагноз), бешеный, паду-

чая, дебил (дебилизм, полный дебилизм, дебилы одноклеточ-

ные, дебилоид). Часто эти слова используются в необычных 

сочетаниях: пасмурный, незамутненный идиот. К терминам 

относятся также слова с обозначением лечебных учрежде-

ний: психиатрическая больница, психушка, дурдом, палата 

№ 6 (прецедентный); психиатрическая помощь, субъектов 

лечения психиатр, доктор (ему требуется психиатр); пре-

парата: галоперидол. Использование терминологии в выска-

зываниях по отношению к действиям инвектанта в полити-

ческом контексте усиливает экспрессию, в ряде случаев со-

здает комический эффект, что влияет на достижение персуа-

зивности. Вместе с тем медицинский термин в качестве ха-

рактеристики инвектанта подчеркивает серьезность аргумен-

тативной позиции оратора, что также усиливает персуазив-

ный эффект. 

По материалам изучаемых текстов возможны задания по 

развитию диалогической и монологической речи, начиная с 

ответов на вопросы о содержании информации и до подго-

товки и проведения бесед и дискуссий на различные темы; 

аудирование проводится на медиатекстах, снабженных ви-

деоматериалами с фрагментами звучащей речи; письменная 

речь присутствует на всех занятиях в виде записи слов и сло-

восочетаний, вопросов и ответов, изложения текста, написа-

ние собственных текстов и обзоров. Системная и целена-

правленная работа с материалами масс-медиа может быть 

включена в общую программу обучения РКИ. Изучение тек-

стов масс-медиа в рамках программ РКИ не только повышает 

языковую культуру и способствует формированию коммуни-

кативной компетенции, но и помогает пониманию нацио-
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нально-культурной специфики русского языка и формирова-

нию лингвострановедческой компетенции.  
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Язык является наиболее важным средством общения 

между людьми. Он выражает знания об истории и культуре 

народа, является средством формирования знаний человека о 

мире. «Язык – это зеркало, показывающее … мир в восприя-

тии человека. Мир в данном случае – это окружающая чело-

века реальность. Одновременно в зеркале языка отражается 

и сам человек, его образ жизни, его поведение, взаимоотно-

шения с другими людьми, система ценностей, культура – мир 

в человеке» [2, с. 259]. 

В языковой среде каждого народа существуют устойчи-

вые выражения, которые отличаются по форме и содержа-

нию, являются культурными кодами, отражающими нацио-

нальные особенности народа. Это хорошо прослеживается в 

русской и китайской фразеологии чисел. Рассмотрим про-

блему интерпретации числительных с точки зрения ментали-

тета китайцев и россиян. Отметим характерные особенности 

их использования в китайской и русской фразеологии. 

Являясь неотъемлемой частью языка, фразеологизмы 

широко используются благодаря своей семантической це-

лостности, простой структуре и ритмической гармонии. В 

отличие от простых словосочетаний «… фразеологизмы 
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представляют собой семантически несвободное сочетание 

слов, которое не производится в речи, а воспроизводится в 

устойчивом лексико-грамматическом составе с закрепленной 

за ним семантикой» [1, с. 171]. С одной стороны, культура 

оказывает влияние на семантику устойчивых выражений. С 

другой стороны, фразеологизмы тоже отражают культуру, 

миропонимание наций и её взгляды на вещи и явления.  

Числа относятся к категории понимания мира человече-

ством. У разных народов числа имеют разное культурное 

значение, отражают уникальную национальную психологию 

и индивидуальность. Как культурное понятие числа имеют 

ярко выраженный национальный характер.  

Рассмотрим числа с одинаковой или схожей коннотаци-

ей в китайских и русских фразеологизмах. Число «один» 

(первый) используется в обеих культурах для обозначения 

чего-то малого, небольшого количества. Например, в китай-

ском языке есть поговорки: 一不压众 (один не одолеет мно-

гих), 一言九鼎 (одно слово стоит девяти священных тренож-

ников или первое слово дороже второго), 冰冻三尺，非一日

之寒 (три фута льда не образуются за один день или Рим был 

построен не за один день).  

В русском языке тоже существует много фразеологиз-

мов с числом «один» и они по своему значению схожи с ки-

тайскими («один в поле не воин», «семь бед – один ответ», 

«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», «и в раю 

жить тошно одному», «одна ласточка не делает весны»). 

Важно отметить, что число «один» в русских и китайских 

фразеологизмах имеет схожее значение. 

В китайской культуре число «два» – это чётное число, 

которое означает пары, поэтому оно является популярным 

счастливым числом. В идиомах с этим значением часто ис-

пользуется слово «двойной» для замены числа «два». В то же 

время число «два» может означать разделение на две части, 
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что указывает на взаимное влияние. Например: 两全其美 

(лучший из двух миров), 两败俱伤 (страдают обе стороны), 

文武双全 (хорошо разбирается и в том, и в другом), 名利双收 

(слава и богатство – оба получены), 二者不可兼得 (нельзя 

иметь и то, и другое), 心不二用 (человек не может посвятить 

себя двум задачам одновременно), 一分为二 (разделить что-

то на две части), 二人同心，其利断金 (двое, работая вместе, 

могут преодолеть все трудности).  

В русском языке число «два» может означать разделение 

одного целого на две части, а также связь между двумя ве-

щами и влияние друг на друга («старый друг лучше новых 

двух», «за двумя зайцами погонишься – ни одного не пойма-

ешь», «два сапога пара», «за одного битого двух небитых 

дают», «как две капли воды»). 

Тем не менее нужно помнить о том, что часть русских 

устойчивых выражений с цифрой «два» несёт отрицатель-

ное значение. Чётное число в русской культуре зачастую 

имеет негативный смысл («два медведя в одной берлоге не 

уживутся», «между двух огней», «скупой платит дважды», 

«двум смертям не бывать, а одной не миновать»). 

Число «четыре» может означать пространство как в 

китайской, так и в русской культуре. Например: 四面八方 (с 

четырёх сторон), 五湖四海 (во всех концах страны), 四面楚

歌 (окруженный со всех (с четырёх) сторон врагами, изоли-

рованный и лишенный помощи). В русском языке есть схо-

жие фразеологизмы («без четырёх углов изба не рубится», «в 

чистом поле четыре воли», «на троих готовили и четвертый 

сыт», «конь о четырех ногах, да и то спотыкается», «идти на 

все четыре стороны»). 
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Приведём несколько примеров чисел с разной коннота-

цией в китайских и русских фразеологизмах. В китайской 

культуре число «три» выражает ожидание и похвалу чего-

либо, описывая количество. Например: 三人行，必有我师焉 

(если трое идут вместе, один может быть моим учителем); 三

，天地人之道也 (три – это путь неба, земли и человека). Ино-

гда в китайских фразеологизмах «три» считается крайней 

точкой, верхним пределом, например: 事不过三 (не больше 

трёх раз; грех прощается трижды). У русских есть схожая по-

говорка, которая учит прощать не более трёх раз, потом следу-

ет наказание «три раза прости, а в четвертый прихворости». 

В русской культуре число «три» – это особенное, маги-

ческое число, оно часто встречается в русских народных 

сказках, песнях, былинах. «Третий – лишний», «заблудиться 

в трёх соснах», «наговорил (наврал) с три короба», «согнулся 

в три погибели» – выражения, которые и сегодня часто ис-

пользуются в повседневной жизни россиян. Слово «три» 

многократно встречается в русских фразеологизмах и может 

означать долгий период («не узнай друга в три дня – узнай в 

три года», «обещанного три года ждут»). 

Число «семь» также имеет определенную культурную 

коннотацию как в русских, так и в китайских фразеологиз-

мах, но разница в значении все же есть. В китайской культу-

ре «семь» имеет негативное и неблагоприятное значение, по-

скольку это нечетное число. Люди думают, что «семь» озна-

чает расставание, отказ, поэтому число «семь» считается 

неблагоприятным. Именно поэтому важные события в семье 

не будут проводиться в дни, содержащие число «семь». Люди 

стараются избегать этого числа при выборе этажа дома или 

номера телефона. В китайских фразеологизмах «семь» озна-

чает беспорядок и хаос, оно часто используется вместе с чис-

лом «восемь» и имеет скорее отрицательное значение, 

например: 七上八下 (быть в смятении); 七嘴八舌 (напере-
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бой; говорить, перебивая друг друга); 七零八落 (быть в за-

мешательстве; волноваться); 七手八脚 (рассыпаться в беспо-

рядке); 七扭八歪 (сумбур, суматоха; всё вверх дном); 乱七八

糟 (все в беспорядке); 七拼八凑 (кое-как собрать всё вместе). 

 В отличие от китайской, в русской культуре «семь» 

имеет положительное значение. Число «семь» представляет 

собой обновление, восстановление, реформирование. Биб-

лейская история о том, что Бог создал мир за семь дней, поз-

воляет считать «семь» наиболее важным числом. В русской 

культуре число «семь» также символизирует достаток, 

успех, полноту, избыточность («семь пядей во лбу», «быть 

на седьмом небе», «семь раз отмерь, один раз отрежь»). В 

русских народных сказках и поговорках число «семь» может 

нести значение отдалённости, труднодоступности («седь-

мая вода на киселе», «семь вёрст – не околица», «за семью 

замками», «тайна за семью печатями»). 

Культурные различия между русским и китайским язы-

ками – это фактор, который нельзя игнорировать. Невозмож-

но по-настоящему овладеть языком без понимания его соци-

альных и культурных аспектов. Фразеологизмы помогают 

найти связи и определить различия в культуре и менталитете 

китайцев и россиян. Числительные в культуре двух народов 

имеют глубокий смысл, особый подтекст. Зная историю про-

исхождения числительных, можно правильно понять смысл 

многих фразеологизмов, объяснить причину их возникнове-

ния. Анализ культурной коннотации чисел в народных фра-

зеологизмах способствует пониманию внутреннего духовно-

го мира, ценностей, традиций русского и китайского наро-

дов, играет важную роль в межкультурной коммуникации. 
 

Литература 

 

1. Русский язык: введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фра-

зеология. Лексикография. / Г. Г. Инфантова, Л. Г. Барлас, М. Г. Сейфулин, Н. А. 

Сенина. – Москва, 2020. – 227 с. 



 185 

2. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова. – Москва, 2000. – 262 с. 

 

 
УДК 811.161.1:81'42:81-25 

Чжан Сяоянь 
Санкт-Петербургский государственный университет 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ КОСВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО 

АКТА СОВЕТА 

Разнообразие способов выражения речевого акта совета в русском языке 

отражается в основном на богатстве средств его выражения. В данной 

статье основное внимание уделяется косвенным способам выражения со-

вета: хорошо (бы)/ было (бы) хорошо + инф, лучше + инф. и почему бы не 

+ инф.?. Конструкции анализируются с точки зрения семантики и грам-

матики. 

Ключевые слова: речевой акт совета, теория речевых актов, косвенные 

выражения.  

 

Zhang Xiaoyan 
Saint Petersburg State University 

Semantic and grammatical features of indirect expression 

of the speech act of advice 
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Теория речевых актов берет свое начало в философской 

идее Остина, который впервые предложил эту теорию в ка-

честве философского аналитического инструмента, когда чи-

тал лекцию в Гарвардском университете в 1955 г. [1, с. 35]. 

Систематизация и стандартизация теории приписывается его 

ученику Серлу. 
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Серль впервые обратил внимание на косвенные речевые 

акты, предложив различать прямые и косвенные речевые ак-

ты. Человек непосредственно реализует свое коммуникатив-

ное намерение через буквальное значение слов, что является 

прямым речевым актом. Однако в повседневном общении 

люди по тем или иным причинам часто не выражают опреде-

ленное намерение напрямую, и слушающий понимает наме-

рение говорящего не только по буквальному значению, но и 

делает вывод об экстравербальном намерении говорящего на 

основании фоновых знаний, которыми обладают оба участ-

ника коммуникации, и собственной способности рассуждать, 

что является косвенным речевым актом. Проще говоря, кос-

венный речевой акт – это совершение экстравербального 

действия путем совершения другого экстравербального дей-

ствия, что также можно выразить так: «Косвенное соверше-

ние другого экстравербального действия путем совершения 

экстравербального действия» [1, с. 195]. Таким образом, 

«один иллокутивный акт осуществляется путем осуществле-

ния другого» [2, с. 63]. 

Основная причина популярного употребления косвен-

ных речевых актов, по словам Дж. Серля, заключается в том, 

что они могут снизить категоричность речевого акта. Гово-

рящий обращается к косвенным речевым актам особенно то-

гда, когда прямая форма его иллокутивной цели является 

очень грубой. Таким образом, говорящий может максималь-

но приобрести расположение слушающего, в дальнейшем 

его сотрудничество [1, с. 196]. 

Дж. Серль разделяет косвенный речевой акт на конвен-

циональный косвенный речевой акт и неконвенциональный 

косвенный речевой акт [1, с. 35–39]. Некоторые речевые ак-

ты, которые в течение длительного времени используются 

для косвенного выражения значения другого речевого акта и 

косвенные жесты которых в той или иной степени закрепи-

лись в языковой форме, а буквальное значение высказывания 

постепенно игнорируется, являются статутными косвенными 
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речевыми актами. Косвенный речевой акт подразумевает им-

плицитное выражение иллокутивной силы. Понимание ис-

тинного коммуникативного намерения находится в рамках 

языковой компетенции носителей языка [3, с. 61–62]. 

Значение произносимого высказывания и характер со-

вершаемого посредством него действия определяется тем, с 

каким намерением употребляет говорящий это высказыва-

ние, и тем, каковы конвенции (правила, законы) употребле-

ния языка для осуществления именно этого типа намерений. 

В их число входят не только языковые средства, используе-

мые для его построения, но и тот контекст, в котором оно 

употребляется. Только в соответствующей ситуации, в соот-

ветствующих условиях произносимые фразы могут быть 

восприняты в том смысле, который подразумевается говоря-

щим, и обладает иллокутивной силой. Конвенциональным 

косвенным речевым актом считают предложение, которое 

представляет собой единое семантико-грамматическое целое, 

употребляемое в косвенной вторичной функции и однознач-

но воспринимаемое слушающим.  

Неконвенциональные косвенные речевые акты, напро-

тив, представляют собой незапрограммированные и фикси-

рованные косвенные речевые акты, которые должны опи-

раться на контекст, общие фоновые знания двух сторон и 

способность слушающего рассуждать, чтобы судить о реаль-

ном намерении говорящего, и поэтому являются более слож-

ными и неустойчивыми [3, с. 131]. Неконвенциональные кос-

венные речевые акты всегда контекстуально-ситуативно обу-

словлены. В данной статье мы остановимся на рассмотрении 

косвенных речевых актов совета. Перейдём к определению 

речевых актов совета.  

В «Большом академическом словаре русского языка» 

(БАС) совет понимается как «дружеское указание, предложе-

ние кому-либо, чему-либо, как поступить, что сделать» [4, 

с. 1256]. В «Толковом словаре русского языка» под ред. 

С. А. Кузнецова дается следующее определение совета: «вы-
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сказанное кем-либо кому-либо предложение, мнение, как по-

ступить» [5, с. 1324]. Вслед за Т. И. Шеловских, под речевым 

актом совета мы понимаем «изолированный акт реализации 

суггестивной интенции; его суть заключается в побуждении 

к выполнению необлигаторного, но, по мнению говорящего, 

целесообразного, полезного для адресата действия» [6, 

с. 165].  

Как видно из приведенных толкований, речевой акт со-

вета относится к директивным речевым актам, т.к. содержит 

семантику побуждения. Все исследователи, занимающиеся 

теорией речевых актов и предлагающие свои классификации 

(например, М. Ф. Косилова, В. С. Храковский, Е. И. Беляева, 

О. В. Богемова, Н. И. Формановская, Ц. Саранцацрал, 

Е. А. Филатова, М. Тимошенкова, О. А. Папкова, Р. В. Ники-

форова, В. Е. Иосифова, Л. А. Бирюлин, Н. М. Хабирова и 

др.), включают совет в класс директивов (в других классифи-

кациях – побудительных речевых актов). При изучении ди-

рективных высказываний мы опираемся на определение 

Н. Д. Арутюновой, которая понимает речевой акт как мини-

мальную основную единицу речевого общения, в которой 

реализуется одна коммуникативная цель говорящего и ока-

зывается воздействие на адресата [7, с. 412]. 

Речевые акты совета широко используются в повсе-

дневной жизни, но их не всегда хотят слышать собеседники, 

поэтому, чтобы речевые акты были успешны, люди предпо-

читают использовать косвенные выражения, такие как хоро-

шо (бы)/ было (бы) хорошо, лучше + инф, почему бы (тебе, 

вам ) не сделать …? если бы я был на твоем/ вашем месте и 

т. д. Далее рассмотрим более подробно, как анализируемые 

речевые акты используются с целью выражения совета с точ-

ки зрения смысла и грамматики. 

Конструкции хорошо (бы)/ было (бы) хорошо + инф ча-

сто встречаются в повседневной речи. Оценочные лексемы 

«хорошо (бы)/ было (бы) хорошо» со значением целесооб-
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разности, полезности выполнения продуцируемого действия 

[6, с. 98]. 

Роза. Скажите, пожалуйста, какие у вас смелые идеи!  

Сергей. Вот запись. Хорошо бы песню отправить в 

Москву.  

Роза. Для начала я вашу песню дам послушать Якову 

Авдеевичу. [Н.В. Коляда «Чирик кердык ку-ку»] 

Алеша: Мне вдруг поесть захотелось. А тебе?  

Сашенька: Хорошо бы на белый хлеб с маслом уло-

жить целый следок мармеладу, может быть, даже и два след-

ка! (М. Ю. Угаров «ГАЗЕТА-«РУССКИЙ-ИНВАЛИДЪ»»). 

В первом примере Роза спрашивает у Сергея совет, есть 

ли у него хорошие идеи. Сергей посоветовал отправить пес-

ню в Москву. Но он не прямо посоветовал, а использовал 

конструкцию хорошо бы + инф. Частица бы выражает пред-

положительную возможность действия, поэтому решение 

принимает слушающий. Во втором примере также использу-

ется конструкция хорошо бы + инф. Говорящий (Алеша) не 

только ответил на вопрос слушающего (Сашенька), но и по-

советовал, что поесть.  

Кроме того, по нашим наблюдениям, в речи широко ис-

пользуется конструкция лучше + инф. Эта конструкция вы-

ражает предпочтения в ситуации принятия решения [7, с. 53]. 

Компаратив лучше лексически усиливает значение бенефак-

тивности продуцируемого действия в ситуации альтернатив-

ного выбора. Конструкция лучше + инф. имплицирует илло-

кутивную силу совета, а в сочетании с маркерами субъектив-

ности мнения реализуют прагматический вариант-совет-

мнение [6, с. 106]. Деликатность предмета совета обусловли-

вает выбор «лучше бы» в непринужденной и нейтральной 

обстановке общения. 

Илья: И лучше в этом случае не ездить никуда, а то 

возвращаюсь, и все виднее… и вонь в подъезде заметнее, и 

рожи, и… на улицу выйти не могу. А про работу лучше и не 

говорить. Работа…? Смысл, смысл надо поймать опять.  
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Александр: А я люблю ездить за границу. Я все поезд-

ки туда воспринимаю… Как сказать? Как сказать… как воз-

можность… (Е. В. Гришковец «Записки русского путеше-

ственника»). 

А: А что мне делать?  

М: Отсюда тебе лучше сразу идти подальше. Здесь те-

бе не помогут. Плакать не надо. Не тот дом. (Л. С. Петрушев-

ская «Стакан воды»). 

Проанализировав пример № 3, мы можем сделать вывод 

о том, что в данном примере главный герой выражает совет 

дважды с помощью конструкции лучше +инф. Учитывая по-

ложение Александра, Илья дал совет, что лучше никуда не 

ходить и не говорить о работе.  

В примере № 4 герой М. считает, что в этом месте не 

помогут герою А, поэтому М. посоветовал отсюда идти по-

дальше. По мнению Т. И. Шеловских, видовая дифференци-

ация инфинитивного глагола в составе конструкции косвен-

ного совета влияет на оттенки модального значения: формы 

глагола НСВ в большей мере выражают оттенок обязатель-

ности, неизбежности [6, с. 97], поэтому совет в данных при-

мерах, как нам кажется, был немного вынужденным, но вы-

годным для слушающего. Такие советы, как правило, даются 

старшими младшим. 

Анализ наших примеров, показывает, что в повседнев-

ном общении люди предпочитают использовать конструкцию 

Почему бы не + инф.? Конструкция Почему бы не + инф. ? 

демонстрирует свою абсолютную адекватность в речевых ак-

тах совета равному, младшему и приемлемость в совете 

старшему. Она характерна для маркированных по признаку 

деликатности советов [6, с. 112]. 

Лисицын: Господи, где вы этого набрались?! Послу-

шайте, мальчик! Раз уж так получилось. Послушай, Надя! 

Раз уж так вышло что встретились мы здесь, на берегу Цю-

рихерзее. То почему бы нам не позавтракать? Фрюшюк, а?  
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Крупа (вставая): Что ж, давайте фрютюкать, раз при-

спичило. (Отвязывает от сиденья велосипеда корзинку и вы-

нимает из не продукты.) Хунн. Брот.” (М. Ю. Угаров «Зеле-

ные-Щеки-Апреля»). 

Анна Степановна. Ну, у вас же в основном, гастарбай-

теры? Боже! Неужели они выучили самое плохое в русском 

языке? Вот, почему бы им не привить основы культуры? Им 

надо привить любовь к поэзии, к прозе, к Пушкину, Гоголю, 

Шолохову …  

Владимир Николаевич. Какой там к Пушкину-Гоголю-

Шолохову. Не хочут. Их не победишь, этот народ. Особый и 

странный народ – мусульмане. Нет. Их не победить. 

(Н. В. Коляда «Не включай блондинку»). 

В вышеуказанных примерах используется конструкция 

почему бы не + инф, которая косвенно выражает речевой акт 

совет. Так, в примере № 5 Лисицын посоветовал позавтра-

кать на берегу Цюрихерзее, что целесообразно не только для 

слушающего, но и для говорящего. В примере № 6 Анна 

Степановна дала совет, что надо привить гастарбайтерам ос-

новы культуры, поскольку, по ее мнению, знание культуры 

будет полезно для них. В данной ситуации совет дается не 

слушающему, а третьему лицу. Дать совет кому-то в вопро-

сительной форме – это, с нашей точки зрения, эвфемистично 

и тонко предоставить собеседнику свободу выбора. 

В заключение отметим, что в данной статье нами рас-

смотрены три широко используемые конструкции косвенно-

го выражения речевых актов совета: хорошо (бы)/ было (бы) 

хорошо + инф, лучше + инф. и почему бы не + инф.?. Кон-

струкция хорошо бы чаще используется, когда говорящий 

хочет дать совет со значением целесообразности, полезности 

выполнения продуцируемого действия. Конструкция лучше + 

инф. используется, когда в совете имплицируется суъектив-

ность мнения говорящего, так как эта конструкция выражает 

предпочтения адресата в ходе принятия решения. Употреб-

ление конструкции почему бы не + инф.? в речи героев гово-
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рит о том, что совет дается на основе деликатности, посколь-

ку конструкция оформлена в виде вопроса. По нашим 

наблюдениям, совет в форме вопроса чаще адресован равно-

му по статусу и социальному положению или младшему. 
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Преподавание русского языка как иностранного предпо-

лагает использование различных методов и материалов. Сту-

дентам, изучающим иностранный язык, важно научиться не 

только точно и четко выражать свои мысли, но и использо-

вать различные художественные средства, которыми богат 

русский язык. Художественный текст может способствовать 

решению этой задачи.  
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Использование художественных произведений – один из 

лучших способов пополнения лексического запаса, развития 

коммуникативных навыков, формирования социокультурной 

компетенции и эстетического вкуса иностранных учащихся. 

Художественные произведения служат не только источником 

языковой информации, но и позволяют погрузиться в мир 

русской культуры, стимулируя когнитивные способности и 

творческое мышление учащихся.  

Текст является основной единицей общения и основной 

единицей обучения. Он проявляется во всех сферах культур-

ной жизни человека: в музыке, литературе, изобразительном 

искусстве и т. д. В данной статье мы принимаем первое – и 

широко распространенное в лингвистике – определение по-

нятия текст, которое дал И. Р. Гальперин: «Текст – это про-

изведение речетворческого процесса, обладающее завершен-

ностью, объективированное в виде письменного документа, 

литературно обработанное в соответствии с типом этого до-

кумента, произведение, состоящее из названия (заголовка) и 

ряда особых единиц (СФЕ), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической 

связи, имеющее определенную целенаправленность и праг-

матическую установку» [2, с. 18].  

Художественный текст можно определить как коммуни-

кативно-направленное вербальное произведение, обладаю-

щее эстетической ценностью, выявленной в процессе его 

восприятия [6, с. 3]. Отличие художественного текста от не-

художественного заключается в том, что первый обладает эс-

тетической функцией [3]. Именно этот факт позволяет гово-

рить о нем как о культурологической данности.  

По сравнению с нехудожественными текстами, направ-

ленными в основном только на «сухую» передачу информа-

ции, художественные тексты содержат большое количестве 

образных выражений, метафор, фразеологизмов, которые 

позволяют учащимся не только учить новые слова, но и ви-

деть их использование в контексте. Анализ литературных 
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произведений учит студентов использованию стилистиче-

ских средств, выражению своих мыслей и чувств. Художе-

ственные тексты пробуждают эмоции, делая процесс обуче-

ния более «живым». Они стимулируют воображение и учат 

мыслить нестандартно. 

В процессе обучения РКИ художественный текст вы-

полняет ряд важных функций. Во-первых, он помогает раз-

вивать навыки чтения и понимания текста на русском языке. 

Во-вторых, работа с произведениями художественной лите-

ратуры улучшает память, способствует развитию творческо-

го мышления и воображения. В этом заключается развиваю-

щая функция работы с литературным текстом. Кроме того, 

посредством чтения художественных произведений учащие-

ся знакомятся с реалиями русской жизни, историей, традици-

ями и культурой. В литературных произведениях затрагива-

ются темы, имеющие важное значение для людей различных 

культур, что помогает учащимся в понимании общечеловече-

ских ценностей. В этом выражается воспитательная функция 

художественного текста.  Нельзя забывать и о коммуника-

тивной функции. «Текст даёт возможность организовать ра-

боту по развитию навыков во всех видах речевой деятельно-

сти: чтении, говорении, аудировании и письме» [5, с. 59].  

В настоящее время существует большое количество ме-

тодов и приемов работы с художественным текстом, поэтому 

выбор конкретного метода или приема должен быть осу-

ществлен с учетом цели урока, уровня подготовки и культур-

ных интересов учащихся. Наиболее распространенным ме-

тодом является чтение и обсуждение. В методике выделяют 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое, выборочное и др.), которые можно исполь-

зовать на уроках. Еще одним методом работы с текстом на 

уроках РКИ является анализ. Данный метод заключается в 

определении темы и идеи прочитанного, а также в изучении 

структуры и сюжета произведения. В качестве еще одного 

метода работы с текстом может выступать пересказ. Могут 
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быть использованы различные формы пересказа: устный, 

письменный, пересказ от лица конкретного персонажа, дра-

матизация и так далее. Следующий прием работы с текстом – 

это обсуждение. Этот прием помогает студентам лучше по-

нять смысл прочитанного. Путем обсуждения студенты мо-

гут рассмотреть различные точки зрения на тему произведе-

ния, характер героев, мотивы автора. Это способствует раз-

витию критического мышления и способности четко форму-

лировать и выражать свои мысли. 

Работу с художественным текстом на уроках РКИ можно 

разделить на три этапа: предтекстовый, притекстовый и по-

слетекстовый.  Для более глубокого и осмысленного понима-

ния текста перед началом работы учащихся нужно подгото-

вить к чтению и восприятию, активизировать фоновые зна-

ния. Для этого выполняется предтекстовая работа, которая 

может заключаться в анализе названия текста, выражении 

своего мнения о теме и идее произведения, формировании 

собственных представлений о героях и сюжете произведения, 

прогнозировании событий на основе названия и описания 

произведения. Важная задача преподавателя на этом этапе – 

объяснение незнакомой лексики, которая встречается в тексте.  

Притекстовый – это основной этап работы с текстом, 

направленный на обеспечение понимания идеи и структуры 

текста. Ключевым методом работы на данном этапе является 

чтение. Однако при работе с художественным текстом важно 

не только прочитать его, но и понять его смысл. Для этого 

может быть использован такой метод работы, как анализ, ко-

торый заключается в выделении основных моментов произ-

ведения, в обсуждении идеи, темы, сюжета текста, стиля ав-

тора. Учащиеся могут анализировать персонажи, их дей-

ствия и мотивы и высказывать свою точку зрения.  

Послетекстовый этап – заключительный и очень важ-

ный этап, направленный на закрепление полученных знаний, 

формулирование собственного мнения о тексте и развитие 

творческих способностей. На этом этапе могут быть исполь-
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зованы такие методы, как обсуждение и интерпретация про-

читанного, пересказ, драматизация. Для закрепления знаний 

студентам могут быть даны различные творческие задания, 

например написать эссе, рецензию, письмо по мотивам про-

читанного или продолжение произведения. Кроме того, на 

данном этапе важно закрепить лексику и грамматические 

конструкции, представленные на предстекстовом этапе. Для 

этого используются различные письменные и устные упраж-

нения, драматизация прочитанного текста, составление диа-

логов с использованием новой лексики. 

В качестве еще одного метода работы с художествен-

ным текстом может быть использован просмотр видеофраг-

ментов из произведений или прослушивание аудиозаписей. 

Использование аудио – и видеоматериалов «мотивирует ино-

странных студентов, облекает знания в более интересную 

для новых поколений форму, позволяет работать с лексикой, 

грамматикой, тренировать навыки аудирования, чтения и го-

ворения» [7, с. 264]. Данный прием может быть использован 

как на предтекстовом, так и на послетекстовом этапе. Ис-

пользование мультимедийных технологий позволит сделать 

произведение более наглядным, понятным и интересным. 

Одним из способов работы с видеоматериалом может быть 

просмотр фильма, снятого на основе прочитанного произве-

дения. Это даст студентам возможность увидеть героев про-

изведения "вживую" и лучше понять сюжет. После просмот-
ра фильма у студентов будет возможность сравнить его с 

прочитанным художественным произведением.  

Художественный текст является ценным инструментом 

в руках преподавателя РКИ, позволяет решать множество за-

дач и играет важную роль в формировании языковой компе-

тенции студентов. Использование художественных текстов 

на уроках РКИ делает процесс обучения более эффективным, 

интересным и мотивирующим. 
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В. Okudzhava’s poetic texts 

The article examines the diversity of semantics of the adjective red in the poet-

ic texts of B. Okudzhava. Attention is paid to the system of color images, col-

or symbolism, and aesthetic connotations of the word red in the author’s work. 
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Цветопись – значимый элемент идиостиля Б. Окуджавы. 

Изучение цвета в его творчестве предполагает анализ семан-

тики цветовых образов, исследование того, как традиционное 

значение цвета трансформируется в творчестве поэта. В 

текстах Б. Окуджавы большую смысловую нагрузку несут 

цветовые прилагательные (белый, черный, синий – голубой, 

красный), что не раз отмечалось в работах лингвистов [1]. 

Одним из цветов, реализующих свой богатый образный 

потенциал, является красный, который традиционно у раз-

ных народов ассоциируется с кровью – символом жизненной 

силы, ее источником. В стихотворении «Два великих слова» 

кровь объединяется с любовь, эти понятия становятся доми-

нантными. 

Не пугайся слова «кровь» –  

кровь, она всегда прекрасна, 

кровь ярка, красна и страстна,  

кровь рифмуется с «любовь»… 

Эмоциональный накал создается не только за счет объ-

единения слов кровь – любовь, их ассоциативного ореола, но 

и благодаря реализации экспрессивного потенциала кратких 

форм прилагательных, а также «наложения» их привычной 

семантической сочетаемости (обычно прекрасная, страстная 

любовь, а кровь красная и яркая).  

Эпитет красный также связан с лексико-семантической 

группой война. В стихах, посвященных этой теме, красный 



 200 

цвет частотен: «Взлетает красная ракета, бьет пулемет 

неутомим» («Здесь птицы не поют…»); «Серая кобыла с ка-

рими глазами с челкой вороною. Красная попона. Крылья за 

спиною, как перед войною» (Батальное полотно). Поэтому и 

в анализируемом нами стихотворении красная кровь – знак 

смерти на поле боя (упал в бою, остался с вражьей пулей на 

один).  

И когда упал в бою, 

эти два великих слова,  

словно красный лебедь, снова 

прокричали песнь твою [2, с. 88]. 

Интересно здесь авторское метафорическое сравнение 

(словно красный лебедь), образ этой птицы обычно не свя-

зывается с красным цветом.  

Мир качнулся. Но опять 

в стуже, пламени и бездне 

эти две великих песни 

так слились, что не разнять (с. 89). 

Использование слова пламя вновь объединяет любовь и 

кровь (пламя, любви, огонь в крови, но контекст выявляет и 

ассоциацию пламя войны) 

В конце стихотворения философский пафос, высокая 

тональность текста снижается неожиданной рифмой кровь — 

морковь (овощ красного цвета). В этом находит проявление 

такая особенность идиостиля Б. Окуджавы, как ирония и са-

моирония, сочетание, иногда парадоксальное, элементов 

книжного стиля и речевой разговорности. 

И не верь ты докторам,  

что для улучшенья крови 

килограмм сырой моркови 

нужно кушать по утрам (с. 89). 

Красный цвет связан в текстах Б. Окуджавы также с ро-

зой, которая становится эстетически значимым образом в 

стихотворении «Я пишу исторический роман», ассоциируясь 

с творческим процессом, с рождением художественного про-
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изведения, отражающего жизнь души автора (…И из соб-

ственной судьбы я выдергивал по нитке). В этом тексте ярко 

проявляется одна из особенностей поэзии Окуджавы: описа-

ние прекрасного на фоне   бытового, подчеркнуто прозаиче-

ского (склянка из-под импортного пива). 

В склянке темного стекла 

Из-под импортного пива 

Роза красная цвела 

Гордо и неторопливо. (с. 206). 

Красная роза – символ страсти, любви, чувства, которое 

расцветает подобно цветку, но может и увянуть, дарит сча-

стье, а подчас ранит, приносит боль. Двойственная природа 

символа уже отмечалась в работах исследователей: «Символ 

– образ, тяготеющий к многозначности, но сохраняющий в то 

же время свое прямое значение» [3]. 

Все влюбленные склонны к побегу <…> 

С красной розою в слабых руках (с. 272). 

Богатство символического ряда прилагательного крас-

ный обусловлено семантической насыщенностью поэтиче-

ского слова, изначальной направленностью на создание об-

раза, с чем связана актуализация различных сем в структуре 

его значения.  В стихотворении «Тиль Уленшпигель» Окуд-

жавой используется сочетание красный петух, реализующее 

в тексте свой культурно-исторический потенциал. Например, 

в цикле Э. Багрицкого о Тиле Уленшпигеле есть строки; «Пе-

тух — неисправимый горлопан, / Орущий в дни восстаний и 

сражений» [4]. 

Красный петух. Октябрь золотой. 

Тополь серебряный. 

Разве есть что на свете их перьев, 

И листьев, и пуха целебнее? (с. 151).  

В стихотворении Б. Окуджавы эпитет красный выявляет 

многоплановость семантики, связанной с цветовой символи-

кой (огонь, пожар, борьба, кровь, рана). С этим ассоциатив-

ным рядом связана и частотность существительного рана в 
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данном тексте, повтор строк «…к ранам (вот именно), к све-

жим (естественно) их приложить… / Если свежие раны, ко-

нечно, вы успели уже заслужить)» (с. 151), и метафора «раны 

дымятся во мне». Можно также отметить, что с конца 

ХVIII века выявляется, по словам М. Пастуро, «политиче-

ская символика красного»: так «красный флаг, “обагренный 

кровью мучеников”, <…> превращается в знамя угнетенного 

народа, поднявшегося против тирании» [5].  

Красный становится одним из ключевых цветообозна-

чений в произведениях грузинской тематики.  «Одна из важ-

ных особенностей грузинского мира, каким он изображен у 

Окуджавы, – удивительная его гармоничность. Ведь это мир 

фольклорный, а в фольклоре всюду разлита гармония. Со-

блюдение раз и навсегда установленного порядка, вера в его 

благотворность» [6].  

В стихотворении «Осень в Кахетии» в индивидуально-

авторском эпитете красный ястреб выявляется семантиче-

ская амплитуда красного цвета: красота, величие, радость. 

энергия жизни (ср. народно-поэтическое красна девица, вес-

на красна, красно солнышко), но и кровь, агрессия, что под-

черкивается последней строкой («час, когда печальный яст-

реб вылетает на разбой»).  

Вдруг возник осенний ветер, и на землю он упал. 

Красный ястреб в листьях красных, словно в краске, 

утопал (с. 62). 

В Грузии во время двухнедельной поездки написан 

триптих «Фрески», где в части «Гончар» красный цвет ста-

новится значимым. Помимо прямого значения прилагатель-

ного красный выявляются и дополнительные, контекстуаль-

ные коннотации (цвет жизни, плодородия, творчества), что 

актуализировано эмоционально-оценочным прилагательным 

прекрасный. 

Красной глины беру прекрасный ломоть 

и давить начинаю его и ломать. 

Плоть его мять и месить, и молоть… (с. 103). 
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Многокрасочность характерна для пейзажных зарисо-

вок Окуджавы. В стихотворении «Осень в Царском селе» ос-

новную смысловую нагрузку несут существительные и при-

лагательные, которые, обрастая дополнительной семантикой, 

создают широкое ассоциативное поле.  

Какая царская нынче осень в Царском Селе! 

Какие красные листья нынче тянутся к черной земле,  

какое синее небо и золотая трава,  

какие высокопарные хочется крикнуть слова. 

<…> 

Какое белое небо и голубая трава, 

Какие высокопарные хочется крикнуть слова! (с. 108). 

Зрительно-цветовой образ создается не только за счет 

противопоставления красные листья — черная земля, но и 

благодаря выявлению эстетических коннотаций прилага-

тельных синий, белый, голубой (цвета Небесного света, 

Небесной любви, радости, надежды).  

«Любой цвет не существует сам по себе. Он обретает 

смысл, «функционирует» в полную силу во всех аспектах – 

социальном. художественном, символическом — лишь в со-

единении либо в противопоставлении с одним или несколь-

кими другими цветами» [7].  

В стихотворении «Как научиться рисовать» реализуется 

символическая функция цветовых прилагательных, создается 

цветовая   картина мира поэта.  

…белую краску возьми, потому что 

это начало, потом  

желтую краску возьми, потому что 

все созревает, <…> 

черную краску возьми, потому что 

есть у начала конец <…> 

красную краску возьми, чтобы пламя  

затрепетало, потом 

краски зеленой возьми, чтобы веток 

в красный подбросить огонь (с. 138). 
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Важную экспрессивно-образную функцию выполняет 
здесь и прилагательное красный, завершая «цветовой ряд», 
оно выводит на обобщение, на мысль о включенности чело-
века в поток Бытия: «Перемешай эти краски, как страсти, / в 
сердце своем, а потом/ перемешай эти краски и сердце/ с не-
бом, с землей, а потом...».  Эмоциональность и художествен-
ная экспрессивность текста создается за счет сравнения, по-
втора, метафоры, а также за счет традиционного ассоциатив-
ного ряда: красный – пламя – огонь – сердце – сгорать 
(«Главное – это сгорать и, сгорая, не сокрушаться о том»).   

Художественный мир Окуджавы живой, звучащий и 
красочный, поэтому важную роль в его текстах играют цве-
товые эпитеты. Поэт, романтик и философ, рисует мир ре-
альный, насыщенный бытовыми деталями, но вместе с тем   
мир прекрасный и возвышенный.  Прилагательные, обозна-
чающие цвет, в поэтических текстах приобретают семанти-
ческую насыщенность, выявляют свой образный потенциал, 
формируя ассоциативные ряды, отражающие как видение 
мира автором, так и индивидуальное восприятие читателя, 
творчески воссоздающего поэтические образы Б. Окуджавы. 
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Using the example of the image of the hero Kuligin from the play by 

A. N. Ostrovsky "Thunderstorm", the article examines the poetics of the work 
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dialogue with previous authors, as well as within the framework of the interac-

tion of different types of arts. 
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Пьеса «Гроза» занимает одно из значимых мест в твор-

честве А. Н. Островского и в русской литературе в целом. 

Важным является то, что в данном произведении отчётливо 

представлены изменения в структуре драматургии, в резуль-

тате которых и сформировался именно национальный рус-

ский театр.  

А. Н. Островский выступает в данном тексте как драма-

тург-новатор, но сохраняет в то же время связи с предше-

ственниками. В частности, образ Кулигина создаётся при ис-

пользовании нескольких художественных и исторических от-

сылок, представленных в его речи цитатами или упоминани-

ями имён, представляющих определённые культурно-

исторические символы предыдущих эпох. Прежде всего в 
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речи героя упоминается Михаил Васильевич Ломоносов и 

его произведения, а с ним, по сути, ассоциируется и образ 

самого персонажа Кулигина, называющего себя механиком-

самоучкой: «Кулигин. Механик, самоучка-механик». (д. 1, 

яв. 1) [1, с. 202]. 

С именем М. В. Ломоносова также в культурной памяти 

представлены ассоциации о человеке, который сам выучился 

самостоятельно научным знаниям, проявив упорство и силу 

воли. Это и характеризует подобным образом персонажа 

пьесы – Кулигина, а с другой стороны, показывает некую 

слабость этого героя, который никак не может выступить так, 

как М. В. Ломоносов:  

«Кулигин. По-старинному, сударь. Поначитался-таки 

Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испыта-

тель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания». 

(д. 1., яв. 3) [1, с. 207]. 

Речь Кулигина показывает сдвиги в поэтике формирова-

ния реплик героев драмы, что становится художественным 

открытием А. Н. Островского, влияет на дальнейшее разви-

тие народного характера российского театра.  

Ещё один значимый деятель представлен в речи героя – 

Гавриил Романович Державин. В контексте пьесы это имя 

упоминается и вместе с М. В. Ломоносовым, и также в связи 

с мыслями героя о необходимости как-то исправлять нравы 

властей города хотя бы с помощью стихов. В данном случае 

важно то, что и в творчестве Г. Р. Державина представлены 

подобные интенции не только в творческой биографии, но и 

в общественной деятельности. Г. Р. Державин был назначен 

олонецким губернатором, но за свою честность и прямоли-

нейность оказался смещён: «Однако преданность Державина 

своему делу вышла за рамки служебной субординации: он 

провел ревизию в местных учреждениях – присутственных 

местах, находившихся в подчинении не у него, а у вышесто-

ящего начальника Т. И. Тутолмина – наместника Олонецкой 

и Архангельской губерний. Ревизия, формального права на 
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которую губернатор не имел, выявила многочисленные 

нарушения; Державин также обвинил наместника в само-

управстве» [2, с. 93–94]. 

В данном случае и Кулигин говорит о такой реакции, 

которую могут вызвать его слова о том, что его могут нака-

зать за правду:  

 

«Кулигин: (…) Я было хотел все это стихами изобра-

зить...  

Борис. Вы бы и написали. Это было бы интересно. 

Кулигин. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. 

Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не мо-

гу, люблю разговор рассыпать!» (д. 1., яв. 3) [1, с. 207]. 

 

С помощью такой аллюзии не только на творчество по-

эта Г. Р. Державина, но и на его работу в качестве обще-

ственного деятеля А. Н. Островский показывает трагизм су-

ществования города Калинова, намекая в целом на всю Рос-

сию.  

Наконец значимым является и то, что первое действие 

пьесы и последнее начинаются одинаково – с момента пения 

этого персонажа – Кулигина: 

«Кулигин (поет). "Среди долины ровныя, на гладкой вы-

соте..."» (д. 1., яв. 1) [1, с. 202]. 

В данном случае представлены и интермедиальные от-

сылки к известным в народе песням. Первая – на слова  

А. В. Мезлякова, а музыка его коллеги по Московскому уни-

верситету Д. Н. Кашина. Стихотворение стало популярным в 

народном восприятии, что даже публиковалось как фольк-

лорная композиция без авторства. Произведение считается 

написанным в знак неразделённой любви автора к молодой 

девушке и символизирует одиночество героя и тоску.    

Для последнего пятого действия в драме автор говорит 

о декорациях, что они те же, что и в первом действии – со-

здаётся кольцевая композиция, показывающая и определён-
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ную безысходность ситуации города Калинова, а также ис-

пользуется песня, как в начале первого действия, хотя и дру-

гая: 

 «Кулигин (поет). 

   Ночною темнотою покрылись небеса. 

   Все люди для покою закрыли уж глаза... и пр.» (д. 5, 

яв. 1) [1, с. 248]. 

Это перевод из Анакреонта, сделанный М. В. Ломоно-

совым. Песня также прочно вошла в круг исполняемых 

народом популярных композиций. В. В. Тихомир считает, что 

данное произведение показывает трагизм происходящего в 

драме А. Н. Островского «Гроза»: «В пятом, заключительном 

действии «Грозы», как и полагается в драме, интрига разви-

вается по ниспадающей и в то же время приближается раз-

вязка – катастрофа не только семейного или личного плана, 

но и бытийного. Начинается действие песней Кулигина 

«Ночною темнотою покрылись небеса.» на слова М. В. Ло-

моносова. Вспомним финал этого стихотворения: Купидон 

стреляет в грудь героя со словами: «Мой лук ещё годится, И 

цел и с тетивой; Ты будешь век крушиться Отнынь, хозяин 

мой» [3, с. 272]. Это стихи о силе и драматизме любви. С 

первых сцен этого действия мы оказываемся в атмосфере 

общего неблагополучия» [4, с. 153].   

Таким образом, драматург создаёт сложный образ героя 

Кулигина, используя интертекстуальные отсылки к русской 

культуре и национальные интермедиальные элементы.  

А. Н. Островский подчёркивает специфику именно русского 

характера и исторических обстоятельств русской земли.  
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мы; литературная эволюция.  

 

N. P. Pinezhaninova 
St.-Petersburg State University 

Intertextual connections of V. Nabokov's poetic text "Mol-

chi, ne vspenivaj dushi..." 

The article considers one of V. Nabokov's poetic texts in relation to the tradi-
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borrowings, interpretations of motifs in the texts-pre-texts and author's ways 

of individual conceptualization of the content of the poetic text are considered. 
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В литературном процессе преемственность поэтической 

темы создает особый автономный контекст. Каждый из авто-

ров, вступающий в диалогические отношения с предше-

ственниками, находит способы высказать собственную поэ-

тическую концепцию, сохраняя при этом общие черты тра-

диции, сформированной контекстом. Такой контекст создает-

ся набором метатропов и метроритмической инерцией, кото-

рые хранятся в памяти поэта и присутствуют в его сознании 
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при порождении композиционной, собственно словесной и 

метро-ритмической структур текста. Развитие идиостиля 

происходит не в замкнутой системе, а в системе исторически 

развивающегося поэтического языка, где происходит диалог 

поэтических мышлений, который фиксируется в конкретных 

текстовых реминисценциях. 

Тексты такого типа могут иметь интертекстуальные свя-

зи с одним или несколькими претекстами. Тексты, созданные 

перекомбинированием предшествующего поэтического опы-

та в соответствии с собственными текстопорождающими мо-

делями, демонстрируют отбор поэтического материала, при-

мерку и адаптацию чужого в своем, что характерно для мно-

гих начинающих поэтов, поэтому выявление в интертексту-

альном сравнении предпочтительных приемов и способов 

помогает понять не только степень новаторства и оригиналь-

ности, но и индивидуальные черты поэтического стиля. Рас-

смотрим способы интертекстуального взаимодействия поэ-

тического текста В. Набокова «Молчи, не вспенивай ду-

ши…» в соотнесении со сложившейся в русской поэтической 

традиции темой молчания, выраженной в стихотворениях 

Ф. Тютчева «Silentium!» (1830 г.) и О. Мандельштама «Silen-

tium» (1910 г.). 

Стихотворение В. Набокова «Молчи, не вспенивай ду-

ши...» было написано в эмиграции и опубликовано 27 августа 

1922 года в берлинской газете «Руль», продолжавшей лучшие 

русские литературные традиции. Издание этой газеты было 

начато при поддержке и участии отца В. Набокова, убитого 

террористом 28 марта 1922 года в зале Берлинской филармо-

нии. Возможно, этот биографический факт повлиял на вы-

движение в поэтическом тексте В. Набокова в качестве ос-

новного мотив печали. 

В. Набоков выбирает первую из двух ценностей, кото-

рые, по Тютчеву, необходимо таить, – и чувства, и мечты – 

конкретизируя абстрактное понятие чувства: печаль, страда-

ния, скорбь. Тем самым Набоков изменяет заявленную Тют-
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чевым мотивировку, обосновывая сокращение компонентов и 

связь замещающего с замещаемым. Таким образом, начало 

стихотворения задает основной мотив – мотив печали-

страдания: «Молчи, не вспенивай души, / не расточай свои 

печали, - / чтоб слёзы душу расцвечали...», «слезу - бесцен-

ный самоцвет - / таи...», «В порыве скорби непокорной...», 

«...дар страданья...», «рыданья / неизречимые...», 

«...целомудрие печали...». 

Другой индивидуальный мотив – страданье-дар: «Дар 

лучезарный, дар страданья» в отличие от текста Тютчева, 

где молчание – это мир души («Есть целый мир в душе тво-

ей...»). Этот основной мотив усилен другими конкретизиру-

ющими мотивами. Автор указывает на живительность стра-

дания для души: «...чтоб слезы душу расцвечали...», «дар 

страданья, – / живую радугу...», «...тайный свет». 

Набоков подчеркивает чистоту, святость дара: «Бла-

женно-бережно таи / дар лучезарный...», «Вот целомудрие 

печали, / глубин священных чистота». Дар имеет свою цен-

ность: «...не расточай свои печали...», «Слезу - бесценный 

самоцвет - / таи в сокровищнице черной...». Мотив печали 

начинает и заканчивает стихотворение. Молчание для Набо-

кова – это желание скрыть, замкнуть в себе печаль и страда-

ние, которые представляют огромную ценность, священный 

дар для человеческой души. 

В этом стихотворении В. Набоков пересоздает претек-

стовые мотивы, ассимилируя их к своей актуальной жизнен-

ной ситуации, что сужает мотивный диапазон, но интенси-

фицирует основной мотив и отчетливо проявляет единство 

темы и ее преемственность: 
Пускай в душевной глубине  Слезу - бесценный самоцвет - 

встают и заходят оне  таи в сокровищнице черной... 

безмолвно, как звезды в ночи... в порыве скорби непокорной 

Их оглушит наружный шум... ты погасил бы тайный свет 

Дневные разгонят лучи    (Набоков) 

(Тютчев) 
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Да обретут мои уста  Чтоб в этот час твои уста, 

Первоначальную немоту,  как бездыханные молчали... 

Как кристаллическую ноту, Вот – целомудрие печали, 

Что от рождения чиста.  Глубин священных чистота. 

(Мандельштам)    (Набоков) 

 

Отметим также лексико-стилистические параллели: 
3) ненарушаемая связь (М.)  в ненарушаемой тиши (Н.); 

4) всего живого (М.)  живая радуга (Н.); 

5) мысль изреченная ... (Т.)  рыданья, неизречимые твои (Н.); 

6)  в душевной глубине (Т.)  глубин священных (Н.); 

7) Молчи, скрывайся и таи (Т.), 

Останься пеной, Афродита (М.) Молчи, не вспенивай души  (Н.) 

 

Возможно, последняя параллель указывает на свёртку в 

первой фразе стихотворения Набокова общего метафориче-

ского смысла стихотворения Мандельштама в качестве  ин-

терпретационного варианта. В тексте Набокова метафора «не 

вспенивай души» не имеет поддержки в смежных образах – 

нет ни образа моря, ни воды, лишь «сокровищница черная» и 

абстрактная метафора «глубин священных чистота». Воз-

никновение в ключевой позиции текста – в начальной строке 

– обособленной метафоры может быть объяснено связью ее 

не с собственным текстом, а с другим текстом, точнее, с цен-

тральным образом стихотворения Мандельштама. В этом 

случае оказывается мотивированным отрицательный импе-

ратив (отталкивание от предыдущего текста) и введение в 

собственную метафору не вспенивай души разностилевых 

элементов не вспенивай (разговорный стиль) и души (поэти-

ческое). Если принять во внимание представленные аргумен-

ты, то можно сказать о новом значении этой метафоры. Она 

становится полисемантичной, замещение одним элементом 

целого текста делает этот элемент информативно насыщен-

ным.  

Синтаксическое своеобразие стихотворения В. Набоко-

ва состоит в последовательном использовании логического 

синтаксиса: все фразы, а также третья и четвертая строфы 
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связаны целевыми отношениями - молчи, таи, чтоб... По-

следние две строки являются логическим выводом, маркером 

которого является субъективно-модальная частица вот: 

«Вот целомудрие печали...». 

Подводя итоги анализа интертекстуальных парадигм, 

подчеркнем главное – стихотворение Ф. Тютчева «Silentium!» 

послужило стимулом для создания нового текста на эту тему. 

Вместе с тем, сопоставительный анализ достаточно убеди-

тельно показывает, что и стихотворение Мандельштама было 

известно Набокову, поскольку наблюдается преемственность 

формы (строф и строфической композиции), некоторые мо-

тивные и лексико-стилистические параллели, а также вклю-

чение интерпретации метонимии море-пена-душа в импера-

тив отрицания (Молчи, не вспенивай души). Однако способ 

развертывания темы, частичный параллелизм первых строк, 

архаизованная лексика, логический синтаксис обнаруживают 

более заметную связь стиля произведения Набокова со сти-

лем стихотворения Тютчева.  

Таким образом, интертекстуальные связи при наличии 

двух предшествующих текстов приобретают разные транс-

формационные направления, более явным из которых явля-

ется в рассматриваемом случае лексико-тематическое. В этом 

случае можно сказать, что текст Набокова по отношению к 

предшествующим текстам Мандельштама и Тютчева демон-

стрирует реконструктивную интертекстуальность, т. е. твор-

ческую реакцию на чужой литературный материал, когда мо-

тивный диапазон пересоздается в соответствии с творчески-

ми исканиями начинающего поэта при выражении индиви-

дуальной жизненной коллизии.  
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Нам представляется интересным сравнить аналитиче-

ски комедию «Горе от ума» А. С. Грибоедова с произведени-

ями, которые, развивая те же темы, иногда прямо ориентиру-

ясь на «Горе от ума», считаясь написанными в традициях 

Грибоедова, при этом все же не стали заметным явлением в 

литературе. Это поможет уточнить вопрос о том, что именно 

можно считать грибоедовской традицией и можно ли считать 

писателей, использующих мотивы комедии в своих произве-

дениях. продолжателями традиций Грибоедова. Произведе-

ния, которые мы рассматриваем, в большинстве своем не 

принадлежат к реалистической литературе, тогда как «Горе 

от ума» по праву считается первым из шедевров русского ре-
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ализма XIX века. История русской литературы показывает, 

что влияние «Горя от ума» за пределами драматургии было 

гораздо более широким и значительным, чем в ее пределах. 

Вот почему вопрос о соотношении «Горя от ума» с русской 

прозой эпохи романтизма представляется очень важным.  

Связи между комедией Грибоедова и русской прозой 

последующего десятилетия оказались довольно разветвлен-

ными и разнообразными. Это закономерно, потому что в рус-

ской прозе 1820-х гг., прежде всего в некоторых ранних по-

вестях В. Ф. Одоевского [1], намечались темы, конфликтные 

ситуации и даже характеры очень близки к тем, которые со-

здаст, наполнив их более сложным и богатым содержанием, 

автор «Горя от ума». Отметить это обстоятельство очень 

важно, потому что комедия Грибоедова чаще всего рассмат-

ривается на фоне предшествующей и современной ей драма-

тургии. Опыт прозы В. Ф. Одоевского и возможность его 

влияния на Грибоедова, важность перекличек и совпадений в 

тех случаях, когда прямого влияния могло и не быть, почти 

не учитываются. А между тем переклички налицо, и какое-то 

воздействие прозы Одоевского на Грибоедова можно допу-

стить тоже, поскольку автор «Горя от ума» уже в начале 

1820-х гг. живо интересовался творчеством своего младшего 

современника. Впрочем, интересна не только возможность 

таких связей между двумя творческими индивидуальностя-

ми, но и общая закономерность соприкосновения, даже вза-

имодействия между прозой и драмой. Эта закономерность во 

многом объясняет последующее воздействие «Горя от ума» 

на русскую прозу. Получается, что в первой половине 1820-х 

гг. поиски нового в прозе и драме как бы пересеклись. Не 

случайно потом именно в жанре светской повести, вырос-

шем на ранних прозаических опытах В. Ф. Одоевского и 

А. А. Бестужева, усвоение и развитие художественного опы-

та Грибоедова оказалось наиболее широким и плодотвор-

ным, особенно у В. Ф. Одоевского [2]. 
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Проза 1830-х гг. усваивает и использует художественное 

наследие Грибоедова открыто, часто цитатно, как готовые и 

почти канонические форму художественного осмысления 

определенных жизненных ситуаций, общественных типов, 

нравов и повседневного быта дворянского общества. Но лю-

бой вариант такого использования оказывается выборочным, 

в той или иной степени односторонним, извлекающим какие-

то элементы осуществленного Грибоедовым художественно-

го синтеза [3]. 

Комедия Грибоедова была построена на отрицании всех 

стереотипов, на постоянной игре с читателем, вовлекающей 

его в действие и развитие авторской мысли. Грибоедов со-

здавал первое реалистическое произведение, отталкиваясь от 

всех штампов, одновременно полемизируя со всеми суще-

ствующими направлениями, причудливо совмещая противо-

положные стихии юмора и трагедии, лирики и нравоописа-

ния. Никто из последующих авторов, опиравшихся на грибо-

едовскую традицию, не воспользовался этим открытием во 

всем его объеме. Все они используют грибоедовскую тради-

цию в рамках одного направления, поэтому каждый из них 

пользуется отдельными мотивами, отдельными ситуациями, 

отдельными гранями характеров, не воспринимая при этом 

других. 

Но часто такой элемент, отделившись от грибоедовского 

целого, подвергался какому-то преобразованию, а иногда и 

развитию. Например, конфликтные ситуации, воспринятые 

из «Горя от ума» светской повестью, нередко романтизиру-

ются, заостряются романтическими контрастами и антитеза-

ми, мотивами романтической «трагедии рока», романтиче-

ской концепцией личности. В какой-то степени это было реа-

лизацией потенциала, заложенного в комедии Грибоедова, но 

то, что в «Горе от ума» было всего лишь оттенком, в светских 

повестях превращалось в главенствующий тон. 

Другой вариант мог состоять в том, что приемы грибо-

едовской сатиры использовались для разработки фона, а гри-
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боедовский конфликт между героем и обществом исчезал, 

вытесняемый мотивами, для Грибоедова второстепенными: 

место Чацкого занимал, например, герой типа Горича, конеч-

но, усложненный в духе представлений новой эпохи.  

Наконец, созданные Грибоедовым имена-маски, схемы 

конфликтных ситуаций, афористические формулы могли 

быть переосмыслены и использованы для морализаторских 

целей. В этих случаях тоже использовался определенный ас-

пект грибоедовского наследия: ведь в «Горе от ума» многое 

связано с традициями дидактизма и сатиры XVIII в. Но, вы-

деленный из сложного целого, элемент этот сразу же приоб-

ретал характер архаический 

Сказывалось не только различие направлений или твор-

ческих методов, но и различие уровней, отделяющее второ-

степенных прозаиков 1830-х гг. от гениального А. С. Грибо-

едова. Их образы беднее и абстрактнее, так как лишены гри-

боедовской глубины, создаваемой противоречивостью обра-

зов и ситуаций. Сопоставляя «Горе от ума» с прозой совре-

менных Грибоедову писателей второго ряда, мы сразу видим 

главное различие между ними. У этих прозаиков читатель 

всегда получает то, чего он уже ожидает. Стремление объяс-

нить действительность, подведя ее под определенный шаб-

лон, создать героев, до конца ясных и читателю, и самому ав-

тору, заметно у всех авторов такого уровня.  

Фактически все они используют грибоедовские приемы 

главным образом внешне. Не улавливая сущности новатор-

ства Грибоедова, они пытаются «исправить его героев, ли-

шить их странностей, противоречий и тем самым нередко 

лишают реальности. 

В нравственно-сатирических романах Ф. В. Булгарина 

герой, которому автор сознательно придает сходство с Чац-

ким, выступает с самых реакционных позиций [4]. 

Д. Н. Бегичев проходит мимо главного достижения Гри-

боедова, сочетавшего элементы различных литературных си-

стем для создания единого противоречивого образа, и пред-
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ставляет романтические стороны характера Чацкого как ко-

мические, лишая этот образ героичности. Герой его романа 

«Семейство Холмских» Чадский в сущности отрицательный 

персонаж, способный на клевету [5]. 

В романтической повести Н. А. Мельгунова «Кто же 

он?» (1831) сложный и неоднозначный образ Софьи остается 

чуждым автору, который предпочитает достаточно условную 

романтическую героиню [6]. 

В повести В. А. Ушакова «Киргиз-кайсак» (1830) реми-

нисценции из Грибоедова используются как некий стереотип 

современного сознания, бытовой нравоописательный коло-

рит отделяется от трагической сатиры, а тема судьбы не 

столько заостряет, сколько ослабляет грибоедовский кон-

фликт [7]. 

И все-таки на любом уровне обращение к опыту Грибо-

едова означает тяготение к реальности и типизации изобра-

жаемого, общественной проблематике, понимаемой, конечно, 

по-разному. Поэтому можно сказать, что «Горе от ума» в 

очень значительной степени способствовало приближению 

русской прозы к реальной действительности. 
 

Литература 

 

1. Романова, Н. Ю. "Горе от ума" и ранние образцы светской повести  

В. Ф. Одоевского // Современные тенденции в изучении и преподавании русского 

языка и литературы : мат-лы докл. и сообщ. XXII Междунар. науч.-метод. конф. 

– Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2017. – С. 179-184. 

2. Романова, Н. Ю. Светская повесть после "Горя от ума" ("Елладий"  

В. Ф. Одоевского) // Изучение и преподавание русской словесности в эпоху язы-

ковой глобализации: мат-лы докл. и сообщ. XXIII Междунар. науч.-метод. конф.  

– Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2018. – С. 436-440. 

3. Романова, Н. Ю. Грибоедовская традиция изображения общества и русские 

светские повести 1830-х годов // Воспитание языкового вкуса студентов в про-

цессе преподавания русской словесности : мат-лы докл. и сообщ. XXIV Между-

нар. науч.-метод. конф. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2019. – С. 259-265. 

4. Романова, Н. Ю. Переосмысление и преобразование грибоедовской тради-

ции в нравственно-сатирических романах Ф. В. Булгарина // Актуальные пробле-

мы преподавания филологических дисциплин : мат-лы докл. и сообщ. XXV 

Междунар. науч.-метод. конф. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2020. – 

С. 305-312. 



 219 

5. Романова, Н. Ю. «Преосмысление грибоедовской традиции в романе  

Д. Н. Бегичева «Семейство Холмских» // Проблемы преподавания филологиче-

ских дисциплин в новых образовательных условиях : мат-лы докл. и сообщ. 

XXVI Междунар. науч.-метод. конф. памяти Н. Т. Свидинской. – Санкт-

Петербург : СПбГУПТД, 2021. – С. 326-332. 

6. Романова, Н. Ю. Использование грибоедовской традиции в повести  

Н. А. Мельгунова «Кто же он?» // Проблемы преподавания филологических дис-

циплин в высшей школе : мат-лы докл. и сообщ. XXVII Междунар. науч.-метод. 

конф. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2022. – С. 190-195. 

7. Романова, Н. Ю. Использование грибоедовской традиции в повести  

В. А. Ушакова «Киргиз-кайсак» // Проблемы преподавания филологических дис-

циплин в высшей школе: мат-лы докл. и сообщ. XXVIII Междунар. науч.-метод. 

конф. – Санкт-Петербург : СПбГУПТД, 2023. – С. 199-204. 

 

 
УДК 811.111:378.147:[028.4:82-312.4]Child 
Семенов А. А., Михальчук Е. П. 
Санкт-Петербургский государственный университет  

промышленных технологий и дизайна 

ДЖЕК РИЧЕР ЛИ ЧАЙЛДА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Данная статья посвящена краткому обзору произведений Ли Чайлда с 

целью представления книг данного автора для использования их студен-

тами, изучающими английский язык, в качестве домашнего чтения. 

Ключевые cлова: домашнее чтение, Ли Чайлд, серия книг, современный 

англоязычный детектив 

 

Semenov A. A., Mikhalchuk E. P. 
St.-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 

Lee Child's Jack Reacher as an opportunity to study modern 

English-language detective literature 

This article is devoted to a brief overview of Lee Child’s works in order to 

present these books to students studying English as home reading texts. 

Keywords: home reading; Lee Child; series of books; modern English-

language detective story. 

 

Высшие достижения современной классики пополняют 

копилку мировой литературы, обогащая читателя с точки 
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зрения его стремления к лучшему, высокому, вечному. Не вся 

художественная литература относится к подобным высшим 

достижениям. Обладая иной, более конкретной направленно-

стью, низкий жанр может также указать читателю на суще-

ствование вечных вневременных координат. Одним из таких 

жанров является детектив, попадающий в разряд так называ-

емого «чтива». Данный конкретный жанр также известен 

своими мастерами и продолжает развиваться. 

За последнее время широкую известность получила се-

рия книг английского писателя Ли Чайлда, посвященная 

жизни бывшего сотрудника военной полиции Джека Ричера. 

Вышло уже более двадцати книг, каждая из которых – исто-

рия расследования Джеком Ричером очередного преступле-

ния. Казалось бы, это лишь типовая литература, не заслужи-

вающая особого внимания. Тем не менее ряд особенностей 

этих произведений позволяет читателю внимательнее при-

смотреться к окружающей действительности. Подобный 

взгляд всегда ценен, так как позволяет в очередной раз обра-

титься к состоянию пребывания человека в бытии.  

Предыстория проста – демобилизовавшийся военный 

полицейский Джек Ричер странствует по США, подобно ры-

царю, желая понять ту страну, за которую воевал. Что важно, 

он действительно принимал участие в большом количестве 

военных конфликтов, воюя на передовой, а не в тылу. Харак-

теристика Ричера как человека, обладающего как физической 

силой, так и интеллектом, позволяет рассматривать его не 

только как идеальный инструмент для выполнения боевой 

задачи, но и как пример для подражания. Подобное уникаль-

ное сочетание физических и интеллектуальных качеств поз-

воляет ему приходить к правильным выводам и действовать 

незамедлительно в острых ситуациях. Герой – цельная лич-

ность, обладающая чувством справедливости. Он постоянно 

вступается за обиженных и отстаивает правду. Однако герой 

Ли Чайльда имеет ряд весьма существенных отличий. Автор 

наделил его несимпатичной и даже звероподобной внешно-
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стью, отпугивающей обычных людей. Данное контрастное 

решение служит для оттенения пограничного характера его 

личности. Ричер вовлечен в события, так сказать, «по каса-

тельной»: он приходит извне, участвует в разрешении про-

блем и идет своим путем. Герой странствует по стране, не 

имея постоянного адреса, родственников и других атрибутов 

обычного человека. 

Черты характера и особенности личности Ричера не 

представлены в виде компактного описания, а раскрываются 

по крупицам на протяжении повествования во всех книгах 

серии. Если читатель ознакомится с первым десятком книг, 

то в последующих книгах он все еще встречается с новыми 

особенностями уже вполне известного персонажа. Заслужи-

вает внимания язык повествования автора, это, своего рода, 

самокритичный отчет о текущих событиях. Обыденным язы-

ком, не лишенным легкости, сообщается о том, как главного 

героя арестовывают, задерживают, бьют, поджигают, пытают 

и пр. Читатель сразу осознает необычный характер жизни 

Ричера. События, которые повергают обычного человека в 

шок и оцепенение, не давая им ни думать, ни действовать, 

являются для главного героя привычными. Ричер же в таких 

ситуациях не сдается, не нервничает, действует максимально 

собранно, не совершает ошибок. Его личность притягивает 

неприятности, зачастую начинающиеся как что-то безобид-

ное, заурядное (стремление помочь женщине с палкой [1], 

попытка посетить с коротким визитом маленький городок 

[3], предотвращение взрыва в поезде метро [2] и др. 

Еще одна характерная особенность – тотальное внима-

ние Ричера к деталям. Погруженный в себя, он не отключа-

ется от реальности, чутко реагируя на все происходящее во-

круг. Его умственные способности неакадемического толка и 

направлены не на абстрактные, а на конкретные вещи. Пред-

видение им развития событий строится как на основе знаний 

и навыков, так и на жизненном опыте. Его внимание к дета-

лям и тонким изменениям в поведении окружающих говорит 
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о наличии особого боевого интеллекта. Джек Ричер – не 

Шерлок Холмс, способный раскрыть дело, не покидая пре-

делов собственного дома, он активен, наблюдает, сравнивает, 

постоянно учится, и это для него не внешняя навязанная 

процедура, а нечто естественное, присущее от рождения.  

Его знания обширны, они направлены на военное дело 

(он выпускник Вест Поинта), технику расследования пре-

ступлений (в прошлом он сотрудник военной полиции), пси-

хологию. Наблюдая за собой, он анализирует предпосылки 

своих поступков, выявляя их типичный, либо нетипичный 

характер. 

Порядок книг хронологичен, но есть и возвраты к более 

давним временам, до момента демобилизации [4]–[6]. 

В книгах Чайлда зло является центральной темой. Зло 

может быть как типичным, так и нетипичным: зло, как част-

ный случай, или зло, как нечто всеобъемлющее, лежащее в 

основе бытия, смыкающееся с понятием гностиков о злом 

боге Ялдабаоте, создавшем мир. Поражает здесь сама воз-

можность создания злом чего-либо. И лишь чрезмерный ха-

рактер таких ситуаций позволяет обращаться к неизбежности 

и неисчерпаемости этого зла. Мастерство Ли Чайлда в опи-

сании обыденности зла не знает границ. Разного рода злодеи 

действуют непосредственно в каждой ситуации и создают 

фон тотального зла, пропитывая пространство повествова-

ния.  

Чайлд описывает сцены насилия и издевательств, не пе-

реходя некой черты, за которой началось бы неуместное сма-

кование. Автор пытается проследить становление отрица-

тельных персонажей, сформировавшихся под воздействием 

не только разных жизненных обстоятельств, но и в результа-

те сознательного выбора. Территория повествования, вы-

бранная Чайлдом, носит название агрессии, на которую он 

вступает с двух сторон: со стороны поборников зла и со сто-

роны главного героя, этим злодеям противостоящим. Во 

многих книгах серии автор показывает, что агрессия участ-
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вует в формировании позитивных черт характера героя-

защитника Джека Ричера. С детства Ричер сталкивается с 

насилием и, защищая себя, приходит к осознанию неизбеж-

ности насилия в определенных зонах бытия. Таким образом, 

формируясь как антипод зла, Ричер и сам становится отчасти 

носителем этого зла. Эта особенность не должна склонять 

читателя к отождествлению Ричера с отрицательным героем, 

но склоняет, и многие воспринимают повествование через 

призму неизбежного зла и привычного выражения «добро 

должно быть с кулаками».  

Автор описывает мир обыденных понятий погружен-

ным в океан зла и дрейфующим в этом океане. Создается 

впечатление, что наши действия, меняющие частности, не 

могут повлиять на основу мироустройства, хотя надежда 

есть. Автор мучительно пытается найти выход и, мы надеем-

ся, у него это в конце концов получится. Именно эта особен-

ность выходит на первый план, когда писатель лишает своего 

героя близких людей (его родного брата убивают в самой 

первой книге, а его мать умирает еще ранее). То есть одно из 

условий функционирования Ричера как инструмента в борь-

бе со злом является одиночество. Далее нам дают понять, что 

это одиночество особого свойства – Ричер не может создать 

семью, предпочитая каждый раз уходить, а не связывать себя 

с людьми и вещами. Особо подчеркивается его привычка 

каждый раз покупать новый комплект одежды, а не стирать 

старую. Путешествует он также налегке – при нем чаще все-

го лишь то, что помещается в карманах (ни сумки, ни рюкза-

ка у него нет).  

Еще одна особенность главного героя – его ледяное 

спокойствие в критических ситуациях, которые подаются 

выпукло с помощью сопровождения ужасного события логи-

чески выверенным, технически безупречным описанием 

процесса. Так, в книге “Gone Tomorrow” перед описанием 

момента самоубийства (женщина застрелилась в метро), 

описывается технический процесс вылета пули из ствола и 
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анализируются особенности горения порохового заряда. Это 

отвлекает читателя от эмоционального всплеска, но впослед-

ствии эффект усиливается уже на другом уровне (добавляет-

ся момент осознания происшедшего). 

Отношение автора к герою неоднозначное. Изображая 

героя как существо сложной природы, автор его не защищает 

и не порицает. Для автора Ричер –  особое явление, выходя-

щее за рамки обыденной жизни. Самое главное – автор не 

интересуется таким героем, для него все уже ясно. Выписы-

вая личность героя, автор хочет показать несостоятельность 

всего мироустройства, которое не смогут исправить и мил-

лионы таких Ричеров. 

Наш вывод таков: произведения Ли Чайлда могут быть 

рекомендованы к прочтению в качестве домашнего чтения с 

целью расширения словарного запаса и изобразительных 

средств современного английского языка, что наряду с осво-

ением реалий англоязычной литературы расширит кругозор 

как обычного читателя, так и взыскательного читателя-

литературоведа, желающего окунуться в мир современного 

англоязычного детектива.  
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Аудиторные занятия сегодня предполагают активную 

вовлеченность студентов в совместное обсуждение, самосто-

ятельную работу иностранных учащихся, иными словами, – 

сотворчество, ибо в цифровую эпоху молодой человек имеет 

возможность получать необходимую информацию быстро и 

легко благодаря Интернету. Между тем среди многих тактик 

и стратегий обучения русскому языку как иностранному, 

среди разнообразных форм и видов коммуникации в ино-

странной аудитории на современном этапе преподавания не 

теряет своей актуальности текстоцентрический подход. 

«Текст <…> становится посредником между филологической 

наукой и практикой обучения языку – и родному, и ино-

странному» [1, с. 6]. С точки зрения развития коммуникатив-
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но-речевых навыков и умений, приобщения к культуре изу-

чаемого языка аутентичный текст имеет ряд преимуществ 

перед учебным текстом. На основе художественного текста 

можно продемонстрировать неисчерпаемые возможности 

русского языка, предложив студентам упражнения разных 

типов – грамматические, лексико-семантические, орфоэпи-

ческие, коммуникативно-речевые и прочие. 

Одним из удачных аутентичных текстов представляется 

рассказ Анны Матвеевой «Весна, Света!»: будучи образцом 

современной российской художественной прозы, рассказ ак-

туален и в то же время доступен для понимания иностран-

ными учащимися, следовательно, может быть предложен для 

домашнего чтения.  

Анна Матвеева – российская писательница и журна-

листка, автор романов «Есть!» (2010), «Завидное чувство Ве-

ры Стениной» (2015), «Каждые сто лет» (2022). Ее имя ста-

новится заметным после выхода повести о драматических, 

до сих пор неразгаданных событиях гибели экспедиции «Пе-

ревал Дятлова, или Тайна девяти» (2000–2001, 2005). Первые 

публикации Матвеевой в журнале «Урал» относятся к сере-

дине 1990-х годов. Вскоре она становится постоянным авто-

ром толстых журналов, таких как «Новый мир», «Дружба 

народов», «Звезда», «Октябрь», «Знамя», «Юность» «Сноб» 

и др. В настоящее время Матвеева является достаточно из-

вестной российской писательницей и журналисткой. 20 ап-

реля 2024 года она будет автором текста акции «Тотальный 

диктант». Среди последних сборников повестей и рассказов 

Анны Матвеевой назовем следующие: «Подожди, я умру – и 

приду» (2012), «Девять девяностых» (2014), «Лолотта и дру-

гие парижские истории» (2016), «Горожане. Удивительные 

истории из жизни людей города Е.» (2017), «Спрятанные ре-

ки» (2018), «Картинные девушки. Музы и художники: от Ра-

фаэля до Пикассо» (2020), «Катя едет в Сочи. И другие исто-

рии о двойниках» (2021), «Армастан. Я тебя тоже» (2023).  
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Прежде всего, Анна Матвеева – мастер короткого рас-

сказа. Один из них, включенный в авторский сборник «Катя 

едет в Сочи» (2021), предлагаем рассмотреть в качестве до-

полнительного учебного материала на уроках РКИ. Учиты-

вая эмоциональную экспрессию названия и соотнесенность 

сюжета с определенным временем года, органично и уместно 

познакомить иностранных учащихся с этим произведением в 

весеннем семестре. Нетрудно заметить, что название пози-

тивно, буквально наполнено положительной энергетикой. 

Древнерусское, старославянское имя Света или Светлана 

значимо: светлая, чистая, несущая свет, а значит, радость, 

надежду, обновление. Эти смыслы усиливаются в результате 

сочетания с первым словом в названии – весна.  

Чтение (аудиторное или внеклассное) должно сопро-

вождаться заданиями на понимание текста в целом и выпол-

нением лексико-семантических, грамматических, словообра-

зовательных заданий.  

На первых же страницах рассказа встречается много 

глаголов движения, что позволяет использовать этот фраг-

мент на уроках РКИ при изучении данной темы. Обращение 

к современному художественному материалу позволит раз-

нообразить урок и активизировать полученные ранее знания, 

повторив одну из важных грамматических тем. Перечислим 

глаголы движения, упоминаемые на первых двух страницах 

рассказа: бежать (к), обогнуть, перепрыгнуть, перемах-

нуть, двигаться, идти (шла), приходить, войти. Конечно, 

преподаватель напомнит, что название сборника, куда вклю-

чен рассказ, также содержит глагол движения едет.  

Первый абзац рассказа приводим ниже: с одной сторо-

ны, чтобы продемонстрировать стиль изложения автора, как 

текст, удобный и простой для работы с ним в иностранной 

аудитории, с другой, – чтобы предложить возможные зада-

ния. «Журналистка Светлана Шёлковая бежала к художнику, 

чтобы записать интервью. Сначала художника будут снимать 

для газеты, только потом интервьюировать» [2, с. 291]. Про-
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фессия героини рассказа Матвеевой – журналистка, с этого 

слова начинается рассказ, но уже в третьем абзаце автор пи-

шет: «… главный редактор лично <…> звонил и уточнял, где 

сейчас находится корреспондентка Шёлковая…» [2, с. 291]. 

Синоним корреспондентка к профессии журналистка сту-

денты должны будут найти самостоятельно. С другой сторо-

ны, обращаем внимание на два однокоренных слова интер-

вью и интервьюировать. Предлагаем задание на подбор по-

добных пар, например, вход – входить, обед – обедать, вальс 

– вальсировать, рисунок – рисовать, путешествие – путеше-

ствовать, финансы – финансировать и т. д. 

Художественное произведение Матвеевой переполнено 

сравнениями и словами с переносным значением, например, 

время не бежало … а двигалось медленно [2, с. 292]. Нельзя 

не заметить нестандартные метафоры, среди которых выде-

лим наиболее яркие, о смысле которых любопытно было бы 

поразмышлять совместно с иностранными студентами – 

мальчишеские глаза, зимний сын, летняя дочь. В рассказе не-

сколько портретов–характеристик, описание внешности и 

характера персонажей, на которых стоит остановиться, про-

анализировать или привлечь этот материал во время изуче-

ния темы «Внешность и характер человека».  

Полное название сборника – «Катя едет в Сочи. И дру-

гие истории о двойниках».  В каждом рассказе так или иначе 

звучит тема двойничества, отражения, повторения, заявлен-

ная уже в сборнике «Спрятанные реки» [3] и продолжающа-

яся в последнем авторском сборнике «Армастан. Я тебя то-

же» [4]. В рассказе «Весна, Света!» художник по фамилии 

Шагалов вызывает ассоциацию с художником Шагалом: 

«Свете вдруг захотелось, чтобы ледяной мартовский ветер, 

только что гнавший ее по улице, унес с собой <…> Полиноч-

ка и редактор полетали бы тем временем над городом, как на 

картине Шагала» [2, с. 297]. Но перекликаются не только эти 

фамилии, а вдруг обнаруживается явное сходство между не-

молодым художником, к которому пришла Света, и ее люби-
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мым отцом, недавно умершим: «так похожи были эти слова 

на те, которых она давно <…> не слышала. Не только слова, 

а всё сразу: интонация, чувство, даже взгляд...» [2, с. 297]. 

Далее, по мере развития сюжета, и название рассказа начи-

нает восприниматься по-другому, так как художник, огляды-

ваясь по сторонам, неожиданно произносит, обращаясь к 

Свете: «Смотрите, какая сегодня красота! Настоящая “весна 

света”, как у Пришвина» [2, с.302].    

Заметим, что среди критериев выбора текста для урока в 

иностранной аудитории всегда важен страноведческий ас-

пект и приветствуется, если таковой имеется, подтекст, 

обобщение, философское размышление, а не только наличие 

некоторых лексико-грамматических особенностей. В расска-

зе «Весна, Света!» напрашиваются не только ассоциации с 

книгой М. Пришвина, но в нем упоминается имя художника 

Саврасова и запечатлена саврасовская лужа, герои вспоми-

нают трех композиторов, фамилии которых начинаются на 

букву Ш – Шопен, Шуман, Шуберт. Таким образом, не-

большая история конкретного интервью оказывается вклю-

ченной в культурный контекст мирового искусства. Почти 

всегда у Матвеевой рассказываемая история по смыслу и 

глубине возникающих ассоциаций больше, чем конкретный 

сюжет. «Постоянное возвращение к старым мотивам, перете-

кание их в новые сюжеты, неожиданное вспыхивание в дру-

гих образах, двоящиеся имена и истории, обращение к про-

шлому, вернувшемуся в настоящее и указывающее дорогу к 

будущему, бесконечные зеркала и отражения – все это харак-

терно для прозы Анны Матвеевой в целом» [5, с. 112].  

Иностранным студентам, изучающим русский язык, 

можно рекомендовать для чтения почти любой рассказ Мат-

веевой, в зависимости, конечно, от уровня владения языком и 

специализации. Например, можно посоветовать познако-

миться с рассказом «Армастан. Я тебя тоже» из одноименно-

го сборника, в котором профессия героини совпадает с 

нашей, – это преподаватель РКИ, а значит, можно поговорить 



 230 

и профессионально обсудить знакомые проблемы. Главной 

темой рассказа является крайне актуальная сегодня тема – 

важность и необходимость общения близких, понимающих 

друг друга людей, вне политики и государственных барьеров. 

«Прелесть <…> рассказа, прежде всего, в его подтексте. Чу-

до обретенного взаимопонимания, радость человеческого 

общения, неожиданное узнавание себя в другом, удивитель-

ное чувство родства и внутренней близости, независимо ни 

от чего – такова позиция автора» [6, с. 219].  

Необходимо подчеркнуть в заключение, что «почти все 

истории, рассказываемые Анной Матвеевой, подчас далекие 

от оптимизма, под ее удивительно легким пером превраща-

ются в нечто, дающее надежду и вселяющее уверенность в 

том, что солнечный свет есть, реки текут, жизнь продолжает-

ся и наполняется смыслом» [5, с. 113]. Рассматриваемый 

здесь рассказ не является исключением: он – про жизнь и 

смерть, тоску по ушедшим и память о них, про ожидание не-

возможного, но при этом пронизан солнечным весенним све-

том и радостью надежды. 
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Целью исследования стало описание способов активи-

зации экономической терминологии, чтобы при помощи 

коммуникативных упражнений (игровых и ситуативных) 

сформировать у иностранных учащихся умения находить, 

понимать и использовать в своей речи заимствованную эко-

номическую лексику. Актуальность данного исследования 

определяется необходимостью знакомства иностранных 

учащихся с экономической лексикой русского языка в усло-

виях активного распространения экономической лексики в 

эпоху глобализации экономики.  

Терминология ограничена в своем употреблении и от-

ражает особенности явлений и понятий в конкретных науках, 
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поэтому специальная лексика характеризуется своей отне-

сенностью к определенной профессиональной сфере, лекси-

ко-семантической стабильностью и точностью значения.  В 

экономической терминосистеме преобладают заимствован-

ные термины. В русском языке заимствование терминов из 

иностранных языков, как правило, включает в себя процесс 

языковой адаптации: графической, фонетической, морфоло-

гической, грамматической и семантической [3]. В настоящее 

время глобализация экономики и детерминологизация влия-

ют на устойчивость значения терминов.  

Трудности запоминания и освоения экономических тер-

минов иностранными учащимися связаны с их однозначно-

стью и многоплановостью, семантическими особенностями 

и спецификой процесса словообразования. Обучение лексике 

‒ это не механическое заучивание новых слов, а осознанный 

процесс усвоения грамматических, семантических и других 

связей между словами, поэтому введение и закрепление но-

вого слова должно осуществляться в тесной взаимосвязи 

лексики с другими уровнями языка, особенно с грамматикой 

[5, с. 69]. 

В системе обучения РКИ формирование лексических 

навыков играет важную роль, так как эти навыки важны для 

всех видов речевой деятельности. Именно владение лексикой 

составляет основу успешной коммуникации [4, с. 25].  

Важно помнить, что сведений о слове должно быть до-

статочно для того, чтобы учащийся мог произнести его как 

изолированно, так и в контексте; мог опознать слово в речи 

других; мог прочитать это слово и написать его со слуха  

[2, с. 170]. Переход от навыков к умениям – это поэтапный 

процесс, который обеспечивается от формальных упражне-

ний до целенаправленной речевой тренировки языкового ма-

териала в процессе реальной коммуникации.  

Таким образом, для иностранных учащихся эффектив-

ный подход к усвоению экономической терминологии осу-

ществляется с помощью коммуникативных упражнений, 
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максимально приближенных к реальной коммуникации, ко-

торые способствуют активизации процесса общения студен-

тов и выработке привычки участия в реальной коммуника-

ции. 

Коммуникативные упражнения помогают учащимся 

пользоваться изученным материалом спонтанно без сосредо-

точения внимания на его формальной стороне и правилах 

употребления, постепенно способствуя выработке необходи-

мого чувства языка.  

По классификации В. Л. Скалкина к коммуникативным 

упражнениям относятся репонсивные (вопросно-ответные), 

ситуативные, репродуктивные (пересказ текста или видеоря-

да), дискутивные, композиционные (устное выступление по 

предложенной теме, импровизация, драматизация), игровые 

[1]. Среди данных упражнений ситуативные и игровые 

упражнения больше всего активизируют язык и формируют 

осознанное употребление экономической терминологии. 

Игровые упражнения могут снимать накопленное эмо-

циональное напряжение иностранных учащихся и способ-

ствовать развитию навыков общения.  

Основная цель представленных ниже игровых упражне-

ний с грамматической и семантической направленностью – 

это закрепление терминов в сознании учащихся и формиро-

вание умений регулирования речевого поведения. 

Игра «Экономическое приседание»  

Команда состоит из 5-6 человек. Каждый участник зага-

дывает по три любых экономических термина и говорит их 

по порядку. Затем первый участник называет один свой тер-

мин, приседает в знак окончания своего хода и указывает на 

другого любого участника, который должен сначала описать 

любые особенности (не менее 3) слова (формальные и се-

мантические) предыдущего участника, затем назвать свое 

слово и после этого тоже присесть, передав ход следующему 

участнику. Например: слова студента А (ваучер, бизнес, 

абандон), студента Б (абдикация, банкротство, баратрия), 
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студента В (вексель, возврат, выручка), студента Г (вычет, 

гиперинфляция, гонорар), студента Д (девальвация, деклара-

ция, делистинг). 

 

Студент А: Ваучер.  

Студент А приседает и указывает на любого другого 

студента. Например, студента Г. 

Студент Г: Ваучер – существительное, заимствованное 

слово, означает письменное свидетельство, подтверждающее 

получение товара, скидки на товар или услуги. Вычет (Г). 

Студент Г приседает и указывает на следующего сту-

дента.  

 

Игра “Экономический ком” (по аналогии игры “Снеж-

ный ком”) 

В игре участвует две команды, каждая из которых со-

стоит из 3-4 человек. 

Одна команда называет один экономический термин. 

Каждый участник другой команды должен по очереди произ-

нести одно слово или словосочетание, которые помогут со-

ставить предложение, включающее термин, названный 

предыдущей командой.  

Количество названных слов не должно быть меньше, но 

может быть больше количества участников команды. 

 

Команда А: Интернет-магазин... 

Первый участник команды Б: Интернет-магазин явля-

ется... 

Второй участник команды Б: Интернет-магазин являет-

ся моделью... 

Третий участник команды Б: Интернет-магазин является 

популярной моделью.  

 

В вышепредставленных играх анализ языковых единиц 

и составление предложений помогают закреплению терми-
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нов и грамматики, способствуя переносу употребления вы-

ученных терминов из учебной ситуации в приближенную к 

реальной коммуникации.  

Ситуативные упражнения основаны на разыгрывании 

какой-либо ситуации, поэтому они носят игровой характер. 

Решая предложенную преподавателем ситуацию, важно, что-

бы учащиеся строили диалог или полилог по-русски.  

Игра «Экономические дебаты»  

Участвует две команды по 4-5 участников. Команды де-

лятся на сторонников и противников, выдвигающих свои ар-

гументы и контраргументы для защиты или опровержения 

предложенного тезиса на основании материалов СМИ, свя-

занных с экономикой.  

Цель: развитие умения исследовать и анализировать ма-

териалы; развитие разных видов речевой деятельности (го-

ворения, слушания). 

Например, тема дебатов “Отношение (положительное 

или негативное) к влиянию заимствованной лексики на раз-

витие словарного состава в экономической терминосистеме”.  

Игра “Снимаем экономику” 

Цель: развитие коммуникативных навыков с помощью 

самостоятельного использования теоретических знаний в си-

туации общения. 

Обучаемые разыгрывают ситуацию или спектакль на 

основе предложенного им списка экономических терминов. 

Например, команда получает список терминов абандон, 

аккредитив, банк, налог, кредит, дебет. 

Учащиеся создают сюжет на основе данных экономиче-

ских терминов и распределяют роли. С вышепредставлен-

ными словами можно разыграть ситуацию в банке. 

Ситуативные упражнения способствуют формированию 

лингвистической компетенции учащихся продвинутого этапа 

обучения и закреплению терминов на разных уровнях языка. 
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В игровых и ситуативных упражнениях важным звеном 

является исправление преподавателем и самими учащимися 

грамматических ошибок, возникающих в ходе игры.  

Активизация экономической терминологии с помощью 

коммуникативных упражнений может иметь следующие  

этапы: 

1) увеличение частотности использования экономиче-

ских терминов в повседневной жизни учащихся; 

2) закрепление грамматики и семантики в ситуации об-

щения, связанной с использованием экономических терми-

нов; 

3) усвоение экономической терминологии не только на 

формальном и семантическом уровнях, но ее активное ис-

пользование учащимися в своей речи. 

Таким образом, активизация экономической терминоло-

гии должна осуществляться в реальной коммуникативной 

ситуации при помощи анализа лексики на разных уровнях 

языка, формируя корпус терминов в сознании. 
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Киноязык – это художественный язык, который напря-

мую обращается к аудиовизуальным чувствам аудитории.  

Особую роль в создании фильма играют диалоги. Цель 

нашего доклада – проанализировать роль диалогов в созда-

нии аудивизуальных образов в документальном цикле 

Н. Михалкова «Музыка русской живописи». 
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Цикл состоит из пятнадцати фильмов, в каждом из ко-

торых представлена одна или две картины русских художни-

ков. Например, портретная картина «Портрет А. П. Струй-

ской» (Пётр Степанович Рокотов, 1772), пейзажная картина 

«Дождь в дубовом лесу» (Иван Иванович Шишкин, 1891), 

жанровая живопись «Завтрак аристократа» (Павел Андре-

евич Федотов, 1848) и т. д. 

Особый интерес представляет композиция фильмов. В 

начале режиссер Н. Михалков, который является и рассказ-

чиком в этом документальном фильме, в кадре рассказывает 

об авторе и творческой истории картины. Затем режиссер 

представляет зрителям саму картину, при этом он объединяет 

изображение картины (визуальное) с речью персонажей кар-

тины или автора картины, т. е. озвучивает картину. Это могут 

быть диалоги персонажей, или диалог персонажа и художни-

ка или внутренний монолог художника.  

Наблюдается корреляция между жанром картины и ти-

пом ее озвучания в фильмах Н. Михалкова «Музыка русской 

живописи». Например, когда режиссер рассказывает о пей-

зажных картинах, в фильмах часто включаются звуки приро-

ды, такие как пение птиц, шум ветра, шелест листьев, жур-

чание воды и т.д.; а в фильмах при изображении портретов 

часто будут только внутренние монологи персонажей; а при 

представлении жанровой живописи обычно используется со-

четание внутренних монологов персонажей и звуков окру-

жающей обстановки. Кроме того, в жанровых сценах, где 

изображены несколько персонажей, типом озвучания являет-

ся диалог (разных жанров). Например, в четвертом фильме 

на картине «На дерновой скамье» изображена семья Шевцо-

ва, в этом фильме представлены диалоги между детьми и 

между взрослыми.  

Также есть корреляция между изобразительным рядом 

картины и ее жанром. Например, когда режиссер представля-

ет пейзажную картину, он показывает фактическое место, где 

была рисована картина художником. Например, пейзажная 



 239 

картина «Дождь в дубовом лесу» (Иван Иванович Шишкин, 

1891) и пейзажная картина «Оттепель» (Фёдор Александро-

вич Васильев, 1871). А когда режиссёр говорит о портретах, 

он снимает место, где жил автор, и т. д. Например, портрет-

ная картина «Портрет А.П.Струйской» (Пётр Степанович Ро-

котов, 1772), «Портрет артиста Ф.И.Шаляпина» (Константин 

Алексеевич Коровин, 1911), «Портрет лейб-гусарского пол-

ковника Е. В. Давыдова» (Орест Адамович Кипренский, 

1809), «Сватовство майорамайора» (Павел Андреевич Федо-

тов, 1848), портретная картина «Портрет императора Нико-

лая II» (Валентин Александрович Серов). Таким образом де-

тали быта и места написания картины становятся образными 

средствами. 

Также звук играет важную роль в выражении киноязыка 

документальных фильмов Н. Михалкова «Музыка русской 

живописи».  

В документальном кино очень важен звуковой образ. С 

помощью н его можно не только обозначить настроение, но и 

рассказать какую-то историю, показать те или иные качества 

человека. В кино звук бывает трех видов: музыка, слово и 

шум. Каждая из этих трех слагаемых величин имеет свои 

функции, свою специфику и во взаимосвязи с изображением 

может быть использована либо как самостоятельный компо-

нент, либо в сочетании с другими элементами экранной речи 

в самых разных комбинациях [2, c. 22]. 

Звук также может служить для того, чтобы вызвать у 

зрителя какие-либо эмоции. Он направлен на создание 

настроения, передачу чувств, усиление динамики экранного 

действия; аудиосопровождение делает визуальную картинку 

более образной, помогает полнее раскрыть авторский замы-

сел. Будучи самостоятельным элементом, «музыкальная до-

рожка» несет зрителю определенную информацию, выпол-

няет эстетическую функцию и дополняет созданный другими 

изобразительными средствами образ [1, c. 44]. 
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Кроме того, в фильмах существуют богатые изобрази-

тельно-выразительные средства:  

1. Цвет: Режиссер использует цвет для создания настро-

ения и атмосферы. Например, яркие и насыщенные цвета в 

картинах Ивана Шишкина создают ощущение свежести и 

простора, а более темные и приглушенные тона в картинах 

Василия Перова создают ощущение спокойствия и умиро-

творения.  

2. Музыка: Музыка также играет важную роль в созда-

нии атмосферы. Режиссер выбирает музыку, которая соот-

ветствует настроению и содержанию каждого эпизода, уси-

ливая тем самым эмоциональное воздействие на зрителя.  

3. Монтаж: Режиссер мастерски использует монтаж для 

создания единого образа и передачи идеи фильма. Например, 

он часто использует параллельный монтаж, чтобы сопоста-

вить разные картины и показать их взаимосвязь.  

Таким образом, к образным средствам киноязыка доку-

ментальных фильмов Н. Михалкова в цикле «Музыка рус-

ской живописи» мы можем отнести цвет, музыку, звуки и 

монтаж и другие изобразительно-выразительные средства. В 

своем документальном цикле «Музыка русской живописи» 

режиссёр сумел не только показать зрителю красоту произ-

ведений живописи, но и раскрыть их значение, а также пере-

дать свое видение и ощущение мира через эти изобразитель-

но-выразительные средства киноязыка. 

Одним словом, документальный фильм «Музыка рус-

ской живописи» является прекрасным примером использова-

ния киноязыка для передачи красоты и истории произведе-

ний живописи. Н. Михалкову удалось создать уникальный 

мир, где зритель может погрузиться в атмосферу творчества 

и почувствовать связь с великими картинами. 
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В современной филологической науке текст рассматри-

вается как высшая единица языка, которая характеризуется 
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цельностью и связностью. Тексты, относящиеся к разным 

стилям и жанрам, имеют свою специфику, отражают систем-

ные знания человека об окружающем мире, построены по за-

конам языка, содержат лексические единицы, воспроизводи-

мые и повторяющиеся при построении текстов. Известный 

филолог М. М. Бахтин писал: «За каждым текстом стоит си-

стема языка. В тексте ей соответствует все повторенное и 

воспроизведенное и повторимое и воспроизводимое, все, что 

может быть дано вне данного текста (данность)» [1, с. 228]. 

У каждого текста есть свой читатель. Формированием 

целевой аудитории специально занимаются авторы публици-

стических текстов [5], [6]. Художественные произведения 

адресованы широкому кругу читателей. Художественно-

публицистические тексты занимают в данном отношении 

промежуточное положение. В связи с этим цель нашей рабо-

ты – исследование восприятия художественно-публицисти-

ческого текста целевой читательской аудиторией студентов 

Санкт-Петербургского горного университета. 

Студенты первого в России технического высшего учеб-

ного заведения активно участвуют в разнообразных опросах, в 

том числе в лингвосоциологических исследованиях [3], [8]–

[9]. В курсе Русского языка и культуры речи их внимание при-

влекает функционирование литературных и нелитературных 

вариантов русского языка, обслуживающих сферу профессио-

нальной деятельности. Так, исторический аспект становления 

терминологии горного дела и геологии активизирует изучение 

трудов М. В. Ломоносова [7], а обращение к языку специаль-

ности «обеспечивает более эффективное учебно-научное и 

профессиональное общение» [4, с. 292]. 

На основании наблюдений преподавателей кафедры 

русского языка и литературы, отметивших возросший инте-

рес современных студентов к текстам художественно-

публицистического стиля, были выделены темы, связанные с 

изображением будущей профессии, в частности с добычей 

полезных ископаемых. 
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В мировой и отечественной литературе разнопланово 

представлена тема труда шахтеров. Роман Э. Золя «Жерми-

наль» – классический текст, натуралистично воспроизводя-

щий условия жизни и труда шахтеров Франции в XIX в. Ро-

ман «Звёзды смотрят вниз» А. Кронина рассказывает о тяже-

лом труде английских угольщиков первой трети XX в. Оте-

чественные романы 50-70-х годов XX в., тексты социалисти-

ческого реализма прославляли героический и опасный труд 

шахтеров: В. Титов «Всем смертям назло», А. Плетнев 

«Шахта» и многие другие. 

Традиция изображения горных работ и шахтерского 

труда в русских художественно-публицистических текстах, 

написанных в жанрах рассказа и очерка, сложилась в конце 

XIX века. Назовем наиболее известных авторов: А. И. Куп-

рин рассказ «В недрах земли» (1899), очерк «В главной шах-

те» (1896); В. В. Вересаев очерки «На мертвой дороге» 

(1896), «Под землей» (1892); А. С. Серафимович очерки 

«Под землей» (1885), «Семишкура» (1895) и другие. 

Обратимся к художественно-публицистическим текстам 

современного автора В. И. Давыдова, кузбасского журнали-

ста и писателя, в прошлом шахтера. В его последней книге 

«Там целый город под землей» (2018) собраны рассказы 

шахтеров и их воспоминания, автор литературно обработал 

тексты, создав своего рода летопись Кузбасса почти за сто 

лет [2]. Книга состоит из 6 глав: Это уже история; Решитель-

ность; Такие люди; Такая вот ситуация; Женщины в шахте; 

Почти личное. В предисловии к книге автор размышляет о 

своих героях и о том, какие лексические средства лучше ис-

пользовать, в частности им рассматривается и уместность 

включения в текст слов и словосочетаний профессионально-

го языка. 

Целевой читательской аудиторией подобного рода тек-

сты воспринимаются в качестве одного из способов передачи 

профессиональных знаний и опыта. Подчеркнем, что речь 
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идет и о жизненном опыте, и об осмыслении профессии гор-

няка, шахтера в целом. 

Для рассмотрения роли терминов и профессионализмов 

в художественно-публицистических текстах был взят рассказ 

«Призвание быть горняком» из первой главы книги 

В. Давыдова. Один из первостроителей шахты «Централь-

ная» М.Г. Парханюк в своих воспоминаниях размышляет о 

предназначении быть шахтером. Процитируем слова шахте-

ра: «Моя профессия – быть горняком. Счастлив, что не толь-

ко добросовестно и честно отработал на родной шахте «Цен-

тральная» (раньше – № 3-3-бис) более 40 лет, но и сумел 

внести ряд технических новшеств по совершенствованию 

технологии отработки угольных пластов» [2, с. 14]. В тексте 

рассматривается способ отработки пласта и то, как совер-

шенствовался данный процесс. С современной точки зрения, 

можно сказать, что с использованием новых систем отработ-

ки пласта жизнь горняков стала легче, так как усовершен-

ствовалась технология добычи угля. В анализируемом рас-

сказе пласт отрабатывается сначала за счет взрывчатки, по-

сле чего при «плохом» взрыве все дорабатывается кайлом 

(киркой) и погружается на лавную ленту, в вагонетках 

направляется к клети и поднимается наверх (клеть использу-

ется для поднятия породы). В наше время полный техноло-

гический процесс осуществляется за счет механизированных 

комплексов. 

Первое упоминание профессионализмов в рассказе 

можно обнаружить в словосочетании «работать откатчиком в 

штольнях», откатчик – это рабочий по перевозке угля от ме-

ста выработки, штольня – горизонтальная горная выработка, 

имеющая выход на поверхность. Поясним, что выработка – 

это сооружение в недрах земли для добычи полезных иско-

паемых, представляет собой полость в массиве. Откаточные 

работы происходят уже ближе к главному стволу. 

Основная работа ведется в забое. Забой – это место до-

бычи угля, рабочее место забойщика, которое постепенно 
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продвигается в конец горной выработки. Горная выработка, 

в которой идет работа, иначе называется лава. Существует 

несколько способов проходки. В рассказе, например, упоми-

нается уступный способ. Особенность этого метода состоит 

в том, что забой разделяется на 2 части по высоте. 

Также автор упоминает о внедрении новой технологии, 

закладке, здесь имеется в виду «заложение взрывчатых ве-

ществ в шпуры» – пробуренные глухие отверстия глубиной 

до 1 метра (при ручном методе), и подрыв оконтуренного 

участка. Этот метод начали применять вместо простого за-

ложения взрывчатых элементов около стены забоя. 

В рассказе упоминаются «щиты Чанакала», металличе-

ские разборные конструкции, состоящие из шести прямо-

угольных секций, соединенных между собой. Это сооруже-

ние служит для равномерного распределения нагрузки и яв-

ляется искусственной кровлей. Можно также встретить тер-

мин гибкое перекрытие – это металлическая решетка, пре-

пятствующая обрушению породы с кровли, конструкция, ко-

торая применяется до сих пор. 

Шахтерский труд считается исконно мужским, но не 

всегда в шахтах работали только мужчины, в 1932 году жен-

щинам разрешили работать в шахте, в годы Великой Отече-

ственной войны женщины присоединились к мужчинам на 

угольных шахтах. Конечно, первоначально женщины не ра-

ботали в забое и занимали другие должности. Пример этого 

можно найти в рассказе «Хор в шахте».  

Главная героиня Аня Старцева выучилась на элект-

рослесаря, после чего поступила на работу в шахту имени 

Ворошилова. За все время она успела побывать в трех шах-

тах: шахте им. Ворошилова, «Чёрная гора» и «Центральная 

штольня». В один из рабочих дней девушки-слесари разби-

рали конвейер. Они увлеклись и поэтому быстро управились 

с работой. После этого девушки решили спеть песни. Вдруг 

сверху им крикнули, чтобы они быстрее уходили из конвей-

ерной зоны, иначе их завалит углём, который начнут пере-
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пускать. Девушки успели отойти и чудом не пострадали, по-

сле чего услышали, как завалило лаву. 

В тексте присутствуют уже упоминаемые термины: вы-

работка, лава, штольня, главный и обычный штрек. Штрек 

– это горная выработка, не имеющая выход на поверхность и 

лежащая в горизонтальной плоскости, проходящая по про-

стиранию рудного тела. Основное отличие главного штрека 

от участкового (обычного) заключается в том, что второй за-

частую является вентиляционным или конвейерным. Второй 

в свою очередь представляет собой лавную ленту (использу-

ется в первом тексте), по которому транспортируется отколо-

тая горная масса. 

Таким образом, анализ художественно-

публицистических текстов позволяет сделать следующие вы-

воды. Тексты дают образное, эмоциональное представление 

о событии или факте, при этом документальность становится 

основным средством изображения реальных событий и ре-

альных людей. Изображение / изложение реального факта, 

его интерпретация и оценка автором участвуют в формиро-

вании общественного мнения о профессиональной работе 

шахтеров, ярко выражая отношение автора к изображаемому. 

Целевой аудиторией термины, жаргонизмы, просторечные 

слова и выражения воспринимаются как средство передачи 

профессиональной информации и специальных знаний. 

Эмоциональная тональность повествования, в центре кото-

рого личность шахтера, способствует усвоению ценностных 

ориентиров профессии и воспитывает читательский вкус 

студентов Горного университета, готовя их к будущей работе 

на горных предприятиях. 
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Ключевые слова: преподавание русского языка как иностранного; теку-

щее состояние; тенденции развития; этноориентированное обучение.  

 

Xinyi L., Anciferova O.V. 
St.-Petersburg State University 

Teaching Russian as a foreign language in China:  

the present stage 

This paper analyzes the current state of Russian language teaching in China, as 

well as the trends of its development. The special importance of the ethnically 

oriented methodology of teaching RCT in the Chinese audience is emphasized 

and justified.  

Keywords: teaching Russian as a foreign language; current state; develop-

ment trends; ethnocentric education. 

 

В условиях расширения сотрудничества в политиче-

ской, экономической и культурной сферах вопрос владения 

русским языком как иностранным в Китае становится всё 

более актуальным. Коммуникативная стратегия отказа от 

«языка медиатора» (английский язык) приобретает значи-

мость и особую ценность. Отношения всеобъемлющего 

партнёрства ускоряют и усиливают процесс преобразования 

системы преподавания русского языка и межкультурной 
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коммуникации. «Система обучения иностранным языкам в 

Китае переживает концептуальный сдвиг» [1]: иностранный 

язык становится междисциплинарной наукой и занимает 

особое место в системе высшего образования.  

Среди значимых явлений в процессе модернизации об-

разовательного процесса в сфере преподавания русского 

языка как иностранного следует выделить: 

– увеличение количества русскоязычных дисциплин; 

– качественное углубление их содержания; 

– технологичный характер обучения; 

– позитивное решение кадровой политики; 

– фокусирование внимания на межкультурной состав-

ляющей общения [1]. 

Важнейшим шагом становится использование новатор-

ских подходов в китайской системе гуманитарного обучения 

в области русского языка, а именно, создание и внедрение в 

практику современных образовательных моделей: 

– дидактическая модель, построенная по принципу дву-

направленного языкового обучения (в фокусе внимания два 

языка, две страны и две культуры); 

– культурно-ориентированная модель трёхкомпонентно-

го русскоязычного обучения (литература – история – искус-

ство), направленная на подготовку высококвалифицирован-

ных русистов [2]; 

– смешанные модели обучения в вузах Китая. 

К достоинствам обучения русскому языку при помощи 

смешанных моделей можно отнести тот факт, что появляется 

возможность давать одновременно основную информацию и 

фоновые знания из области культуры, экономить аудиторное 

время занятий и при этом предоставлять студентам возмож-

ность больше говорить на изучаемом языке. Кроме того, 

важно отметить и повышение статуса студента, выступаю-

щего в роли полноправного партнёра образовательного про-

цесса (основополагающий принцип личностно-

ориентированного подхода в методике преподавания РКИ). 
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Конечно, подобные модели обучения русскому языку 

как иностранному могут быть успешными только при усло-

вии учёта национально-психологических особенностей ки-

тайской учащейся молодёжи, среди которых традиционно 

выделяют: 

– базовые принципы конфуцианства (трудолюбие, раци-

онализм, консерватизм и др.); 

– ключевые национальные черты (скромность, практи-

цизм и др.); 

– учебные традиции (письмо как базовый вид речевой 

деятельности, пассивные формы работы, механическое за-

учивание, высокий авторитет преподавателя и др.) [3]. 

Таким образом, этническая ментальность и националь-

ный характер, рациональный подход к процессу усвоения 

знаний, значимость и символика письменной культуры во 

многом определяют трудный путь постижения «чужого» 

стиля педагогического взаимодействия. 

Указанные специфические национальные черты китай-

ских учащихся формируют проблемное поле методического 

характера, связанное с разработкой и внедрением эффектив-

ных этноориентированных методик преподавания русского 

языка как иностранного. 

Говоря о важности этноориентированного подхода, не 

следует забывать о тех трудностях, которые сопровождают 

сегодня процесс создания современных учебных программ: 

– недостаточность методической базы для разработки 

собственной этноориентированной методики преподавания 

РКИ; 

– слабость процесса интегрирования с международным 

научным сообществом; 

– нехватка профильных специалистов; 

– языковые различия, предполагающие учёт и использо-

вание родного языка учащихся; 

– авторитарность педагогического стиля общения [1].  
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Делая особый акцент на слабую теоретическую подго-

товку преподавателей в области изучения и внедрения со-

временных подходов в процесс преподавания РКИ, успешно 

реализуемых в России и в мировой вузовской практике, что 

обусловлено прежде всего нехваткой научно-

исследовательских центров и информационными ограниче-

ниями, нельзя не сказать о специфике традиционной методи-

ческой парадигмы, исключающей принцип коммуникативно-

сти и коммуникативную методику в целом. Закреплённая в 

российской и европейской образовательной системах комму-

никативная компетенция как конечная цель обучения ино-

странному языку не вполне вписывается в современную об-

разовательную парадигму в Китае. «Китайскими русистами 

непоследовательно соблюдается принцип коммуникативно-

сти в обучении, в частности, допускается слабый учет ком-

муникативных потребностей. Такое положение дел не позво-

ляет китайским студентам овладеть достаточным уровнем 

восприятия и воспроизведения устной речи изучаемого язы-

ка» [4]. Требуется особый взгляд и подход к решению данной 

проблемы с привлечением этноориентированного подхода в 

методике преподавания иностранных языков китайским 

учащимся. 

Для разработки подобных методик важно привлекать 

тех исследователей, которые находятся в рамках проблемно-

го поля и являются носителями культурного кода. Только их 

рефлексия сможет послужить надёжной базой для разработ-

ки и внедрения не только современных педагогических тех-

нологий, но и этноориентированных технологий преподава-

ния русского языка для китайских студентов. Такой подход 

позволит предусмотреть и смягчить те психологические и 

межкультурные барьеры, которые неизбежны в процессе 

обучения. На уроках по РКИ необходимо уходить от грамма-

тико-переводного метода и давать комплексное развитие всех 

четырех видов речевой деятельности. И хотя китайские ис-

следователи отмечают, что «изменение представлений и при-



 252 

вычек педагогов и обучающихся в области учения и обуче-

ния русскому языку – дело непростое» [5], поступательное 

движение в этом направлении уже происходит.     
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Современное развитие науки и техники, внедрение компьютерных тех-

нологий в разные сферы человеческой деятельности определили акту-

альность исследований терминологического пласта лексики. Китайская 

терминология стала одним из самых перспективных направлений, по-

скольку Китай занимает активную позицию в сфере торговли, экономи-

ки, бизнеса, развитии технологий и производства. Терминологический 

пласт лексики в китайском языке характеризуется подвижностью и тре-

бует детального изучения. Актуальным для современного китаеведения 

является изучение процессов заимствования терминов из других языков. 

В связи с внедрением в науку когнитивного подхода в современных ис-
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Как известно, в последнее время в связи с развитием 

науки и техники, всеобщей компьютеризацией возникла 

необходимость более глубокого осмысления терминологиче-

ского пласта лексики. Терминологию лингвисты относят к 

специальной лексике. Под терминами понимают специаль-

ные наименования из разных областей науки, техники, ис-

кусства, других сфер человеческой деятельности, общепри-

нятые в профессиональном общении специалистов. В совре-

менной терминологии выделяют разные виды терминов 

(прототермины, терминоиды, псевдотермины). Лингвисты 

определяют следующие особенности научного стиля речи: 

обобщенность, отвлеченность, высокий процент лексики с 

абстрактным значением, логичность, последовательность, 
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доказательность, наличие специальных формальных средств 

выражения научной мысли, информативность, ясность, до-

ступность, безличность, отсутствие образных элементов, 

эмоциально-экспрессивных и метафорических средств язы-

ка, специальная «наукообразность» изложения [1, с. 160]. В 

практике преподавания русского языка как иностранного од-

ним из самых важных аспектов является обучение языку 

специальности или научному стилю речи. Изучением науч-

ного стиля речи занимались многие исследователи (Е. А. Ба-

женова, Н. С. Валгина, С. В. Гринев, М. Н. Кожина,  

О. Н. Трубачев и др.), которые сформировали понятийный 

аппарат, охарактеризовали лингвистические параметры 

научных текстов, выделили терминоведение как основное 

научное направление и др. Согласно мнению лингвистов, 

существуют следующие подходы к изучению научной речи: 

синергетический, комплексный, функционально-стилисти-

ческий, деятельностный, дискурсивно-стилистический, кате-

гориальный [2, с.10-29]. В рамках когнитивного подхода в 

современных исследованиях большое внимание уделяется 

национально-культурному наполнению терминологии. Ис-

следователи указывают на специфику изложения материала в 

научных статьях разных языков [3, с. 101]. 

Китайская терминология прошла несколько этапов сво-

его развития и имеет ряд отличительных особенностей. Как 

отмечают китайские лингвисты, на первых этапах работа с 

терминологией представляла собой составление специализи-

рованных списков терминов. Большое внимание исследова-

тели уделяли медицинской терминологии. Первый словарь 

медицинских терминов был опубликован в 1858 г. и включал 

в себя разделы по анатомии, хирургии, педиатрии, западной 

медицине и др. В 1908 г. отдел одного из университетов Ки-

тая, отвечавший за составление учебников, представил два 

словаря китайских терминов: «Химический словарь» и «Фи-

зический словарь». В дальнейшем этим отделом были подго-

товлены разные материалы по терминологии: «Таблица 
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сравнения ботанических терминов», «Сравнительная табли-

ца математических терминов», «Сравнительная таблица пси-

хологических терминов», «Сравнительный список этических 

терминов». В 1950 г. Комитет по образованию и культуре Ки-

тая учредил Комитет по унификации академической терми-

нологии. Терминология китайского языка была систематизи-

рована по пяти направлениям: естественные науки, социаль-

ные науки, медицина и здравоохранение, искусство, термины 

текущих событий. В период с 1956 г. по 1963 г. было издано 

80 терминологических книг (англо-китайские, русско-

китайские, немецко-китайские, китайские). В марте 1978 г. в 

Китае прошла научная конференция и начался научный бум. 

Был создан Национальный комитет по научной и технологи-

ческой терминологии, который продолжил работу по систе-

матизации терминов в различных областях знаний. В этой 

работе приняли участие лучшие ученые страны. В результате 

было опубликовано более 100 книг по астрономии, матема-

тике, физике и др. Так появилась наиболее полная система 

научных и технических терминов в китайском языке [4, с. 

236]. На современном этапе китайская лингвистика распола-

гает собственным терминологическим аппаратом для описа-

ния языка науки и техники. Актуальным для современного 

китаеведения является изучение процессов заимствования 

терминов из других языков. С одной стороны, процесс заим-

ствования новых слов в китайском языке – процесс очень 

сложный. Такие особенности китайского языка, как иерогли-

фика, фиксированное количество слогов, фонетика и другие 

языковые и экстралингвистические факторы, осложняют 

процесс проникновения иностранных слов в китайский язык. 

Как и в других иностранных языках, в современном китай-

ском языке заимствования подразделяются на несколько 

групп. Так, по мнению В. И. Горелова, китайские заимство-

вания можно разделить на фонетические, фонетико-

семантические и семантические заимствования [5, с. 143]. 

Семантические заимствования состоят из китайских лекси-
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ческих элементов. К семантическим заимствованиям иссле-

дователь относит термины-кальки и полукальки. В отдель-

ной группе представлены вторичные заимствования. Они 

сложились как термины в японском языке, но, будучи слова-

ми, взятыми из китайского языка, ничем не отличаются от 

китайских слов [6, с. 134–136].  Также китаисты выделяют 

отдельный пласт заимствований в китайском языке – безэк-

вивалентные термины [7, с. 101–102], которые не имеют ни 

полных, ни частичных эквивалентов в других языках. Соот-

ветственно, весьма актуальной становится проблема перево-

да таких слов для китайских студентов, изучающих русский 

язык.  

Таким образом, китайские термины в основном являют-

ся собственно китайскими словами, поскольку национальные 

особенности китайского языка препятствуют процессам за-

имствования. Однако в последнее время наметилась тенден-

ция к увеличению количества заимствований в терминологии 

китайского языка на разных уровнях. Китайская терминоло-

гия не ориентирована на интернациональную лексику, соот-

ветственно, возможны расхождения в значении, а в некото-

рых случаях китайские термины вообще не имеют эквива-

лентов при переводе. В методике преподавания русского 

языка как иностранного необходимо учитывать национально-

культурную специфику китайского языка, поскольку это поз-

воляет выявить проблемные темы и предупредить ошибки 

при переводе.   
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В настоящее время в связи с постоянным развитием ин-

новационных технологий, общей мировой глобализацией все 

больше требований предъявляется к качеству получаемого 

образования. Выявление несоответствия стандартизирован-

ных представлений о формах, содержании, методах и прие-

мах, подаче материала современным тенденциям и внутрен-

ним ожиданиям обучающихся способствует созданию новой 

образовательной парадигмы, базирующейся на применении 

актуальных направлений улучшения процесса обучения с 

целью повышения его эффективности. Иными словами, пре-

образование и модернизация базовых компонентов образова-

тельного процесса становится, с одной стороны, главной це-

лью современных преподавателей и методистов, с другой, – 

действенным инструментом создания внутренней мотивации 

для дальнейшего изучения языка у обучающихся. Достиже-

ние максимальной продуктивности на занятиях по иностран-

ному языку возможно при организации преподавателем осо-

бого «обучающего общения, в ходе которого происходит 

ускоренное овладение предметом и активное развитие лич-

ности» [5, с. 4] – интенсивного обучения. На наш взгляд, при 

определении методов и приемов интенсификации обучения 

необходимо учитывать следующие параметры и условия об-

разовательного процесса: уровень языковой подготовки обу-

чающихся; объем грамматического и лексического материа-

ла, необходимого для усвоения; системность и логическая 

связь представленного материала с реальными ситуациями 

общения и личностным опытом студентов; прямое воздей-

ствие на познавательные и «психологические механизмы; 

развитие аналитических умений и креативного мышления» 

[4, с. 21]. 

Как известно, на начальном этапе обучения русскому 

языку как иностранному (А1) основной целью образователь-

ного процесса является получение основных знаний о систе-

ме языка, а также овладение навыками и умениями, позво-
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ляющими «удовлетворить элементарные коммуникативные 

потребности при общении с носителями языке в минималь-

ном наборе ситуаций» [3, с. 4]. Однако, очевидно, что реше-

ние минимальных коммуникативных задач и переход от про-

цесса получения знаний к их применению на практике не-

возможен без четкого отбора и продуманной подачи грамма-

тического материала. В этой связи задачей преподавателя бу-

дет являться выработка у иностранных учащихся определен-

ных учебных стратегий работы и анализа представленных 

грамматических форм, а также минимизация эффекта фруст-

рации, связанной с наличием постоянных ошибок при вы-

полнении практических заданий. На наш взгляд, для повы-

шения эффективности обучения и его интенсификации на 

элементарном уровне при подаче грамматического материала 

необходимо использовать такой методический прием, кото-

рый в большей степени влияет на психологические механиз-

мы восприятия, оказывает воздействие на эмоциональную 

сферу личности учащегося и способствует быстрому и эф-

фективному запоминанию предложенных конструкций. Та-

ким приемом может служить фасцинация – «способность 

внешней формы приковывать внимание, вызывать повышен-

ный интерес» [6, с. 9]. Фасцинационное влияние материала 

на зрительный и слуховой аппараты иностранных учащихся 

(цветовое сопровождение, звуковое и музыкальное сопро-

вождение, интонирование), используемое преподавателем на 

занятиях по русскому языку, во многом снимает эмоциональ-

ное напряжение, способствует формированию навыков и 

умений работы с грамматическими моделями, развивает ана-

литическое мышление. Примером использования приема 

фасцинации на занятиях по русскому языку как иностранно-

му на начальном уровне может служить использование цве-

тового выделения грамматических категорий рода, спряже-

ния, времени и др. Например, в ходе урока по теме «Род 

имен существительных» иностранным учащимся предлага-

ется прочитать слова и разделить их в соответствии с опи-
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санной перед заданием моделью по трём колонкам. Слова 

представляют собой список, в котором слова мужского рода 

имеют голубое цветовое обозначение, женского рода – розо-

вое цветовое обозначение, среднего – бежевое цветовое обо-

значение. В каждом из представленных слов окончание выде-

ляется жирным шрифтом. Иностранные учащиеся самостоя-

тельно заполняют таблицу, выявляя аналогию грамматических 

форм, а затем заполняют финальную таблицу в конце каждой 

колонки, формулируя правило без помощи и подсказки препо-

давателя. Таким образом, цветовое представление материала 

оказывает не только эмоциональное воздействие, но и высту-

пает в качестве активизатора когнитивных процессов путём 

концентрации внимания на предложенных формах и развитии 

мышления, поскольку при выполнении практических заданий 

иностранный учащийся сталкивается с «последовательностью 

целенаправленных ассоциаций, суждений, умозаключений, 

результатами которых является особое психическое напряже-

ние, оканчивающееся в случае нахождения решения удовле-

творяющей разрядкой» [1, с. 145].  

Другим примером приема интенсификации обучения на 

занятиях по РКИ, имеющим фасцинационную нагрузку на 

начальном уровне, является визуализация. Стоит отметить, 

что мы разграничиваем понятия визуализация и наглядность. 

В отличие от наглядности, визуализация не связана с демон-

страцией наглядного образа слова, связи образа и его вер-

бального воплощения и не служит средством семантизации. 

Смысловое содержание понятия визуализация базируется на 

сочетании деятельности и ее представления, однонаправлен-

ном формировании механизмов зрительного восприятия, ин-

терпретации и порождения речи. В ходе проведения урока по 

теме «Мой день» преподаватель предлагает иностранным 

учащимся познакомиться с текстом, а затем самостоятельно 

составить текст по модели, используя визуальные образы. 

Вторым этапом является обмен визуально представленными 

историями с одногруппниками, анализ предложенных компо-
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зиций и составление письменного текста. Третий этап – 

представление письменного текста в виде монолога перед 

учебной группой. 

Учитывая современные технические возможности, по-

нятие визуализации в процессе обучения квалифицируется 

по-новому и позволяет существенно изменить сам характер 

преподавания, способствуя переходу учащегося на более вы-

сокий уровень познавательной деятельности. На начальном 

этапе обучения языкам, в том числе и русскому как ино-

странному, безусловно, следует применять самые разнооб-

разные техники визуализации, в числе которых можно 

назвать скрайбинг (дополнение своего рассказа зарисовка-

ми), инфографику, облако слов или тегов, фотоколлаж, QR-

код, опорный конспект и др. [2]. 

На данном этапе становления методики обучения ино-

странным языкам большое значение приобретают современ-

ные формы подачи грамматического и лексического матери-

ала. Так, применение интерактивной доски на уроке РКИ 

позволяет по-новому использовать текстовую, звуковую, 

графическую и видеоинформацию, обогащая методические 

возможности урока и обеспечивая его современный уровень.  

Методические приемы, в частности приемы цветообо-

значения и визуализации материала, имеющие фасцинацион-

ную нагрузку, становятся все более востребованными, спо-

собными отвечать внутренним потребностям и ожиданиям 

обучающихся, соответствуют современным тенденциям и 

психологическим особенностям нового поколения.  
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Хотя отрицательные местоимения и наречия нельзя 

назвать одной из важнейших тем в освоении русского языка 

как иностранного на уровне В1, тема эта является составной 

частью как лингвистической, так и – шире – коммуникативной 
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компетенции иностранных обучающихся. В соответствии с 

Программой I сертификационного уровня по русскому языку 

как иностранному (общее владение) обучающиеся должны 

иметь представление об отрицательных местоимениях 

НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ, НИЧЕЙ, их грамматических 

формах; склонении отрицательных местоимений без предло-

гов и с предлогами; об отрицательных местоимениях, образу-

ющихся с частицей НЕ и их падежных формах. Отрицатель-

ные наречия в Программе не выделены в обособленную груп-

пу, но в таблице значений наречий приведены, кроме прочих, 

отрицательные наречия НИКОГДА, НИГДЕ, НИОТКУДА [1]. 

Большинство проанализированных нами учебников и 

учебных пособий для рассматриваемого этапа обучения не 

уделяют теме «Отрицательные местоимения и наречия» зна-

чительного места, ограничиваясь таблицей склонения отри-

цательных местоимений и 3–4 упражнениями.  

Очень невелико и внимание методистов и исследовате-

лей к процессу освоения обучающимися этого грамматиче-

ского материала. Так, научная электронная библиотека 

elibrary.ru по поисковым запросам «отрицательные место-

имения в РКИ», «русский язык как иностранный изучение 

отрицательных местоимений», «русский как иностранный 

отрицательные местоимения» выдает всего 2 статьи, а по за-

просам «обучение иностранцев отрицательным местоимени-

ям» и «русский как иностранный двойное отрицание» систе-

ма не находит публикаций вообще. 

При этом следует отметить, что преподаватели русского 

языка как иностранного при презентации грамматического 

материала, связанного с отрицательными местоимениями и 

наречиями, сталкиваются с рядом проблем, которые можно 

условно разделить на порожденные межъязыковыми (влия-

ние родного языка обучающихся) и внутриязыковыми (свя-

занными именно с изучаемым русским языком) явлениями. 

Сложности усвоения русских отрицательных местоиме-

ний и наречий зачастую связаны со способами выражения 
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подобного отрицания в родных языках обучающихся. 

Например, Гао Юэ и Н. В.Николаева отмечают, что проблема 

для китайских обучающихся не только в отсутствии в китай-

ском языке двойного отрицания, но и в том, что для китай-

ского языкового сознания не характерна отрицательная мо-

дификация высказываний, то есть русское предложение «Ни-

кто не сказал» соответствует китайскому «Любой не сказал / 

Все не сказали» в дословном переводе [2]. В. Т. Балтаева и 

А. Г. Евдокимова обращают внимание на особенности обу-

чения использованию отрицательных местоимений индий-

ских студентов, родным языком которых является хинди: в 

языке хинди отрицательные местоимения вообще отсут-

ствуют, а их функции выполняют неопределенные место-

имения КТО-НИБУДЬ и ЧТО-НИБУДЬ в сочетании с отри-

цательными частицами [3]. Кроме того, как известно, в рус-

ском языке обязательным является сочетание в предложении 

отрицательных местоимений с частицей НИ- с другими 

средствами отрицания, в то время как, например, в англий-

ском и немецком языках употребление в предложении отри-

цательных местоимений не допускает использования в этом 

же предложении других средств отрицания [4]. В идеале 

преподаватель РКИ должен иметь представление об упо-

треблении отрицательных местоимений и наречий в родных 

языках обучающихся и учитывать это при презентации мате-

риала, что непросто реализовать на практике. 

Чтобы минимизировать проблемы и ошибки, связанные 

с изучаемым языком, представляется необходимым хотя бы 

уделять теме «Отрицательные местоимения и наречия» 

больше внимания и времени. Нами было разработано заня-

тие (фрагмент пособия) по теме «Отрицательные местоиме-

ния и наречия», рассчитанное на 6-8 часов, включающее по-

этапную презентацию теоретического материала и 16 упраж-

нений по 12–20 предложений в каждом. После изучения ука-

занной темы обучающимся предлагается выполнить тест. 
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Мы попытались с помощью теста проанализировать, 

какого типа вопросы вызывают наибольшие затруднения. В 

тесте «Отрицательные местоимения и наречия» было 25 во-

просов, из которых 12 были связаны с падежными формами 

местоимений НИКТО и НИЧТО (как с предлогами, так и без 

них), 3 вопроса с грамматическими формами местоимения 

НИКАКОЙ, 1 вопрос – с грамматическими формами место-

имения НИЧЕЙ и 9 вопросов с отрицательными наречиями 

(6 из этих 9 вопросов проверяли способность учащихся не 

только выбрать подходящее по значению отрицательное 

наречие, но и сделать выбор между наречиями с НИ- и НЕ-). 

Все задания теста имели одинаковую формулировку: Выбе-

рите, что должно быть на месте пропуска в предложении. 

К каждому вопросу предлагалось 5 вариантов ответов, из ко-

торых нужно было выбрать один верный.  

Тест выполнили 69 обучающихся (74 % на хорошо и от-

лично, 11 % удовлетворительно, 15 % неудовлетворительно), 

однако отметим, что на результатах, безусловно, сказался тот 

факт, что тест был домашним заданием и самостоятельность 

выполнения теста не контролировалась. 

Наибольшее количество ошибок (37 ошибок – 54 % те-

стируемых) было допущено при ответе на вопрос: Я на даче, 

телефон разрядился, электричества нет, позвонить домой… 

. (Варианты ответов: неоткуда, некуда, никуда, никогда, ни-

где). 

По 22 ошибки (32 % тестируемых) было сделано в сле-

дующих двух вопросах: 

1). Я уже … не удивляюсь. (Варианты ответов: ничему, 

ничего, ни о чём, ничем, ни с чем). 2). Декан очень занят, 

ему … принять вас сегодня. Приходите завтра. (Варианты 

ответов: некогда, никогда, никуда, некуда, неоткуда). 

По 20 ошибок (29 % тестируемых) было допущено в 

трех вопросах: 

1). Мне … ехать на каникулы, потому что все мои дру-

зья и родные живут здесь, в Петербурге. (Варианты ответов: 
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некуда, нигде, негде, никуда, никогда). 2). Меня уже … не 

удивляет. (Варианты ответов: ничто, ничем, ничему, ни о 

чем, ни с чем). 3). Здесь … нет! (Варианты ответов: никого, 

никому, никто, ни с кем, ни о ком). 

15 обучающихся (22 %) неверно ответили на вопрос: 

В кафе … сесть, потому что все места заняты. (Вари-

анты ответов: негде, ниоткуда, неоткуда, некогда, нигде). 

На остальные вопросы было дано от 1 до 9 неправиль-

ных ответов. 

В целом по результатам теста можно предположить, что 

наибольшие затруднения у обучающихся вызывает проблема 

выбора отрицательного наречия в соответствии в его обстоя-

тельственным значением; семантическая дифференциация 

отрицательных наречий с НЕ- и НИ- и различение связанных 

с ними синтаксических конструкций; выбор нужного падежа 

для отрицательных местоимений НИКТО и НИЧТО. Иначе 

говоря, наибольшее количество ошибок, допущенных в упо-

треблении отрицательных местоимений и наречий, связано с 

недостаточным знанием других базовых грамматических тем 

(основные значения русских падежей, падежные формы су-

ществительных и прилагательных в русском языке, глаголь-

ное управление, значения наречий, падежные и наречные во-

просы и др.) и порождено внутриязыковыми сложностями, 

что в целом характеризует уровень овладения языком мно-

гими обучающимися как недостаточно высокий. 
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В последние годы технология сторителлинга (TPRS – 

Teaching Proficiency and Reading Through Storytelling) при-

влекает особое внимание специалистов в области методики 

обучения иностранному языку. Эта технология, разработан-

ная в начале 1990-х гг., наиболее востребована в преподава-

нии английского языка [3, c. 94]. Она основана на том, что 

преподаватель рассказывает учащимся истории на иностран-

ном языке, что обеспечивает доступный ввод (‘инпут') при 
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прослушивании текстов, которые учащиеся способны по-

нять. 

По мнению Др. Ахьяк и А. Индрамаван, сторителлинг – 

это деятельность, включающая в себя взаимодействие между 

рассказчиком и аудиторией [6, c. 20]. З. Сафдариан определя-

ет сторителлинг как «способ, с помощью которого учащиеся 

пересказывают истории, используя другие слова после того, 

как преподаватель рассказал историю» [7, c. 208]. В. Н. Иса-

кова понимает под сторителлингом интерактивную технику, 

«где происходит приобретение и проработка навыков разго-

ворной речи путем обсуждения и разбора историй после 

прослушивания» [2, c. 132]. Важно, чтобы история как ди-

дактический материал была аутентичной, т. е. подлинной, 

реальной и лаконичной. 

Согласно определению, предложенному Н. В. Багрецо-

вой, история – это «прозаическое или поэтическое произве-

дение какого-либо повествовательного жанра, обладающее 

следующими параметрами: небольшой объем; наличие увле-

кательного сюжета (экспозиция, завязка, развязка); потенци-

ал эмоционального воздействия на обучающихся и их вовле-

чения в коммуникацию» [1, c. 30]. Во многих исследованиях, 

посвященных сторителлингу, до сих пор предпочтение отда-

валось историям повествовательного характера. 

В настоящее время видеоблоги широко используются 

как средство онлайн-общения и быстрого обмена информа-

цией. Поскольку в видеоблогах главным образом представ-

лена монологическая форма речи, их можно рассматривать 

как одно из средств развития умения конструировать устные 

монологи. Неоспоримым преимуществом использования ви-

деоблога при обучении говорению на иностранном языке яв-

ляется реализация принципа наглядности. Полагаем, что ви-

деоблоги в сочетании с технологией сторителлинга могут 

обеспечить эффективность процесса развития иноязычных 

устно-речевых монологических умений. Для этого необхо-

димо прежде всего обосновать критерии отбора видеоблогов. 
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Наиболее распространенные жанры видеоблогинга: об-

зор; летсплей; пранк; обучающее видео (лайфхак, бьюти-

видео); блог; шоу; диалог; гайд; челлендж; скетч; троллинг-

интервью [4, c. 108].  

Относительно недавно появились видеоблоги, расска-

зывающие о криминальных событиях, мистических загадках, 

детективных расследованиях и т. п. Такие видеоблоги отли-

чаются захватывающим и интригующим сюжетом, при этом 

блогер стремится к четкому и логичному изложению, предо-

ставляя слушателю возможность совместными усилиями 

распутывать клубок противоречивых фактов.  

Пожалуй, самым популярным в России блогером этого 

направления является Настя Джексон (@NastyaJackson8) 

(1,94 млн. подписчиков). Ее видеоблоги относятся к научно-

популярному жанру, в них разоблачаются мистические тай-

ны, анализируются и раскрываются исторические загадки. 

Речь Н. Джексон отличается полным стилем произношения, 

умеренным темпом, эмоциональностью, экспрессивностью, 

активной жестикуляцией. Блогер облекает сложную для вос-

приятия информацию в увлекательную форму.  

С нашей точки зрения, видеоблог может служить мате-

риалом для сторителлинга, так как основной контент пред-

ставлен в виде истории с провоцирующими и стимулирую-

щими репликами, которые побуждают к продолжению обще-

ния. «Жанр диктует функционально-смысловой тип речи – 

рассуждение» [5, c. 150].  

Одной из примечательных языковых особенностей мо-

нологов Насти Джексон является широкое использование во-

просительных предложений, участвующих в композицион-

ной организации речи [5, с. 150]. Так, в видео «Городские ле-

генды» блогер рассказывает историю о снежном человеке 

Зане, часто обращаясь к риторическим вопросам, которые 

специально отделяются короткими паузами. Например, во-

прос: И однажды им (богатым князям) это удалось (пой-

мать неизвестное существо), знаете, как?», а затем после 
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небольшой паузы ее ответ: Они бросили в лес штаны, про-

питанные по́том. Такая связка “вопрос-ответ” служит триг-

гером для развития сюжета: Как думаете, что сделали с За-

ной богатые князья? – Посадили ее в клетку. Чтобы при-

влечь внимание зрителей и убедить их в достоверности 

предоставляемых фактов, блогер перемежает рассказ вопро-

сами, непосредственно обращенными к слушателям: И вы, 

наверное, думаете, что за выдумки? Вам придется дослу-

шать до конца, чтобы все расставилось на свои места. – 

Это не выдумка. По мере того как сюжет постепенно приоб-

ретает черты неправдоподобности, блогер заставляет аудито-

рию задуматься над, казалось бы, уже решенными вопросами 

и предупреждает сомнения зрителя, прежде чем раскрыть 

тайну в конце: Вы что-нибудь уже подозреваете, пока я не 

скажу уже конечный мой ответ. Вы сами, может быть, до-

гадались? Ну ладно. Итак, Зана, скорее всего, была слабоум-

ной африканкой. 

Кроме того, риторические вопросы часто используются 

Настей Джексон в качестве завязки истории. Например, в 

начале фрагмента «Тайна смерти Гоголя» из видео «Вам 

придется поверить…», блогер задает несколько вопросов: 

Что вы первое вспоминаете при упоминании Николая Гоголя, 

что-нибудь специфическое, помимо того, что он писатель и 

написал такие невероятные жуткие вещи? Как умер самый 

мистический поэт тех времен? – Я начну историю. Такой 

способ введения в тему помогает быстро установить контакт 

с аудиторией и заинтересовать ее.  

Видеоблоги Н. Джексон ярко демонстрируют диалогич-

ность монологической речи. Этим подтверждается методиче-

ская ценность сторителлинга с использованием видеоблогов 

для развития устно-речевых монологических умений на рус-

ском языке как иностранном. В процессе обучения могут ис-

пользоваться следующие виды упражнений: мотивационные, 

языковые репродуктивные, дискутивные, аналитические, 

нарративные. 



 271 

Использование сторителлинга на основе видеоблогов 

как инструмента для обучения иноязычной монологической 

речи способствует повышению мотивации студентов, делает 

учебный процесс более интересным и эффективным, а также 

помогает развивать коммуникативные умения учащихся для 

успешного общения на изучаемом языке. 
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языку как иностранному, рассматриваются некоторые способы их при-
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менения, подчеркивается важность ознакомления студентов с лексикой 

из мультипликационных фильмов.  
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«Говорят, что нужно смотреть в лицо реальности, но 

лично мне сила фантазии предоставляла место, где я сам мо-

гу быть героем. Даже если это не анимация или манга, это 

могут быть старинные истории или легенды. Человечество 

придумало их для того, чтобы помочь нам выжить» (Хаяо 

Миядзаки). 

Язык – это один из важнейших инструментов общения 

среди людей. Некоторые специалисты рассматривают его как 

«зеркало» культуры или «отражение» современного обще-

ства. Внимание методистов привлекает и конкретная лексика, 

вербализирующая различные сферы мира повседневности. В 

настоящее время аудиовизуальные средства обучения нашли 

широкое применение в практике преподавания иностранных 

языков, в том числе в РКИ. Данный факт объясняется тем, 

что они по своей природе представляют органический синтез 

двух видов наглядности [1]. Однако практическое примене-

ние аудио и видеоматериалов на основе современных инте-

ресов и ситуаций недостаточно разработано. Обратим вни-

мание, что при изучении русского языка как иностранного 

(далее – РКИ) на начальных этапах иностранные студенты 

сталкиваются с очень большим количеством новой лексики. 

Потребность пополнить свой словарный запас объясняется 
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прежде всего желанием студентов рассказать о своих интере-

сах, будь то спорт или кинематограф. И если несколько лет 

назад студенты активно обсуждали фэнтези, фантастику, 

спорили о том, что лучше, DC или MARVEL, то сейчас век-

тор интересов переместился в другое направление.  

В современном мире практически не осталось людей, 

которые не слышали бы о манге или аниме. Манга – это раз-

новидность комиксов, зародившаяся в Японии в начале 20 в. 

[4]. Аниме – это разновидность японской мультипликации 

[4]. Это может быть как оригинальная мультипликация, так и 

адаптация манги. Начиная с 70-х гг., аниме активно завоевало 

«своё место» и любовь на территории России. А в 2024 г. в 

ЕГЭ было введено новшество, а именно возможность приве-

дения в задании № 27 (сочинение) аргументов из аниме, ман-

ги, комиксов. Связано это с тем, что здесь люди разного воз-

раста могут найти то, что им понравится. Аниме – это не 

только для детей. Здесь поднимаются различные вопросы и 

проблемы, которые беспокоят общество, такие как дружба, 

любовь, будущий мир, правда, жизнь или смерть и т. д.  

Сейчас на занятиях студенты всё больше и больше рас-

сказывают о том, какую мангу они прочитали или какое ани-

ме посмотрели. И благодаря этим увлечениям они находят 

точки соприкосновения при знакомстве с русскими студен-

тами. Важно отметить, что современная программа не подра-

зумевает ознакомления обучаемых с нелитературными фор-

мами русского языка. Но в связи с тем, что всё больше сту-

дентов интересуются конкретными словами из аниме и 

названиями известных аниме в русском языке, то стоит уде-

лить этому небольшое внимание. Е. А. Кривонос утверждает, 

что мультипликационные фильмы близки к живому челове-

ческому общению, что способствует постепенному форми-

рованию нравственных ориентиров, ценностных установок и 

поведенческих стереотипов [2].  

Для примера можно взять несколько самых известных и 

популярных аниме, таких как многосерийные «Магическая 
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битва», «Наруто», «Сейлор Мун», «Атака Титанов» и полно-

метражные «Ходячий замок», «Унесённые призраками», 

«Принцесса Мононоке».  

На основе данных материалов стоит выделить часто ис-

пользуемую лексику и узнать у студентов, так ли она звучит 

на их родном языке, есть ли что-то схожее в звучании и в 

значении данных слов. Студенты могут сами предложить 

фрагменты для работы на занятиях. 

На примере аниме можно затронуть также тему «эмо-

ции», так как графика в аниме очень наглядно «транслиру-

ет», что испытывает герой в данный момент. 

С помощью подобных материалов на занятиях по рус-

скому языку как иностранному можно показать иностранным 

студентам, при каких условиях могут употребляться данные 

слова и можно ли употреблять их в бытовой речи. Не стоит 

забывать, что нелитературный язык не изучается как основ-

ной аспект на занятиях, но является важным фактором для 

расширения кругозора, словарного запаса и возможностей в 

социальной коммуникации студентов. И этому стоит уделить 

внимание при обучении РКИ. 
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В данной статье рассматриваются способы развития устной монологиче-

ской и диалогической речи иностранных учащихся, предлагаются раз-

личные варианты отработки лексико-грамматических моделей с опорой 

на учебные тексты. Автор рассматривает эффективные способы выведе-

ния обучающихся в свободную речь по теме. Статья носит практический 

характер, разработанный автором методический материал может быть 

использован при подготовке преподавателя РКИ к занятиям по развитию 

навыков и умений говорения. 
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This article discusses ways to develop speaking monologue and dialogic 

speech of foreign students, offering various options for practicing lexical and 

grammatical models based on educational texts. The author considers effective 

ways to get students to speak freely on the topic. The article is of a practical 

nature; the methodological material developed by the author can be used in 

preparing a RFL teacher for classes on developing speaking skills and abili-

ties. 
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Основная цель обучения иностранному языку предпола-

гает овладение письменной и устной речью как средством 

общения в реальных жизненных ситуациях. Коммуникатив-

ная направленность в процессе изучения русского языка как 

иностранного проявляется в таких формах, как подготовка 
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языкового материала, характер упражнений, выбор методов и 

приёмов обучения, организация учебного процесса.  

При обучении говорению на русском языке выделяют 

две формы общения: диалогическую и монологическую. 

Освоение диалогической формы общения предполагает уме-

ние учащихся отвечать на вопросы собеседника и при этом 

правильно задавать вопросы. Обучение монологической 

форме общения осуществляется с помощью основных еди-

ниц: предложения, сверхфразовых единств и связного текста.  

В методике преподавания РКИ отмечают следующие 

виды деятельности, способствующие развитию навыков уст-

ной речи учащихся: ролевые игры, дискуссии, информаци-

онные пробелы, имитационные модели, мозговой штурм, за-

вершение рассказа, описание по картинкам, интервью. Опи-

раясь на учебник по русскому языку как иностранному для 6 

класса под научной редакцией Хамраевой Елизаветы Алек-

сандровны, рассмотрим наиболее интересные и эффектив-

ные методы и приёмы обучения русскому языку как ино-

странному. 

Для создания дискуссий на уроке можно использовать 

провокационные тезисы. В этом случае учащиеся должны 

либо опровергнуть утверждение учителя, либо согласиться. 

Цель учителя – создать на уроке обстановку, при которой 

обучающиеся забудут о страхе сделать ошибку и свободно 

включатся в живую дискуссию, тем самым совершенствуя 

навыки говорения.  

Так, например, после прочтения текста «Флорист  

[1, с. 8] учащиеся 6 класса опровергают или соглашаются с 

высказываниями учителя.  

Провокационные тезисы по теме «Профессии». 

Флорист – скучная профессия или Флорист – самая 

нужная профессия. 

Чтобы стать флористом, не надо иметь талант. 

Чтобы стать флористом, не надо учиться. 

Флористом может стать каждый.  
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Флорист ничего не умеет делать. 

Флорист – самая интересная профессия [1]. 

Возможный ответ ученика: «Флорист – это совсем не 

скучная профессия. Очень приятно и интересно работать с 

цветами. Каждый день человек чувствует чудесный аромат 

роз, тюльпанов, гвоздик и дарит людям праздник». Учитель 

может спросить мнение других ребят по поводу услышанно-

го ответа, стимулируя их к отрицанию или согласию. 

Гортензия Цветкова, флорист. 

Когда я училась в школе, я серьёзно занималась англий-

ским языком и хотела стать учителем, но стала флористом. 

Я очень люблю работать с природными материалами и 

цветами. Я делаю букеты из различных цветов – из роз, ро-

машек, тюльпанов. Я очень люблю ландыши и пионы. 

А ещё я украшаю помещения цветами и растениями. 

Мне очень нравится создавать букеты для невест [1]. 

Ролевая игра на уроках РКИ играет большую роль в 

формировании, прежде всего, речевых навыков. Именно в 

игровой форме учащиеся смогут эффективно закрепить лю-

бой лексико-грамматический материал.  

Так, после изучения темы «Путешествие в мир творче-

ских профессий» [1, с. 9–10] учитель делит класс на две 

группы, для каждой из них подготовлены карточки с описа-

нием проблемы. Например: «Я не знаю, какую профессию 

выбрать: художника или флориста?»; «Трудно выбрать са-

мую важную профессию»; «Хочу стать иллюстратором, но не 

умею рисовать»; «Хотел бы стать музыкантом, но плохо иг-

раю на гитаре»; «Мне нравится профессия флориста, но я 

ничего не знаю о цветах». Участник первой команды выби-

рает карточку и читает проблему, а участники другой коман-

ды по очереди дают советы, как лучше поступить в данной 

ситуации. Советы следует начинать со слов:  

«Тебе надо/не надо…», «Я не советую/советую…», «Те-

бе можно/нельзя». 

Варианты ролевых игр по теме «Профессии». 
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– Врач – пациент. 

– Учитель – ученик. 

– Флорист – покупатель. 

– Знаменитый писатель – журналист. 

– Знаменитый музыкант – журналист. 

Метод диалога в процессе изучения иностранного языка 

способствует развитию не только навыков говорения относи-

тельно определённой ситуации, но и расширению менталь-

ного сознания обучающихся в целом. 

Для обучения диалогической речи рекомендуются сле-

дующие виды диалога. 

1. Обмен информацией. 

2. Запрос информации или ее уточнение. 

3. Планирование совместных действий. 

4. Обмен впечатлениями, мнениями. 

5. Спор, полемика.  

Возможные варианты заданий, направленных на разви-

тие навыков диалогической речи [2]: 

– найдите из двух предложенных ответных реплик под-

ходящую по смыслу к опорной; 

– назовите опорную реплику к данной ответной; 

– отреагируйте согласием на предложение, приветстви-

ем на приветствие; 

– выразите согласие или несогласие со сказанным; 

– потребуйте уточнить сообщение; 

– дополните, дайте обоснование, уточнение сказанному. 

С целью развития навыков говорения педагог может 

успешно использовать в образовательном процессе метод си-

туационных задач. В этом случае предлагать учащимся на 

уроке следует только практические ситуации, которые позво-

лят детям уверенней использовать в речи изученный лекси-

ко-грамматический материал. 

Возможные варианты ситуационных задач по теме 

«Профессии» [1, с. 9–14]. 
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Вы окончили школу и хотите стать флористом (музы-
кантом, художником, врачом, учителем, IT-специалистом). 
Убедите своих родителей в том, что эта профессия вам под-
ходит (приносит пользу обществу; имеет большое значение). 

Ваш друг хочет стать профессиональным музыкантом 
(врачом, художником, флористом, учителем). Объясните, что 
ему нужно для этого сделать. 

Попросите флориста оформить для вас букет, расскажи-
те, кому и когда вы хотите его подарить, каким должен быть 
букет.  

Разыграйте диалог по теме «Профессии». 
– Флорист – творческая профессия. 
– Музыкант – самая позитивная профессия. 
– Художник – интересная профессия. 
– Врач – востребованная профессия. 
– Учитель – это друг и наставник. 
Учебная ситуация может быть создана: 
– с помощью ссылки на какое-то реальное событие 

(спектакль, концерт); 
– с помощью зрительной наглядности (картины, кино-

фильмы, мультфильмы); 
– на основе устного словесного описания и стимуляции 

воображения; 
– с помощью текста, который даёт представление о 

предмете возможного обсуждения. 
Итак, на каждом уроке учитель должен акцентировать 

внимание на формировании у обучающихся навыков и уме-
ний устной речи, различными способами погружать инофона 
в среду изучаемого им языка [3]. Чтобы образовательный 
процесс был эффективным, каждый преподаватель РКИ мо-
жет использовать разнообразные методы и приёмы вовлече-
ния учащихся в процесс непосредственного межкультурного 
речевого общения. Создание близких обучающимся диало-
гических ситуаций и коммуникативно-речевых с опорой на 
учебный текст помогут вовлечь в процесс говорения и пре-
одолеть языковой барьер [4]. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с методикой преподава-

ния темы «Паронимы» для студентов начального уровня, планирующих 

свое дальнейшее обучение в вузах филологического профиля; характери-

зуются этапы изучения данной темы, рассматриваются возможные вари-

анты семантизации данной лексической группы слов, приводятся под-

становочные упражнения, направленные на закрепление знаний, полу-

ченных студентами в рамках данной темы. 
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Study of paronyms in the course "Specialty language  

for students of philology" 

 

The article deals with the issues related to the methodology of teaching the 

topic "Paronyms" for the students of the initial level of studying Russian as a 

foreign language, planning their further education in universities of philologi-

cal profile; the stages of studying this topic are outlined, possible variants of 

semantization of this lexical group of words are considered, substitution exer-
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cises aimed at strengthening the knowledge obtained by students within the 

framework of this topic are given. 

Keywords: methods of teaching Russian as a foreign language; paronyms; 

ways of semantization of lexicon; specialty language. 

 

В рамках начального курса по РКИ «Язык специально-

сти для будущих студентов - филологов» одной из традици-

онно сложных тем является изучение паронимов, которые 

представляют собой разные по значению лексические еди-

ницы, характеризующиеся родством корней и сходным мор-

фемным составом. 

В первую очередь будущие филологи должны понять 

особенности данной лексической группы слов в сравнении с 

такими явлениями, как полисемия и антонимия. Поэтому це-

лесообразно познакомить учащихся с основными теоретиче-

скими положениями, которые позволят им понять семанти-

ческие различия слов одного паронимического ряда. Учащи-

еся знакомятся с наиболее простым определением парони-

мов, в котором под этим термином понимаются однокорен-

ные слова, относящиеся к одной части речи и различающие-

ся по значению. 

Следующим этапом работы над данной темой становит-

ся изучение словарных статей в словаре паронимов. При 

этом студентам для анализа предлагаются такие пароними-

ческие ряды, которые соответствуют лексическому миниму-

му, предусмотренному первым сертификационным уровнем. 

Работа со словарной статьей позволяет сделать вывод о том, 

что различия в значении проявляются прежде всего в сочета-

емости того или иного паронима. Поэтому для правильного 

употребления паронимов необходимо выявлять наиболее 

распространенные случаи их сочетаемости. При этом сопо-

ставление лексической сочетаемости будет являться одним 

из самых эффективных способов семантизации слов данной 

лексической группы. Наряду с этим способом может быть 

использовано толкование слов на русском языке, подбор си-
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нонимов для каждого слова из паронимического ряда, пере-

вод.  

Следующим этапом работы с данной темой становится 

выполнение подстановочных упражнений, в которых учащи-

еся смогут попрактиковаться в правильном использовании 

паронимических пар. Приведем пример такого упражнения. 

Упражнение 1. Выберите пароним и поставьте его в 

правильную форму. 

 

Старый – проживший много лет,  

Старинный – созданный в старину, давний, старый (ста-

ринный ковер, старинная книга). 

1. Этой книге 300 лет. Она ……………2. Я хочу купить 

новый телевизор. Мой ……………. телевизор сломался. 3. В 

музее я увидел …………………кольцо. 

 

Соседний – расположенный рядом (соседний дом, со-

седняя страна). 

Соседский – относящийся к соседу, принадлежащий 

ему (соседские дети, соседская собака). 

1. Я люблю играть во дворе с ……………… детьми.  

2. Каждое утро мама покупает молоко в …………….. мага-

зине. 3. Нам нравится есть на завтрак ………………….. пи-

рожки. 

 

Добрый – обладающий добротой (добрый человек, доб-

рый дедушка). 

Добротный – хорошо сделанный (добротный костюм, 

добротная мебель). 

1. У меня была ……………бабушка. Каждое утро она 

готовила мне вкусный завтрак. 2. Больше всего мне запомни-

лась его ……….. улыбка. 3. Этот ………… стол сделал еще 

мой дедушка. 
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Предлагаемая в данной статье модель изучения парони-

мов в начальном курсе русского языка, ориентированном на 

будущих филологов,  включает в себя следующие этапы: 

1. Знакомство с теоретическими положениями, связан-

ными с данной лексической категорией. 

2. Анализ словарных статей в словаре паронимов. 

3. Семантизация слов – участников паронимической па-

ры. 

4. Анализ сочетаемости паронимов. 

5. Выполнение подстановочных упражнений. 

Такая последовательность этапов работы позволяет сту-

дентам начального уровня разобраться в одной из самых 

сложных тем РКИ и успешно подготовиться к дальнейшему 

обучению в российских вузах по филологическому профилю.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СТРУКТУРНО-

СМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

В статье рассматривается роль структурно-смыслового анализа текстов 

опубликованных научных статей по лингвистике как важного этапа под-

готовки учебных материалов для обучения иностранных магистрантов-

лингвистов написанию собственных научных статей. В процессе анализа 

выделены строго структурированные статьи и статьи, структура которых 

четко не выражена. Обосновано решение о необходимости обучать ино-

странных магистрантов написанию строго структурированных научных 

статей. Представлены выявленные в ходе структурно-смыслового анали-

за разделов статьи типовые смысловые фрагменты, которые могут вы-
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ступать в качестве единиц обучения иностранных магистрантов-

лингвистов на занятиях по русскому языку. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; методика обучения; 

написание научных статей; типология научных статей; смысловые 

фрагменты научных статей. 
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Methodological significance of structural and semantic  

analysis of texts of scientific articles 

The article examines the role of structural and semantic analysis of the texts of 

published scientific articles in linguistics as an important stage in the prepara-

tion of educational materials for teaching foreign master's students-linguists 

how to write own scientific articles. During the analysis, strictly structured ar-

ticles and articles whose structure is not clearly expressed were identified. The 

decision on the need to train foreign master's students in writing strictly struc-

tured scientific articles is justified. Typical semantic fragments identified dur-

ing the structural and semantic analysis of sections of the article are presented, 

which can act as units of training for foreign master's students-linguists in 

Russian language classes. 

Keywords: Russian as a foreign language; teaching methods; writing scien-

tific articles; typology of scientific articles; semantic fragments of scientific 

articles. 

 

Одним из компонентов подготовки магистрантов-

лингвистов в российских вузах является научная составляю-

щая, предполагающая не только освоение широкого круга 

научных знаний по программе подготовки, но и выполнение 

диссертационного исследования, а также опубликование его 

результатов. Несмотря на то, что требование обучать написа-

нию научных статей в системе подготовки магистрантов мо-

жет быть эксплицитно не выражено, многие обучающиеся 

заинтересованы в научных публикациях, особенно если 

предполагают в дальнейшем обучаться в аспирантуре. По-

этому исследование вопросов обучения магистрантов-

лингвистов написанию научных статей на русском языке яв-

ляется актуальным.  
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Для организации такого обучения было необходимо 

отобрать тексты опубликованных статей, фрагменты которых 

можно предъявлять студентам для анализа. В процессе ис-

следования были изучены тексты более 30 статей по пробле-

мам лингвистики и определены два подхода к их написанию. 

Одни статьи являются строго структурированными, в них 

выделяются разделы и подразделы (см., например, статью 

Е. Н. Виноградовой и Л. П. Клобуковой [1]), в других четкая 

структура не просматривается, и можно сказать, что они 

написаны в виде научного эссе (см., например, статью  

И. В. Нечаевой [2]).  

Сосуществование в российской лингвокультуре двух 

разных типов текстов с точки зрения их структурированно-

сти ранее отмечалось в работе Н. Д. Бурвиковой, которая вы-

деляла построенные и непостроенные тексты, и отмечала, 

что работа с ними в иностранной аудитории должна строить-

ся по-разному [3, с. 5–8].  

Разграничение построенных и непостроенных научных 

статей может быть связано с отражением в них тевтонского и 

саксонского стилей научного изложения, описанных в работе 

М. Ванхала-Аншиевски [4, с. 22–23]. Для российской науки 

всегда был более характерен тевтонский стиль, однако в по-

следние десятилетия начинает преобладать саксонский. Это 

отражается в редакционных требованиях научных журналов 

к оформлению научных статей. В таких журналах, как «Ру-

систика», «Научный диалог», «Филологический класс», в 

инструкциях для авторов указывается не только необходимая 

структура статьи, но и рекомендуемое содержание каждого 

из его разделов. Поскольку в настоящее время такие строгие 

требования выдвигает большая часть российских научных 

журналов, следует обучать иностранных магистрантов напи-

санию построенных, строго структурированных статей. Вто-

рая причина выбора этого типа статей состоит в том, что ра-

бота с ними более удобна в иностранной аудитории: отдель-
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ные разделы научной статьи и характерные для них языковые 

средства можно изучать на разных учебных занятиях.  

Анализ строго структурированных статей позволяет 

выделить в них не только разделы, но и подразделы – смыс-

ловые фрагменты научной статьи. К ним относятся обосно-

вание актуальности исследования, обоснование важности 

научного направления, в рамках которого осуществляется 

исследование, сравнение своего исследования с другими, 

указание на нерешенные проблемы в этой области исследо-

ваний, доказательство новизны исследования, указание цели, 

материала и методов исследования, представление результа-

тов исследования, их взаимосвязей и логики их получения, 

обобщение и интерпретация основных результатов исследо-

вания, соотнесение результатов с научным контекстом, соот-

несение результатов с целью исследования или с гипотезой.  

Анализ этих смысловых фрагментов позволяет опреде-

лить типичный набор речевые клише, необходимых для их 

написания. Приведем в качестве примеров речевые клише, 

которые соотносятся с тремя основными смысловыми фраг-

ментами Заключения к статье: 

Вывод о достижении цели исследования: В работе вы-

полнен системный анализ...; Описаны свойства…; Обобще-

ны и проанализированы данные о ...; Представлены и интер-

претированы результаты …; В ходе исследования был выяс-

нен механизм…; было исследовано…; поставленная цель до-

стигнута…; Посредством ... анализа можно выяснить ... . 

Например: Детальный анализ имеющихся фактов показыва-

ет, что для лингвистики текста важной составляющей явля-

ются связность текста и лингвистические средства ее осу-

ществления. 

Вывод об основных результатах исследования: В статье 

разработаны / теоретически обоснованы / обобщены / выяв-

лены / определены / уточнены …; В статье представлены ре-

зультаты критического анализа; Данные анкетирование поз-

воляют объяснить…. Например: Результаты эксперимента 
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показывают, что для решения данной задачи следует учиты-

вать влияние информационных технологий на развитие 

лингвистических норм. 

Окончательные выводы: Подводя итог, отметим...; Итак, 

после проведения сравнительного описания и анализа, мож-

но сделать следующие выводы: …; Таким образом, …; Из 

этого / На основании проделанной работы можно сделать 

вывод ...; В заключение можно отметить...; Подводя итоги 

данному исследованию, мы бы хотели отметить... . Напри-

мер: Таким образом, особое место в комментарии играет ав-

торская оценка.  

На основании вышесказанного можно сделать следую-

щие выводы: 

Структурно-смысловой анализ научных статей по линг-

вистике является необходимым этапом разработки методики 

обучения иностранных магистрантов-лингвистов написанию 

научных статей на русском языке. В ходе этого анализа были 

выделены как строго структурированные статьи, так и ста-

тьи, структура которых четко не выражена. Было принято 

решение о том, что необходимо обучать иностранных маги-

странтов написанию строго структурированных научных 

статей. Это обусловлено, во-первых, тем, что большинство 

российских журналов принимает именно такие статьи, 

предъявляя строгие требования к их структуре и к содержа-

нию каждого раздела, а во-вторых, тем, что в процессе обу-

чения удобнее работать именно с этими статьями. 

Анализ разделов структурированных статей позволяет 

выделить в них типовые смысловые фрагменты с характер-

ными для них речевыми клише. Эти смысловые фрагменты 

могут выступать в качестве единиц обучения иностранных 

магистрантов-лингвистов на занятиях по русскому языку. 
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АНАЛИЗ ИНТОНАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ РКИ 

В статье рассматривается возможность совершенствования интонацион-

ных навыков иностранных учащихся, владеющих русским языком на вы-

соком уровне, на примере ритмико-интонационного анализа разных ин-

терпретаций стихотворения А. С. Пушкина «Я вас любил». В ходе анали-

за исполнения стихотворения актерами Ю. Рутберг и А. Белым студенты 

выявляют роль интонации и нестандартных пауз при прочтении поэтиче-

ского текста. 

Ключевые слова: развитие интонационных навыков; интонационное 

оформление поэтического текста; поэтический текст на занятиях по 
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Analysis of intonation of a poetic text at an advanced stage  

of training Russian as a foreign language 

The article considers the possibility of improving the intonation skills of for-

eign students who speak Russian at a high level, analyzing the rhythm and in-

tonation of different interpretations of A. S. Pushkin's poem "I loved you". 

During the analysis of the poem read by the actors Yu. Rutberg and A. Bely 

students identify the role of intonation and non-standard pauses when in a po-

etic text. 

Keywords: development of intonation skills; intonation of a poetic text; poetic 
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Формирование фонетических навыков инофонов явля-

ется одной из важных составляющих обучения русскому 

языку как иностранному. В рамках методики преподавания 

РКИ проблему формирования и совершенствования фонети-

ческих и интонационных навыков рассматривали такие ис-

следователи, как Е. А. Брызгунова, И. В. Одинцова,  

Е. Г. Сафронова, Н. Д. Светозарова, И. Л. Муханов и др. Тем 

не менее на подвинутом этапе обучения совершенствованию 

фонетических и интонационных навыков обычно уделяется 

меньше внимания, чем работе с лексикой и грамматикой. 

В то же время студенты, владеющие русским языком на 

высоком уровне, часто проявляют интерес к русской поэзии. 

Анализ русских стихотворений в иностранной аудитории на 

занятиях по фонетике дает возможность привлечь внимание 

инофонов к роли ритмико-интонационных средств, которые 

делают текст более выразительным и создают дополнитель-

ные смысловые оттенки. 

К вопросам ритмико-интонационного оформления тек-

ста в разное время обращались многие лингвисты и литера-

туроведы (В. М. Жирмунский, Ю. М. Лотман, В. Ф. Огнев,  

Б. В. Томашевский, В. Е. Холшевников и мн. др.) На основе 

анализа ряда исследований, посвященных данному вопросу, 

Е. А. Шанина выделяет наиболее важные параметры, «кото-
рые обычно используются поэтами для фиксации на письме 

интонации (причем ясно, для разных типов стиха их соотно-

шение будет различным): повышения и понижения голоса 

(мелодия); расстановка фразовых ударений (динамика речи); 

относительное ускорение и замедление отдельных групп 

слов (темп); ритм (метр, рифма, перерывы в речи – паузы); 

пунктуация». [5, с. 236-237] 

При работе с поэтическим текстом в иностранной ауди-

тории студентам проще всего выделить при прослушивании 



 290 

и в дальнейшем воспроизвести при самостоятельном чтении 

такие составляющие интонации, как мелодика, темп и паузы. 

И именно на эти элементы уместно в первую очередь обра-

щать внимание инофонов. Важно отметить, что, хотя пауза-

ция часто определяется пунктуацией [5 и др.], при авторском 

прочтении стихотворения паузы могут появляться между 

словами, не разделенными пунктуационными знаками, что 

может влиять на восприятие слушателем смысла текста. Так, 

В. Ф. Огнев еще в ХХ веке подчеркивал, что «то, что мы 

называем поэтической интонацией, есть свойственное и во-

обще всякой человеческой речи выделение одних слов на 

фоне других для привлечения к ним особого внимания. До-

стигается это ударениями, повышением тона речи или, 

напротив, его понижением, изменением темпа (убыстрение, 

замедление), что в свою очередь вызывает разное размеще-

ние пауз <…> Это подчеркивание, выделение слов, нужных 

для выражения мысли стиха, отличается от бытового, разго-

ворного интонирования фразы». [1, с. 169–170] 

Для анализа разных интерпретаций поэтического текста 

целесообразно выбирать стихотворения, которые хорошо из-

вестны и понятны учащимся. Одним из таких текстов явля-

ется стихотворение А. С. Пушкина «Я вас любил». Так, на 

примере этого стихотворения студенты смогут определить, 

как ритмико-интонационное оформление текста может по-

влиять на восприятие поэтического текста, прослушав текст 

в исполнении разных людей. Работая с каждым вариантом, 

инофоны сначала слушают стихотворение и отмечают в тек-

сте паузы, повышение и понижение интонации. При необхо-

димости текст прослушивается несколько раз. Потом учащи-

еся сравнивают расположение пауз с пунктуационным 

оформлением и структурой текста. При этом первый вариант 

текста, представляющий собой традиционное и не слишком 

эмоциональное прочтение стихотворения [4], не вызывает у 

учащихся вопросов. Но затем инофонам предлагаются не-

стандартные варианты прочтения известного стихотворения, 
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и в этих случаях неоднозначное ритмико-интонационное 

оформление пушкинского текста не только становится пред-

метом анализа авторской интонации, но и поводом для спо-

ров по поводу интерпретации классического текста.  

Когда студенты слушают, как стихотворение читает ак-

триса Юлия Рутберг [3], то сразу обращают внимание на ин-

тенсивность понижения интонации, на категоричность тона, 

мимику, отмечают, что она «растягивает» согласные звуки 

[л’] и [р’], поджимает губы и будто выплевывает слова. Такое 

непривычное прочтение известного текста заставляет уча-

щихся искать причины негативных эмоций актрисы. Студен-

ты находят в тексте нестандартные паузы, слишком интен-

сивное понижение тона и приходят к выводу, что герой в ис-

полнении Юлии Рутберг обижен, зол, он еще любит, ревнует, 

но отказывается от своих чувств (например, «Я вас... [пауза] 

любил»; «...в душе моей угасла не совсем, но… [пауза]»). 

Работая с интерпретацией Анатолия Белого [2], стоит об-

судить со студентами первую минуту клипа. И музыка, и ви-

деоряд создают особую атмосферу. Размеренная, немного пе-

чальная музыка создает настроение, наводит на размышления. 

Видеоряд также подчеркивает, что герой в данный момент по-

гружен в себя, он кажется отрешенным от мира, от спешащих 

куда-то людей. Он заходит в троллейбус, садится и задумчиво 

смотрит в окно. Здесь можно поспорить о том, куда же смот-

рит герой: скорее всего не смотрит на город, но полностью по-

гружен в себя, в свои воспоминания и переживания. 

В дальнейшем видеоряд часто дополняет текст, а паузы, 

не совпадающие с пунктуацией в тексте стихотворения, по-

казывают, что слова стихотворения рождаются прямо сейчас: 

герой ролика анализирует свои чувства, осознает свое отно-

шение к данной ситуации. Например, актер делает нехарак-

терные для классического прочтения стихотворения паузы в 

первых двух строках: «Я вас любил. Любовь еще, быть мо-

жет, // В душе моей… [пауза ] угасла… [пауза] не совсем…». 

Первая пауза обрывает предложение, и фраза может быть 
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воспринята так, как будто любовь еще осталась в его душе. 

Мужчина видит, как гаснет свет в окнах, и сравнивает это со 

своими ушедшими чувствами (вторая пауза отделяет глагол 

«угасла» от окончания фразы), но тут же смотрит в глаза сво-

ему отражению и опровергает свое предположение, заканчи-

вая вторую строку стихотворения. 

Далее герой играет со светом, «выключая» безнадеж-

ную любовь, ревность, робость, «стирая» ладонью свои чув-

ства и сомнения. Когда герой произносит «как дай вам бог», 

окно девушки вспыхивает, как звезда, что позволяет прове-

сти параллели и с различными реализациями концепта «лю-

бовь» в языке и культуре (любовь как звезда (яркая, может 

вспыхнуть, пылать, светить), как путеводная звезда, как бо-

жественное чувство). Пауза перед словами «любимой быть» 

создает впечатление, что он думает, что пожелать бывшей 

возлюбленной. Наконец, перед словом «другим» актер также 

делает паузу, подчеркивая, что уже не он будет любить ее. 

Анализируя каждый вариант прочтения стихотворения 

и сравнивая разные интерпретации, студенты на конкретных 

примерах видят роль пауз в ритмико-интонационном оформ-

лении поэтического текста и начинают более уверенно и 

смело использовать интонационные средства как при подго-

товке выразительного чтения других стихотворений, так и в 

разговорной речи. Такой вид работы не только позволяет 

усовершенствовать ритмико-интонационные навыки инофо-

нов, но и стимулирует развитие творческих способностей 

учащихся, что в свою очередь способствует совершенствова-

нию коммуникативной компетенции студентов. 
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Методическая целесообразность включения культуро-

логического аспекта в структуру обучения иностранных 

учащихся русскому языку признаётся всеми педагогами и не 

подвергается сомнению. Язык и культура так же, как и язык 

и мышление, представляют собой неразрывное целое. Язык 

служит для обмена мыслями, а культура – в её широком по-

нимании – составляет содержание человеческого мышления.  
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В практическом отношении учёт культурологического 

аспекта при обучении РКИ предполагает сосредоточение на 

способах и методических приёмах реализации данного ас-

пекта в структуре обучения. Для того, чтобы органично свя-

зать факты культуры с конструктивными особенностями са-

мого языка, следует, прежде всего, уточнить, что мы понима-

ем под феноменом культуры. Как ни странно, понятие куль-

туры носит несколько расплывчатый характер и понимается 

разными толкователями по-разному. Иногда, к примеру, под 

понятием культуры подразумевается искусство, что, на наш 

взгляд, не является вполне корректным, так как искусство 

следует рассматривать как частный случай проявления куль-

туры, как более широкого и всеобъемлющего явления.  

Позволим себе дать собственное толкование понятия 

культуры. По нашему мнению, культуру следует рассматри-

вать как всеобъемлющий коллективный опыт той или иной 

нации, накопленный ею за века своего существования. Таким 

образом, приняв подобный взгляд на культуру как на объек-

тивное явление, следует говорить о различных способах 

фиксации культуры как данного опыта в сознании общества 

и отдельных его индивидов. 

Культура как общественный национальный опыт имеет 

разные и разнообразные формы своего закрепления в созна-

нии людей. Среди главных форм существования культуры 

можно назвать такие, как национальные традиции, юридиче-

ские законы, по которым и согласно которым строится пра-

вовая жизнь общества, наука, искусство и наконец степень 

развития ремесленного и производственного мастерства. В 

этом смысле искусство и является лишь частным, хотя и 

очень важным инструментом существования данного опыта 

и передачи его последующим поколениям.  

Заметим также, что в этом смысле существует некор-

ректное противопоставление понятий культура и цивилиза-

ция, причём – в пользу цивилизации как более высокой фор-

мы развития культуры, рассматриваемой в качестве суммар-
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ного опыта национальной жизни. Поэтому цивилизацию 

стоит рассматривать вне её положительной или отрицатель-

ной коннотации. Цивилизация есть лишь констатация того 

или иного уровня национальной культуры как общественно-

го опыта и общественного развития. Поэтому, на наш взгляд, 

некорректно сравнивать народы по признаку более высокого 

или менее высокого уровня цивилизованности – следует при-

знать разность цивилизационного развития, но без допуще-

ния оценочных ярлыков. 

Применительно к условиям обучения русскому языку 

иностранных учащихся важнейшую роль играют такие из 

перечисленных выше аспектов культуры, как научное знание, 

рассмотренное в соответствии с научно-производственной 

направленностью вуза или иного учебного заведения, а так-

же искусство, особенно актуальное в условиях обучения в 

так называемых творческих вузах – литературных, театраль-

ных и музыкальных.  

Рассмотрим место и значение аспекта культурологии в 

обучении иностранных учащихся русскому языку на примере 

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н. А. Римского-Корсакова. Обучение иностранных учащихся 

в условиях нашего музыкального вуза имеет ряд специфиче-

ских особенностей в области активной лексики, включающей 

в себя необходимость знания как названия музыкальных ин-

струментов, так и целого ряда специфических музыкальных, 

а также сценических терминов. 

Особенно наглядно выглядит в этом смысле, например, 

обучение на вокально-режиссёрском факультете консервато-

рии. В данной области искусства наиболее ярко проявляется 

неразрывное переплетение целого ряда оказавшихся взаимо-

связанными отношений различных видов и жанров искус-

ства. Рассмотрим несколько примеров. Обратимся к первой 

классической опере основоположника русской классической 

музыки Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). Здесь с необходимой убедительностью 
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проявляется связь с живой русской историей, которую в дан-

ном случае следует рассматривать как важный аспект куль-

турологии. Ещё более убедительным примером может слу-

жить и вторая опера Глинки – «Руслан и Людмила», напи-

санная композитором на сюжет поэмы самого Александра 

Сергеевича Пушкина. 

В ряду музыкальных произведений, иллюстрирующих 

важность погружения учащихся в культурологический кон-

текст, стоит, безусловно, и историческая драма Модеста Пет-

ровича Мусоргского «Борис Годунов». Уникальность данного 

сочинения заключается не только в отражении конкретных 

исторических событий, но в интерпретации их двумя гения-

ми разных эпох – Пушкиным, на сюжет которого написана 

опера, и Мусоргским, творившим в так называемый поре-

форменный период, с его особым взглядом на народ как на 

субъект истории,  

Надо сказать, что поэту и писателю Пушкину особенно 

повезло: здесь можно назвать большое количество романсов, 

написанных на его бессмертные стихи, а также оперы Петра 

Ильича Чайковского – «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». 

Ещё одним ярким примером синтетического слияния раз-

личных видов искусства могут служить опера Сергея Серге-

евича Прокофьева «Война и мир», написанная на сюжет зна-

менитого одноимённого романа Льва Николаевича Толстого, 

и 7-я, или «Ленинградская», симфония Дмитрия Дмитриеви-

ча Шостаковича. Перечень музыкальных произведений, со-

пряжённых как с историей, так и с известными литератур-

ными произведениями, может быть продолжен. 

Важным обстоятельством, с точки зрения русского язы-

ка, представляется тот факт, что в нашем музыкальном вузе 

традиционно и систематически осуществляются постановки 

указанных выше опер силами учащихся, при условии широ-

кого привлечения к данному виду обучающей деятельности 

также и иностранных учащихся. А для успешности и эффек-

тивности включения в этот процесс иностранного контин-



 297 

гента необходимо создание целого набора учебных пособий, 

призванных и направленных на овладение иностранными 

студентами целого пласта русского языка, напрямую связан-

ного с задачами культурологического аспекта, способного 

обеспечить для иностранцев адекватное понимание содер-

жания перечисленных произведений. 

Следовательно, перед преподавателями РКИ стоит 

очень важная задача подготовки соответствующих учебных 

пособий, которые были бы в состоянии обеспечить указан-

ное понимание благодаря овладению иностранными учащи-

мися соответствующими содержательными и формальными 

особенностями русского языка, продиктованными специфи-

кой исторических и литературных фактов. 

В этом смысле стоит указать на ряд учебных пособий, 

подготовленных авторами данной статьи. Помимо учебников 

и учебных пособий чисто языкового и речевого характера, 

следует иметь и использовать учебные пособия именно куль-

турологического, точнее, лингвокультурологического содер-

жания. К числу подобных пособий можно отнести такие 

опубликованные издания, как «О России и русских» (изда-

тельство «Златоуст»), а также «Санкт-Петербург – культур-

ная столица России».  

Отметим, что последнее из названных изданий было 

подготовлено совместным коллективом преподавателей и 

консерватории, и Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна (Изда-

тельство СПбГУПТД и издательство «Златоуст»). Авторами 

статьи подготовлено также и издано учебное пособие «Тек-

сты для чтения и развития речи» (издательство консервато-

рии), включающие в себя рад текстов биографического ха-

рактера о наиболее известных русских композиторах.  

Авторами статьи подготовлены и находятся на стадии 

разработки также следующие учебные пособия: «Тексты по 

русской истории», иллюстрированное учебное пособие, 

предназначенное для знакомства потенциального читателя с 



 298 

романом в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также 

«Стихи русских поэтов в русской музыке» (рабочее назва-

ние). Приведённые в статье примеры, на наш взгляд, могут с 

достаточной степенью очевидности свидетельствовать о том, 

что лингвокультурологический аспект в обучении иностран-

ных учащихся русскому языку в творческих вузах носит объ-

ективно значимый характер и должен целенаправленно 

включаться как в планирование самого учебного процесса, 

так и в планирование создания соответствующих учебных 

пособий.  
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В статье рассматривается вопрос об актуальности использования игро-

вых интерактивных технологий на занятиях по русскому языку как ино-

странному, предлагается методическая разработка страноведческой вик-

торины для иностранных студентов, владеющих русским языком на 

уровне А2, которая может быть использована в целях закрепления и кон-

троля страноведческих знаний у студентов. 
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Use of game interactive technologies in RFL lessons  

(based on the example of the country studies quiz  

“Travel through Russia”) 

The article discusses the relevance of using game interactive technologies dur-

ing the classes of Russian as a foreign language and proposes a methodologi-
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cal development of a country studies quiz for foreign students who speak Rus-

sian at A2 level. This development may be applied in order to consolidate and 

control country knowledge of the students. 

Keywords: game interactive technologies; country studies component in the 

content of teaching RFL; methods of consolidation and control of knowledge; 

country studies quiz. 

 

В основе современной методики обучения русскому язы-

ку как иностранному лежит коммуникативная направлен-

ность, в рамках которой язык рассматривается как инструмент 

общения, в связи с чем задачей преподавателя РКИ является 

создание таких условий, в которых учащиеся смогут исполь-

зовать полученные на занятиях знания, навыки и умения для 

осуществления успешной коммуникации. Так, использование 

игровых интерактивных технологий может способствовать 

успешному вовлечению учащихся в коммуникацию [1]. 

Интерактивные методы обучения строятся по принципу 

взаимодействия «учитель – ученик» и «ученик – ученик» и 

предполагают такое обучение, в процессе которого учащиеся 

взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние на моти-

вацию других учащихся, при этом преподаватель выполняет 

роль координатора, консультанта по вопросам и проблемам, 

возникающих в ходе выполнения работы учащимися, а также 

создает условия для самостоятельного овладения студентами 

знаниями и умениями в процессе познавательной деятельно-

сти через диалоговое общение [2]. 

Использование интерактивных методов в учебном про-

цессе способствует формированию таких навыков и умений 

у обучающихся, как самостоятельный поиск и анализ ин-

формации, принятие решений; работа в команде, уважение 

чужого мнения, проявление толерантности к другой точке 

зрения; формирование собственного мнения и др. [3].  

Что касается применения игровых технологий на заня-

тиях по РКИ, то они выполняют важные функции не только в 

процессе обучения, но и воспитания. Игра на занятиях по 

языку представляет собой форму деятельности в условных 
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ситуациях, создаваемых с целью закрепления и активизации 

учебного материала. На языковых занятиях игра выступает в 

качестве источника повышения эффективности обучения и 

способствует усвоению знаний и приобретению речевого 

опыта по желанию самих учащихся, а не по необходимости. 

Кроме того, игра вносит разнообразие в учебный процесс и 

повышает интерес учащихся к самому предмету [4, с. 74].  

Использование игровых технологий на занятиях по РКИ 

актуально на всех этапах обучения и для всех возрастных ка-

тегорий обучающихся. Методисты классифицируют игры по 

цели, по способу выполнения, по уровню сложности, по ко-

личеству участников и по типу задач. Различают такие виды 

игр, как состязания, физические игры, сценарные, ролевые и 

др. [5], [2]. 

Известно, что методика обучения РКИ направлена не 

только на овладение учащимися русского языка как средства 

общения, но и на изучение истории, культуры страны изуча-

емого языка, образа жизни его носителей, на формирование 

адекватного представления о действительности России, что 

находит отражение в страноведческом аспекте изучаемого 

языка [6, с. 222]. 

Таким образом, страноведческий компонент является 

одним из важнейших при формировании содержания обуче-

ния русскому языку как иностранному, при этом исследова-

тели в области лингвострановедения (Е. М. Верещагин,  

В. Г. Костомаров, В. Е. Чернявская, В. М. Шаклеин и мн. др.) 

описывают множество приемов введения лингвострановед-

ческой информации. Однако задачей данной работы является 

описание педагогической технологии, позволяющей закре-

пить имеющиеся знания страноведческого характера о Рос-

сии у иностранных студентов, изучающих русский язык, 

и/или провести контроль этих знаний. 

В качестве игровой интерактивной технологии, направ-

ленной на закрепление и/или контроль страноведческих зна-

ний о России, предлагается проведение страноведческой 



 301 

викторины «Путешествие по России», которая ориентирова-

на на иностранных студентов, владеющих русским языком на 

уровне А2.  

Данную работу рекомендуется проводить в мини-

группах. Викторина включает в себя 9 интерактивных зада-

ний – от простого к сложному, которые содержат базовую 

страноведческую информацию о России. 

Первое задание «Правда или ложь?» содержит 8 суж-

дений, охватывающих знания из области географии, истории 

и литературы. Участникам викторины необходимо ответить, 

какие суждения являются верными, а какие - ложными. Даны 

следующие суждения: 1) Россия расположена на двух кон-

тинентах; 2) Официальное название России – Российская 

Федерация; 3) Москва была основана в XVI веке; 4) Более 200 

лет столицей России был город Санкт-Петербург; 5) В Рос-

сии находится самое глубокое озеро в мире; 6) В России жи-

вет более 140 миллионов человек; 7) Русский язык – един-

ственный язык, на котором говорят в России; 8) Александр 

Сергеевич Пушкин – известный русский композитор. 

Во втором задании «Символы России» студентам пред-

лагается соединить наименования символов России с иллю-

страциями. Даны слова: валенки, матрёшка, самовар, берёза, 

медведь, балалайка и соответствующие иллюстрации. 

Третье задание «Известные люди» содержит имена из-

вестных людей России и их профессии. Задача участников 

викторины – установить соответствие между данными поня-

тиями. Даны следующие имена: 1. Пётр Первый; 2. Фёдор 

Михайлович Достоевский; 3. Илья Ефимович Репин; 4. Пётр 

Ильич Чайковский; 5. Дмитрий Михайлович Менделеев; 6. 

Юрий Алексеевич Гагарин. Даны следующие профессии:  

а) космонавт; б) император; в) писатель; г) учёный-химик; 

д) композитор; е) художник-живописец. 

В четвертом задании «Достопримечательности» сту-

денты должны выбрать город или регион России из списка, 

где находятся указанные достопримечательности. Задание 
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сопровождается иллюстративным материалом и состоит из 5 

вопросов: 1) Кремль находится в: а) Санкт-Петербурге; б) 

Москве; в) Владивостоке; 2) Музей Эрмитаж находится в: 

а) Москве; б) Казани; в) Санкт-Петербурге; 3) Монумент 

Родина-мать находится в: а) Волгограде; б) Екатеринбурге; 

в) Москве; 4) Мечеть Кул Шариф находится в: а) Сочи; б) 

Иркутске; в) Казани; 5) Озеро Байкал находится в: а) рес-

публике Карелия; б) Сибири; в) республике Алтай. 

Пятое задание «Что? Где? Когда?» состоит из трех 

блоков вопросов, относящихся к знаниям из области геогра-

фии, культуры и истории России. Задача участников – отве-

тить на все вопросы каждого блока. 

Вопросы к блоку «География»:1) Что такое Эльбрус? 2) 

Где находится река Нева? 3) На каких континентах располо-

жена Россия? 

Вопросы к блоку «Культура»:1) Что такое «Лебединое 

озеро»? 2) Кто написал роман «Евгений Онегин»? 3) Где 

находится музей Эрмитаж? 

Вопросы к блоку «История»: 1) Как раньше назывался 

Санкт-Петербург? 2) В каком году Юрий Гагарин полетел в 

космос? 3)Где был основан первый в России университет? 

Шестое задание «Отгадайте слова» включает в себя 

три части, в каждой из которых студентам необходимо уга-

дать недостающие буквы в слове, тем самым давая опреде-

ление понятиям, предложенным в задании: 

1. Культурная столица России. Дано следующее слово с 

пропущенными буквами: _ е _ р _ _ р_ (Ответ: Петербург) 

2. Великий русский поэт. Дано: П_ш_и_ (Ответ: Пуш-

кин) 

3. Главная площадь России. Дано: _р_ _н_я (Ответ: 

Красная) 

В седьмом задании «Кто это? Что это?» участникам 

предлагается познакомиться с рядом лексем, обозначающих 

различные реалии российской действительности, и дать 

определение каждой из них одним словом. Даны лексемы: 
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православие, Енисей, МГУ, Борщ, Екатерина II, Масленица, 

Арбат, Кунсткамера, Толстой (например: православие – ре-

лигия, Енисей – река и т.д.). 

В восьмом задании студенты должны разгадать загадку: 

«Здесь родился, живешь, уезжаешь – скучаешь, как зовут это 

место, знаешь?» (Ответ: Родина). 

Девятое задание «Из песни слов не выкинешь» знакомит 

студентов с первым куплетом песни «С чего начинается Ро-

дина» (слова М. Л. Матусовского), который представлен в 

виде аудиозаписи. После прослушивания данного фрагмента 

песни студенты должны ответить на следующие вопросы:  

1) Что такое Родина для русских? 2) Что значит слово «Ро-

дина» для Вас? 

После выполнения последнего задания викторины пре-

подавателю необходимо подсчитать количество полученных 

каждой командой баллов, определить победителей и объ-

явить результаты.  

На наш взгляд, проведение такой страноведческой вик-

торины на уроках РКИ способствует вовлечению студентов в 

процесс игры, тем самым активизируя у них страноведче-

ские знания, а также коммуникативные навыки и умения;  

закреплению изученного материала страноведческого харак-

тера; проведению контроля полученных на занятиях по рус-

скому языку знаний, навыков и умений; последующему са-

мостоятельному поиску и изучению студентами информации 

страноведческого характера, получению более глубоких зна-

ний по интересующим их темам; обучению работе в коман-

де; формированию умений, необходимых для принятия как 

самостоятельных, так и коллективных решений. 

Таким образом, данная разработка поможет преподавате-

лям русского языка как иностранного не только внести разно-

образие в учебный процесс, но и повысить эффективность за-

нятий, мотивировать студентов к изучению российской дей-

ствительности, закрепить изученный материал и провести 

контроль базовых знаний о стране изучаемого языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИНШОТОВ  

КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  

С ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Статья посвящена описанию специфики использования снимков экрана 

(скриншотов) как способу оптимизации работы с текстом. Как отмечают 

исследователи, современный  читатель, в том числе и иностранный 

учащийся, характеризуется фрагментарностью и поверхностностью вос-

приятия информации, т. н. "клиповым мышлением", что приводит к про-

блемам с восприятием объемных текстов художественной литературы. 

Комбинирование традиционных и современных способов работы с тек-

стом призвано содействовать решению данной проблемы. В качестве 

примера рассмотрены методические рекомендации по работе с текстом 

А. С. Пушкина "Станционный смотритель". 

Ключевые слова: русский как иностранный (РКИ); чтение; предтексто-

вый этап; снимки экрана (скриншоты).   
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Use of screenshots as a way to optimize work with text  

in RFL classes 

The article is devoted to describing the specifics of using screenshots as a way 

to optimize work with text. According to researchers, modern readers, includ-

ing foreign students, are characterized by fragmentation and superficiality of 

information perception, so-called "clip thinking", which leads to problems 

with the perception of voluminous texts of fiction. Combining traditional and 

modern ways of working with the text is intended to help solve this problem. 

As an example, we consider methodological recommendations for working 

with the text of A.S. Pushkin's "The Station Keeper". 

Keywords: Russian as a foreign language; reading; pre-text stage; screen-

shots. 

 

Оптимизация традиционных видов работы с помощью 

современных технологий относится к основным задачам со-

временной методики РКИ. На любом этапе обучения работа 

с текстом традиционно занимает важное место, а методика 

работы с чтением на данный момент проработана в доста-

точной степени. Однако изменение в способностях восприя-

тия напечатанного текста самим учащимся диктует необхо-

димость разнообразить данный вид работы, повышать его 

эффективность. Исследования специфики восприятия печат-

ной информации современным человеком интересуют широ-

кий круг специалистов. Так, специалисты в области когни-

тивных исследований, преподаватели, работающие с художе-

ственным текстом, библиотекари, методисты и др. отмечают 

целый ряд особенностей современного читателя, обуслов-

ленных новой формой познания мира посредством электрон-

ных средств коммуникации. Среди основных особенностей 

современного читателя выделяются:  

– "клиповое мышление" (фрагментарность и поверх-

ностность восприятия информации); 
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– неспособность воспринимать и удерживать в сознании 

сложные смыслы и значительные блоки информации дли-

тельное время (развита преимущественно краткосрочная па-

мять); 

– быстрая утомляемость при работе с объемными ли-

нейными текстами. 

В контексте РКИ дополнительную трудность вызывает 

необходимость работать с текстом неродного для обучающе-

гося языка.  

В связи с этим методисты приводят ряд рекомендаций 

по работе с текстом, которые стоит учесть в процессе обуче-

ния, чтобы повысить эффективность восприятия читаемого 

материала. Это особенно актуально при работе не с коротким 

учебным текстом, а с адаптированным или аутентичным ху-

дожественным произведением. К таким рекомендациям 

можно отнести, например, необходимость сочетать традици-

онные и новейшие способы получения информации и знаний 

[1], разделять текст на несколько частей, к каждой из них 

подбирать иллюстративный материал, привлекать мультиме-

диа и звуковое сопровождение для более глубокого восприя-

тия текста [2]. 

В рамках данной статьи рассмотрим пример практиче-

ской реализации указанных рекомендаций с помощью сним-

ков экрана (т.н. скриншотов) для повышения степени пони-

мания иностранными студентами текстов русской классиче-

ской литературы, а именно повести А. С. Пушкина "Станци-

онный смотритель".  

Портал "Яндекс" дает такое определение: скриншот (от 

англ. screenshot) – это снимок экрана компьютера или мо-

бильного устройства, сделанный с помощью стандартных 

средств или специальной программы [3].  

В связи с тем, что речь идет именно о классической ли-

тературе, для получения скриншотов можно обратиться к 

многочисленным экранизациям произведений, входящих в 

коллекцию отечественного кинофонда. Для иллюстрирова-



 307 

ния повести "Станционный смотритель" были использованы 

кадры из одноименного х/ф 1972 режиссера С. Соловьева.  

По своей сути скриншот является неподвижным изоб-

ражением, что приближает их по свойствам к иллюстрациям. 

Безусловно, иллюстрации традиционно использовались для 

облегчения восприятия содержания текста. В этом отноше-

нии использование скриншотов можно считать логическим 

развитием данного инструмента. Важной чертой скриншо-

тов, отличающей их от иллюстраций, можно считать их ко-

личественный фактор и широта (неограниченность) выбора, 

т.е. возможность сделать любое число снимков любого мо-

мента фильма, в том числе последовательность кадров. Кро-

ме того, можно отметить простоту и быструю скорость со-

здания снимков экрана. Технически это позволяет осуще-

ствить любая программа, например, Яндекс скриншот, 

Скриншотер, Фотоскрин и др.  

Рассмотрим свойства скриншотов, отличающие их от 

художественных иллюстраций и позволяющие преодолевать 

указанные выше трудности восприятия текстов современны-

ми читателями: 

– возможность выбора любых фрагментов фильма (в 

том числе таких, которые редко попадают на иллюстрации); 

– неограниченность количества кадров; 

– возможность "вырезать" не только целый кадр, но и 

его части, акцентируя внимание на деталях (лица персона-

жей, предметы и т. п.); 

– возможность делать последовательность близких по 

времени кадров, создавая подобие "комиксов" для пересказа 

фрагментов текста (тогда как иллюстрации обычно рассредо-

точены по всему произведению). 

Рассмотренные особенности расширяют также выбор 

упражнений, отобранных для работы с текстом. Далее пред-

ставлен ряд рекомендаций по работе со скриншотами, эф-

фективность которых была проверена опытным путем в про-
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цессе работы с иностранными студентами среднего и про-

двинутого уровней. 

Как известно, важным этапом работы с текстом являют-

ся предтекстовые задания. Кроме традиционных лексико-

грамматических заданий, с помощью скриншотов можно со-

здавать целый ряд ознакомительных упражнений. Это осо-

бенно важно при работе с иностранными студентами, так как 

способствует погружению в историко-культурный контекст. 

Так, при ознакомлении с повестью "Станционный смотри-

тель" учащимся разных стран может быть трудно предста-

вить себе географические особенности России (степи, бездо-

рожье), а также особенности быта того времени. Демонстра-

ция кадров первой части фильма наглядно демонстрирует 

такие важные явления для понимания текста,  как "скверная 

дорога", "скучная езда", "тройка", станция (дом станционно-

го смотрителя) и др. 

На послетекстовом этапе можно использовать задание 

на сравнение двух (или более) однородных кадров, иллю-

стрирующих произошедшие изменения.  Так, при работе с 

текстом Пушкина можно предложить учащимся сравнить два 

кадра-портрета Самсона Вырина (до и после отъезда его до-

чери), объяснить произошедшие в нем изменения. Дополни-

тельно можно попросить соотнести кадры с описанием в 

тексте. Более легким вариантом данного задания может быть 

соотнесение персонажей текста и их экранных вариантов 

(так, можно предложить обучающимся найти на представ-

ленных изображениях персонажей повести А. С. Пушкина и 

объяснить свой выбор: Самсон Вырин – рассказчик – Мин-

ский). 

Еще одним продуктивным заданием можно назвать вос-

становление порядка кадров в соответствии с событиями по-

вести. Это можно делать как по содержанию целого произве-

дения, так и его фрагмента, что удобно, если чтение осу-

ществляется по частям. Для проверки понимания содержа-
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ния повести Пушкина это особенно актуально, так как по-

вествование имеет несколько временных пластов.  

Последовательность кадров может быть хорошей опо-

рой для пересказа текста. При этом можно варьировать ча-

стотность кадров для более подробного или краткого пере-

сказа. Скриншоты стоит пронумеровать, далее их можно 

распределить между учащимися. Визуальная опора позволит 

не потерять нить повествования, даже если учащийся невни-

мательно слушал других студентов.  

Сочетание традиционных форм работы с текстом с ви-

зуальной поддержкой позволяет также сохранить содержание 

произведения в памяти дольше, т. е. задействовать не только 

краткосрочную память ввиду наличия разных источников 

получения информации. Опытным путем было установлено 

и то, что демонстрация скриншотов различных изученных 

произведений через некоторый промежуток времени позво-

ляла быстрее восстановить в памяти хотя бы самые общие 

фрагменты текста/содержания.   

Таким образом, в статье был рассмотрен такой совре-

менный инструмент работы с текстом, как скриншоты, поз-

воляющий повысить степень осознания содержания изучае-

мого текста современным читателем –обладателем "клипово-

го мышления", которому иначе трудно воспринимать объем-

ные линейные тексты. 
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Данная работа посвящена изучению особенностей фонетической интер-

ференции консонантных систем русского и туркменского языков. На ос-

нове их сопоставления был составлен прогноз возможных произноси-

тельных нарушений, которые носители туркменского языка могут допу-

стить в своей русской речи. Исследовались аффрикаты и шипящие со-

гласные [с], [č’], [š], [ž]. 
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Phonetic interference of affricates and sibilants in Russian 

speech of Turkmen students 

This research focuses on the analysis of cross-language phonetic transfer of 

consonant systems of Russian and Turkmen languages. Based on their com-

parison, the prediction of possible pronouncing mistakes that native speakers 

of the Turkmen language may make in their Russian speech was made. Affri-

cates and sibilants were studied. 

Keywords: consonant system, Turkmen language, Russian language, phonetic 
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В настоящее время наблюдается тенденция к востребо-

ванности русского языка в условиях межнационального об-

щения. В связи с этим становится актуальным преподавание 

русского языка как иностранного (далее РКИ), идет актив-

ный процесс развития этой сферы - пишутся и усовершен-

ствуются пособия по русскому языку для носителей все бо-

лее широкого круга языков. Одной из основных задач, стоя-

щих перед авторами пособий, является нахождение возмож-

ных путей преодоления фонетической интерференции.  
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Следует отметить, что сфера преподавания фонетики 

русского языка носителям туркменского языка и по сей день 

является мало разработанной. В этой статье в рамках мето-

дики преподавания РКИ проводится сравнительный анализ 

консонантных систем русского и туркменского языков, на 

основе которого делаются выводы о потенциальных трудно-

стях, с которыми могут столкнуться носители туркменского 

языка в процессе усвоения фонетических норм русского язы-

ка. 

По мнению Н. А. Любимовой, межъязыковая фонетиче-

ская интерференция представляет собой скрытый и трудоём-

кий механизм взаимодействия в сознании человека фонети-

ческих систем и артикуляционных норм двух или более язы-

ков, используемых им при общении [2, с. 13]. Фонетическая 

интерференция тормозит формирование фонетической базы 

изучаемого языка, что в свою очередь затрудняет его исполь-

зование как средства общения. 

В методике преподавания иностранных языков явление 

фонетической интерференции рассматривается прежде всего 

как причина нарушений в устной речи студентов при их об-

щении на изучаемом неродном языке. И, соответственно, для 

эффективного предупреждения и ликвидации этих наруше-

ний требуется детальное изучение явления фонетической ин-

терференции для конкретных взаимодействующих языков. 

Система согласных звуков русского языка насчитывает 

36 фонем, в то время как система согласных звуков туркмен-

ского языка – 31 фонему. 

Классификация согласных звуков русского языка стро-

ится на следующих признаках: 

1) по месту образования звука (выделяются губные 

(губно-губные и губно-зубные), язычные (переднеязычные 

(зубные и передненёбные), среднеязычные и заднеязычные); 

2) по способу образования звука (выделяются смычные 

(взрывные, носовые и аффрикаты), щелевые (серединные и 

боковые) и дрожащие (вибранты)); 
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3) по уровню шума или по его интенсивности (выделя-

ются сонорные и шумные); 

4) по принципу твердости – мягкости звука; 

5) по принципу звонкости – глухости звука. 

В основу классификации согласных звуков туркменско-

го языка положена классификация Э. А. Груниной [1, с. 19]. 

Эта классификация строится на следующих признаках: 

1) по месту образования звука (выделяются губные 

(губно-губные и губно-зубные), переднеязычные (межзуб-

ные, зубные и передненёбные), среднеязычные (средненёб-

ные) и заднеязычные (задненёбные и гортанные)); 

2) по способу образования звука (выделяются смычные 

(взрывные и аффрикаты), щелевые и смычно-щелевые (носо-

вые, боковые, дрожащие)); 

3) по уровню шума или по его интенсивности (выделя-

ются сонорные и шумные); 

4) по принципу звонкости – глухости звука. 

Из этого следует, что система согласных фонем в рус-

ском языке характеризуется наличием оппозиции по призна-

ку твердости – мягкости, в то время как в туркменском языке 

данная категория фонологического значения не имеет. Одна-

ко важно заметить, что в соседстве с гласными звуками пе-

реднего ряда согласные туркменского языка произносятся с 

некоторой палатализацией, однако слышатся они значитель-

но тверже, нежели мягкие согласные звуки в русском языке.  

Классификация согласных звуков по способу образова-

ния в обоих языках имеет большое количество сходств. Эти 

сходства и различия показаны в таблице 1). 

 



 313 

Т а б л и ц а  1 .  Сопоставление согласных звуков в русском  

                          и туркменском языках по способу образования 
 

 

Так, к взрывным звукам в русском и туркменском язы-

ках относятся аналогичные согласные [p], [b], [t], [d], [k] (в 

туркменском языке [q]), [k’], [g] (в туркменском языке [ġ]), 

[g’]. Как в русском, так и в туркменском языках звук [r] явля-

ется дрожащим. 

В туркменском языке нет аналогов русским взрывным 

звукам [p’], [b’], [t’], [d’], носовым звукам [m’], [n’], середин-

ным звукам [v’], [f’], [s’], [z’], [š], [š’:], [h’], аффрикатам [č’], 

[c] и дрожащему звуку [r’]. В русском же языке нет аналогов 

туркменским фрикативным звукам [w], [β], [θ], [δ], [ş], [γ], 

[γ’], [h] и аффрикатам [j], [ç]. 

Русским смычным носовым звукам [m], [n] соответ-

ствуют туркменские смычно-щелевые носовые согласные 

[m], [n], серединному звуку [v] – взрывной [v], серединному 

звуку [f] – фрикативный [f]. Также серединным русским зву-

По способу образования 

В русском и 

туркменском 

языках 

Только в 

русском 

языке 

Только в 

туркменском 

языке 

смычные 

взрывные 

p  b  t  d 

k (q)  k’ 

g (ġ)  g’ 

p’  b’  t’  d’ v 

носовые  m  m’  n  n’  

аффрикаты  c  č’ j  ç 

щелевые 

серединные  

v  v’  f  f’   

s  s’  z  z’   

š  š’: 

ž  j  h  h’ 

 

боковые  l  l’  

фрикативные 

(спиранты) 
  

w  β  f  θ  δ  s 

z  ş  ž  ý  γ’ 

x  γ  h 

смычно-

щелевые 

носовые   m  n  ñ 

боковые   l  l’ 

дрожащие r r’  
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кам [s], [z], [ž], [j], [h] соответствуют туркменские фрикатив-

ные согласные (s), (z), (ž), [ý], [x], а русским щелевым боко-

вым звукам [l], [l’] – туркменские смычно-щелевые боковые 

согласные [l], [l’]. 

В обоих языках в классификации согласных звуков 

по признаку преобладания шума есть как сходства, так и раз-

личия (см. таблицу 2). 

 
Т а б л и ц а  2 . Сопоставление согласных звуков в русском  

         и туркменском языках по признаку преобладания шума 

 

Преобладание 

шума 

В русском и турк-

менском языках 

Только в 

русском языке 

Только в 

туркменском 

языке 

шумные 

p  b  v  f  h (x)  t 

d  s  z  ž  k (q)  k’ 

g (ġ)  g’ 

p’  b’  v’  f’ 

h’  t’  d’  s’  z’ 

š  š’:  č’  c 

w  β  θ  δ  j  ç 

ş  ý  γ  γ’  h 

сонорные m  n  l  l’  r m’  n’  r’  j ñ 

 

Так, к шумным согласным в русском и туркменском 

языках относятся аналогичные звуки [p], [b], [v], [f], [h] (в 

туркменском языке [x]), [t], [d], [s], [z], [ž], [k] (в туркменском 

языке [q]), [k’], [g] (в туркменском языке [ġ]), [g’]. В турк-

менском языке нет аналогов русским шумным звукам [p’], 

[b’], [v’], [f’], [h’], [t’], [d’], [s’], [z’], [š], [š’:], [č’], [c]. 

В русском же языке нет аналогов туркменским шумным со-

гласным [w], [β], [θ], [δ], [j], [ç], [ş], [γ], [γ’], [h]. 

К сонорным согласным в русском и туркменском языках 

относятся аналогичные звуки [m], [n], [l], [l’], [r]. В туркмен-

ском языке нет аналогов русским сонорным звукам [m’], [n’], 

[r’]. В русском же языке нет аналогов туркменскому сонор-

ному согласному звуку [ñ]. Русскому сонорному звуку [j] со-

ответствует туркменский шумный согласный [ý]. 

В туркменском языке нет аналогов русским звонким 

звукам [b’], [m’], [v’], [d’], [z’], [n’], [r’] и глухим звукам [p’], 

[f’], [t’], [s’], [h’], [š], [š’:], [č’], [c]. В русском же языке нет 

аналогов туркменским звонким согласным [w], [β], [δ], [j], 
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[ñ], глухим согласным [θ], [ş], [h], [ç] и полузвонким соглас-

ным [γ], [γ’]. Русскому звонкому звуку [v] соответствует 

туркменский глухой согласный [v]. 

Итак, системы согласных звуков русского языка и турк-

менского языка, бесспорно, являются обширными и развёр-

нутыми. 

Как в системе русских, так и в системе туркменских со-

гласных звуков важны способ и место образования звуков, а 

особое значение имеют уровень шума и оппозиция 

по звонкости – глухости. Важная в русском консонантизме 

оппозиция по признаку твердости – мягкости в туркменском 

языке не имеет фонологического значения. Однако важно за-

метить, что в соседстве с гласными звуками переднего ряда 

согласные туркменского языка произносятся с некоторой па-

латализацией, однако слышатся они значительно тверже, 

нежели мягкие согласные звуки в русском языке. 

При изучении русского языка как иностранного про-

блематичным может быть произнесение апикального или 

дорсального двухфокусного шипящего [š]. 

Туркменский согласный звук [ž] привычен в позиции 

абсолютного конца слова, поэтому в русской речи туркмен 

возможно звонкое произношение согласного [ž] на конце 

слова ([nož] вместо [noš]. 

Артикуляция [š’:] может подменяться среднеязычным 

щелевым согласным или русским [s’]. В обоих случаях слова 

«щели» и «сели» не различаются. 

В речи туркменских учащихся при произнесении [c] 

возможна либо утрата смычного элемента аффрикаты 

и произнесение щелевого [s], либо утрата щелевого элемента 

и произнесение смычного [t]. 

Произнесение непалатализованной глухой [č’] аффрика-

ты или ее смешение со смычной взрывной фонемой [t’] так-

же возможны. 

Итак, может показаться, что произношение многих со-

гласных звуков русского языка не должно вызывать трудно-
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стей при обучении, так как имеются аналогичные звуки в 

туркменском языке. Однако для корректного произнесения 

согласных фонем русского языка необходимо обратить вни-

мание на качество произношения и способ артикуляции зву-

ков.  
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proposed to extend the minimum for the second certification level by includ-

ing specially selected lexical units. 
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Изучение лексико-тематических групп (далее – ЛТГ) 

помогает раскрыть общие процессы развития лексики, так 

как для лингвистики совсем не безразлично то, как членится 

в каждом конкретном языке эта предметно-смысловая об-

ласть, какие признаки предметов показаны в отдельных 

названиях и, следовательно, характеризуют отдельные члены 

той или иной тематической группы. ЛТГ можно разделить на 

группы поменьше — лексико-семантические группы (далее – 

ЛСГ), которые тесно связанны с заявленной темой, так как 

семантическая значимость выявляется не только контекстно, 

но и благодаря системным связям лексической единицы. В 

связи с этим представляетcя необходимым обратиться к по-

нятию лексико-семантическая группа и развести данные 

термины. 

Тематические группы включают лексические единицы 

разных частей речи, не однородные с точки зрения их «внут-

риязыковых особенностей, трудностей усвоения, в настоя-

щее время общепризнанным положением является то, что 

наиболее продуктивными способом описания и презентации 

лексики в теории и практике русского языка как иностранно-

го является ее группировка в ЛСГ [2, с. 125]. 

В каждой ЛТГ можно выявить доминантную единицу. 

Для данного исследования такой единицей в глагольной 

группе является глагол заниматься (спортом) как стилисти-

чески нейтральный и наиболее часто используемый для обо-

значения регулярных тренировок. В ЛСГ существительных – 

«спорт»; в ЛСГ прилагательных – «спортивный».  

Как уже было сказано, наиболее продуктивными для 

обучения иностранцев русскому языку являются разделения 

на лексико-тематические группы. Но количество слов и их 

лексическое значение должно соответствовать уровню вла-
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дения языком. Для каждого такого уровня составляются лек-

сические минимумы. 

Существует пять сертификационных уровней общего 

владения языком. В каждый из них входит определенный 

лексический минимум, т.е. лексические единицы, которые 

должны быть усвоены учащимися за определенный проме-

жуток времени.  

Количество и качество состава лексического минимума 

зависит от целей и этапа обучения языка. В современной ме-

тодике лексические минимумы ориентированы на уровни 

владения русским языком как иностранным и одновременно 

служат одним из критериев их выделения. 

Нами были проанализированы лексические минимумы 

по русскому языку как иностранному под ред. Н. П. Андрю-

шиной с целью выявления того, какие единицы рассматрива-

емой группы представлены на определённых уровнях владе-

ния русским языком.  

В лексическом минимуме элементарного, базового и I 

сертификационного уровня по тематическому критерию со-

ставлены лексико-тематические группы слов. 

Рассмотрим лексико-тематические группы, которые 

приведены в «Лексическом минимуме по русскому языку как 

иностранному». 

Элементарный уровень. В него входит 20 слов, принад-

лежащих нашей лексико-тематической группе. Спортсмен, 

футболист, чемпион, спорт, баскетбол, волейбол, теннис, 

футбол, хоккей, шахматы, бассейн, клуб, игра, стадион, иг-

рать (во что?), заниматься (чем?), ехать, сильный, быстро, 

далеко.  

Базовый уровень 

Ко всем словам элементарного уровня добавляется ещё 

17 слов: хоккеист, шахматист, лыжи, мяч, зал, встреча, участ-

вовать (в чём?), выступать-выступить, победить (кого?), бе-

гать, бежать, плавать, плыть, спортивный, вперёд, высоко.  

Первый сертификационный уровень. 
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К базовому уровню добавляется 28 слов, 4 из которых 

составляют видовременные пары глаголов. 

Спортсменка, тренировка, баскетболист, волейболист, 

теннисист, борьба, гимнастика, фигурное катание, болель-

щик, велосипед, лодка, коньки, матч, соревнования, чемпио-

нат, бороться, готовиться – подготовиться (к чему?), трени-

роваться, выигрывать – выиграть, кататься, прыгать, болеть 

(за кого? За что?), слабый, впереди, успешно, гимнастка; р.п. 

мн.ч. гимнасток, гимнаст, гонка; р.п. мн.ч гонок, 

Во втором сертификационном уровне отсутствует раз-

деление на лексико-тематические группы, но можно из всего 

списка вычленить слова (только те, которых не было в 

предыдущих уровнях), относящиеся к теме «спорт»: 

Альпинист, бадминтон, баскетболистка; р.п. мн.ч. бас-

кетболисток, бильярд, бокс, боксёр, борец, борьба (соревно-

вания по борьбе), волейболистка; р.п. мн.ч. волейболисток, 

вратарь, гибкий, гибко, гимнаст, каток, лыжник, проиграть 

(СВ) – проигрывать (НСВ), счёт, сыграть (СВ), тренер. 

Как видно, в «Лексическом минимуме» для иностран-

цев, изучающих язык (второй сертификационный уровень), 

добавляются наименование спортсменок и спортсменов, не-

которые виды спорта и видовременные пары глаголов. 

Так как ранее в работе из лексического минимума вто-

рого сертификационного уровня были выписаны все слова, 

связанные с ЛТГ «Спорт», и разделены на ЛСГ, то именно 

они и будут взяты за основу при обучении иностранцев рус-

скому языку. Однако стоит добавить несколько слов, которые 

могут входить в «Лексический минимум второго сертифика-

ционного уровня».  

В Большом толковом словаре существительных под ред. 

Л. Г. Бабенко [1] присутствует деление на ЛСГ, среди кото-

рых выделяются подгруппы. Рассмотрев их, можно добавить 

те слова, которые имеют такую же сочетаемость и частот-

ность употребления среди носителей русского языка, как и 
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слова, находящиеся в «Лексический минимум второго сер-

тификационного уровня». 

Так, к ЛСГ название видов спорта следует добавить би-

атлон, плавание и фехтование. К ЛСГ наименования спортс-

менов – биатлонист, пловец. К ЛСГ наименование спортив-

ного оборудования – шайба, ракетка, кий, шар, клюшка.  

При обучении иностранцев языку спорта необходимо 

знать конкретные цели и специальность обучающегося. В 

данной работе была отобрана лексика из «Лексического ми-

нимума второго сертификационного уровня», относящаяся к 

лексико-тематической группе «Спорт», после чего список 

был дополнен наиболее распространёнными словами по 

данной теме, что позволило бы использовать эту лексику при 

обучении профессионалов в области спортивной журнали-

стики, легионеров, тренеров и комментаторов.  
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Восприятие художественного текста иностранной ауди-

торией является, в конечном счете, восприятием культурно-

этического кода нации и традиционных ценностей. Для фор-

мирования адекватного восприятия художественного текста 

решающую роль играет организация учебной деятельности 
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по формированию образа, раскрываемого в данном произве-

дении. Образ есть результат процесса актуального воспри-

нимания. «Я смотрю» – происходит процесс воспринимания. 

«Я увидел» – у меня возник образ данной вещи. Образ – это 

продукт происшедшего процесса воспринимания. Нужно 

осуществлять учебные действия для того, чтобы получить 

образ или образы, заложенные автором в тексте. Понимание 

природы восприятия, природы воспринимания, природы об-

раза дает возможность организовать эффективную учебную 

деятельность для усвоения художественного произведения. 

Текст художественного произведения, по сути, пред-

ставляет собой отступление от правил, которые были изуче-

ны и изучаются на занятиях в иностранной аудитории. Одна-

ко такое отступление не является спонтанным, оно прожито 

и продумано автором художественного произведения, а зна-

чит, и функционально оправдано.  

Так, например, для художественного литературного 

произведения характерна постоянная смена порядка слов: 

нейтральный порядок слов сменяется эмоционально-

экспрессивным и наоборот. Нейтральный порядок слов не 

обладает художественными экспрессивными возможностями, 

не заражает читателя своей энергией. Автор художественно-

го произведения располагает слова в предложениях таким 

образом, чтобы вывести текст из нейтрального состояния, 

обозначая этим смысл и идею, которую он стремится доне-

сти до читателя. Процесс воплощения идей автора в языко-

вые структуры затрагивает все уровни языка – от фонетики 

до синтаксиса сложного предложения, с учетом комплексно-

го характера их взаимодействия, что и обеспечивает работу 

над анализом текста на всех этих уровнях в иностранной 

аудитории.  

В процессе работы над анализом художественного тек-

ста проявляется необходимость вовлечения лингвистическо-

го комментария и экстралингвистических факторов. Фило-

софию автора, его концептуальные установки необходимо 
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изучать вместе с анализом исторических, социальных и ми-

ровоззренческих предпосылок появления анализируемого 

текста. Фундаментальные вопросы классической русской ли-

тературы освещаются в ходе анализа художественного тек-

ста. Это вопросы самоидентификации русского народа, по-

иска смысла жизни, поиска сущности происходящего, поиска 

своей роли в мироздании. 

При обучении иностранных студентов анализу художе-

ственного текста первым этапом работы является  изучение 

лексики, как  компонентного анализа семантики слова, его 

словарной, затем контекстной формы употребления, так и  

эстетической или поэтической формы. Изучение синтаксиса 

художественной речи включает в себя как конкретный анализ 

всех компонентов сложноподчиненного предложения, так и 

целостный анализ художественной семантики фрагментов 

текста, сложных синтаксических конструкций. Сама система 

подхода к овладению пониманием лексики и синтаксиса ху-

дожественного текста предусматривает последовательность 

анализа по принципу от простого к сложному, что обеспечи-

вает восприятие культурологических особенностей на более 

глубоком уровне.  

Отечественный опыт анализа художественного литера-

турного произведения показывает, что российская наука ис-

пользует эффективную методику литературоведческого ана-

лиза. Литературоведческий анализ опирается на историко-

биографические данные, психологические и лингвистиче-

ские особенности художественного текста, а также на «под-

текстовые» явления и контекстуальную семантику. В связи с 

этим при анализе художественного текста следует следовать 

правилам комплексного подхода к речевой, эстетической и 

философской природе текстовой структуры. При анализе 

текста в иностранной аудитории преподаватель использует 

синкретический подход в достижении понимания речевого 

целого и восприятия художественного образа. 
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Необходимо отметить, что для формирования восприя-

тия художественного образа и понимания речевого целого 

большое значение имеет соотнесение одного художественно-

го произведения с другими. При наличии опыта анализа не-

скольких художественных произведений появляется возмож-

ность находить параллели и пересечения между разными и 

тождественными артефактами и течениями русского искус-

ства. Это может стать путем к формированию нового литера-

туроведческого и лингвистического мышления. Сформиро-

ванное новое восприятие текста сможет помочь иностранно-

му студенту научиться правильно вычленять ключевые и до-

полнительные смыслы, свободно ориентироваться в аксиоло-

гической парадигме текста (ценностном ряду), достигнуть 

адекватного понимания фрагментов текста и всего произве-

дения в целом.  

При анализе художественного текста специфика русско-

го литературного менталитета проявляется в особом сравни-

вании нескольких сходных артефактов, в их дивергенции и 

конвергенции по оси: «выходящее за рамки языковое явление  

– традиционное». Благодаря формированию художественно-

го вкуса, изучению исторических, культурных явлений стра-

ны изучаемого языка восприятие конкретного произведения 

искусства становится более углубленным и многосторонним. 

Учитывая предыдущие литературные сюжеты, проблематику, 

языковые явления, иностранный реципиент обретает спо-

собность замечать новое и отступление от канонов повество-

вания, что в большинстве случаев несет смысловую нагрузку. 

Формирование навыка чтения художественных произ-

ведений является принципом адекватного восприятия всей 

совокупности доминантных и дополнительных смысловых 

уровней текста, в том случае, если студент получил инфор-

мацию фонового рода, то есть прочитал не одно, а несколько 

произведений одного исторического периода, данного жанра, 

то он скорее сможет правильно воспринять и понять значе-

ние данного художественного произведения.  
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Иностранная аудитория не имеет возможности самосто-

ятельно понять смыслы многоуровневой структуры текста 

русской классической прозы, так как имеет иной культурно-

этический код и мышление сформировано иной семиотиче-

ской системой. Иностранные учащиеся изначально не имеют 

достаточных знаний и навыков по декодированию россий-

ского культурного и семиотического кода. В связи с этим 

необходимо использовать методику последовательного под-

ведения к адекватному восприятию и пониманию художе-

ственного текста.  

Отличительные черты работы с художественным тек-

стом в иностранной аудитории предусматривают: обеспече-

ние учащихся фоновым представлением об исторической 

эпохе, личности автора; вычленение проблемного и социаль-

ного смысла текста; представление об оценочно-

экспрессивной стороне текста. Необходимо обеспечить по-

нимание лингвистических и эстетических сложностей тек-

ста. Для адекватного восприятия текста иностранным сту-

дентам необходимо «выводить из подтекста», объяснять, ак-

центировать и эксплицировать то, что имплицировано по-

нятно носителям родной культуры. Отсутствие фоновых зна-

ний об этикете, традиционных ценностях, концептуальной 

природе социально-речевого контекста – это экстралингви-

стическая проблема для иностранцев при декодировании ху-

дожественного текста. Необходимо отводить первостепен-

ную роль лексической и смысловой структуре текста, обес-

печить получение опыта анализа нескольких произведений, 

проводить тщательный анализ психологической, мировоз-

зренческой подструктуры текста и в итоге подводить к пони-

манию главной идеи и главного смысла произведения, зало-

женного автором.  

Эффективность целостного восприятия текста осу-

ществляется в переходе от исследования внешних языковых 

явлений к внутренним явлениям. Главная роль в характере 

обсуждения и анализа текста принадлежит преподавателю, а 
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не студентам. Преподаватель имеет своей целью сформиро-

вать необходимые знания по семиотике и аксиологии и при-

вить навыки анализа художественного текста. Преподаватель 

обеспечивает вовлечение в коммуникацию всех участников 

процесса обучения.  

Для адекватного восприятия художественного текста 

большое значение имеют межкультурная коммуникативность 

и междисциплинарность. Данная деятельность является 

неотъемлемой частью обучения иностранных студентов 

навыкам литературного и лингвистического анализа художе-

ственного текста. Межкультурная коммуникативность гово-

рит о том, каким образом выражается данная проблематика в 

культуре иностранного студента, а также имеет ли она место 

быть в его культуре. Междисциплинарность выражается в 

организации поля взаимодействия разных этнических, эсте-

тических, культурологических миров, организации семиоти-

ческого диалога между различными этносами и видами ис-

кусства. Культурологический комментарий необходим для 

применения на каждом занятии при работе с художествен-

ным произведением. 

Таким образом, комплексный подход к анализу русского 

художественного текста является методом обучения адекват-

ному восприятию художественного текста, а вместе с этим и 

восприятию культурно-этического кода, традиционных цен-

ностей страны изучаемого языка, получение лингвистиче-

ских и междисциплинарных знаний, умений и навыков. 
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Язык стоматологии, с одной стороны, как язык науки, с 

другой – как язык профессионального общения, имеет ряд 

ярких специфических черт, в чём-то отличных в том числе и 

от языка общей медицины, даже если не принимать в расчет 

собственно терминологию. В рамках вузовского изучения 

языка специальности иностранными студентами в курсе РКИ 

речь идет в основном о работе с научно-учебным и, в каче-

стве дополнения, с научно-популярным подстилями (по-

дробнее о данных подстилях см. в [1, с. 147, 236–248]) науч-
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ной речи, а предпочтение отдается преимущественно учебно-

научным текстам, наиболее адекватным задачам обучения 

(подробнее см., например, [2, с. 46–47]). При этом одной из 

важнейших конечных целей курса является умение создавать 

собственные учебно-научные тексты в письменной и устной 

форме. В ходе составления собственных текстов по зубовра-

чебной тематике учащиеся должны, помимо правильного ис-

пользования стоматологической (и шире – медицинской) 

терминологии, правильно организовывать его грамматиче-

скую составляющую. Здесь, несмотря на ярко выраженный 

именной характер научной речи (см.: [2, с. 63–66]), студен-

там необходимо овладеть навыками употребления глаголов, 

тем более что научный стиль изобилует в том числе и отгла-

гольными существительными.  

Особое место в изучении языка зубоврачебной специ-

альности должно отводиться глаголам, обозначающим кон-

кретное физическое действие. Представляется важным 

описать специфику использования глаголов с данным общим 

значением в стоматологической науке (по крайней мере, на 

уровне вузовского обучения): частотность и актуальность 

употребления тех или иных глагольных единиц в профессио-

нальной речи, разделение данных глаголов на тематические 

группы и т.п. Понимание особенностей использования озна-

ченных глаголов в речи зубного врача может помочь в 

первую очередь самому преподавателю выстроить курс язы-

ка специальности для студентов-иностранцев максимально 

эффективным образом с точки зрения обучения грамматике 

глагола, четко определить критерии лексического отбора и 

т.д. Следует отметить, что вопросы обучения иностранных 

учащихся грамматике, в том числе глагольной, на конкрет-

ном материале языка стоматологической науки, безусловно, 

ранее поднимались исследователями (см., например: [3]–[5]), 

однако внимание при этом уделялось иным аспектам (напри-

мер, образованию императивных форм, использованию гла-

гольных приставок и т. д.); к тому же количество работ, по-
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священных исключительно (или хотя бы преимущественно) 

языку именно зубоврачебной деятельности, на сегодняшний 

день малочисленно и не может полностью удовлетворить за-

просы преподавателей русского языка как иностранного в 

данной области как с точки зрения предлагаемой методики, 

так и охвата представленного материала.  

Приступая к целенаправленному изучению глаголов 

конкретного физического действия (и дополнительно его де-

риватов – причастий и деепричастий) в иностранной аудито-

рии, представляется целесообразным рассмотреть в качестве 

отдельной большой группы глаголы физического действия, 

совершаемого самими зубами и другим органам ротовой по-

лости и направленного на самих себя или на другие объекты 

(чаще всего – на другие органы полости рта).   

Ни в коем случае не претендуя здесь на рассмотрение 

полного списка для указанной выше группы, обратимся в ка-

честве примеров к некоторым глаголам, актуальным для кур-

са языка стоматологии, в том числе к глаголам, ведущим себя 

в этой области не вполне обычно по сравнению с языком 

общего владения.  

ВОСПАЛЯТЬСЯ (НСВ) / ВОСПАЛИТЬСЯ (СВ). Дан-

ный глагол вместе со своими дериватами (причастиями и де-

епричастиями), вкупе с образованным от него отглагольным 

существительным ВОСПАЛЕНИЕ – один из наиболее ча-

стотных глаголов стоматологии, так как воспаление пульпы 

(пульпит), периодонта (периодонтит) и пародонта (пародон-

тит), а также воспаления десен и слизистой оболочки поло-

сти рта различной этиологии являются широко распростра-

ненными заболеваниями, требующими научного описания и 

лечения. В качестве обязательного комментария для ино-

странных студентов следует указать на то, что данный глагол 

не используется без собственно-возвратного суффикса -СЯ. 

Также необходимо подчеркнуть крайне высокую частотность 

использования полного страдательного причастия прошед-

шего времени СВ в языке стоматологии – ВОСПАЛЕННЫЙ 
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и, в противоположность ему, полное отсутствие причастия 

ВОСПАЛЯЕМЫЙ.  

ТРАВМИРОВАТЬ(СЯ) (НСВ и СВ). Как и предыдущий 

глагол, является частотным как непосредственно для стомато-

логии, так и для медицины в целом. В области стоматологии в 

предложениях с глаголом ТРАВМИРОВАТЬ без суффикса -

СЯ, как правило, субъектом активного действия выступают 

зубы, а объектом их воздействия – мягкие ткани (кто? что? 

травмирует кого? что? «зуб травмировал десну, слизистую 

щеки»), реже – твердые ткани ротовой полости («при проре-

зывании моляр травмировал соседний зуб» и т. п.). Необходи-

мо особо разъяснять учащимся, что в предложениях с глаго-

лом ТРАВМИРОВАТЬСЯ (страдательное значение суффикса) 

грамматическим субъектом выступает «страдающий» орган», 

который при этом является логическим объектом воздействия 

на него другого «агрессивного» органа (кто? что? травми-

руется кем? чем? – «десна травмировалась осколком зуба», 

«язык травмируется зубами» и т. п.).   

ОПУСКАТЬСЯ (НСВ) / ОПУСТИТЬСЯ (СВ). Необхо-

димо подчеркнуть, что данный глагол в обоих его видах яв-

ляется частотным в языке зубоврачебного дела, в отличие от 

его полного антонима ПОДНИМАТЬСЯ (НСВ) / 

ПОДНЯТЬСЯ (СВ), который используется значительно реже. 

Обусловлено это существованием в стоматологии такой 

крайне распространенной проблемы как опущение десен 

(«десны опускаются / опустились», «опускающаяся / опу-

стившаяся десна»).  

Антонимическая пара глаголов ОТКРЫВАТЬ / 

ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫВАТЬ / ЗАКРЫТЬ, применяемая при 

описании действий не человека-пациента («открыть – за-

крыть рот»), а самих органов полости рта: «В норме десна 

должна закрывать шейку зуба», «Десна открывает шейку зу-

ба». В данном случае глагол (НЕ) ЗАКРЫВАТЬ / (НЕ) 

ЗАКРЫТЬ более частотен, нежели его антоним, поскольку у 

глагола ОТКРЫВАТЬ / ОТКРЫТЬ имеются синонимы 
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ОБНАЖАТЬ / ОБНАЖИТЬ и ОГОЛЯТЬ / ОГОЛИТЬ («Десна 

оголила / обнажила корень зуба»), которые, как показывает 

анализ стоматологических текстов, используются даже не-

сколько чаще.   

РЕЗАТЬСЯ (НСВ), ПРОРЕЗЫВАТЬСЯ (НСВ) / 

ПРОРЕЗАТЬСЯ (СВ). Будучи далеко не самыми частотными 

в общеупотребительном языке, в сфере стоматологии, осо-

бенно детской и подростковой, эти глаголы чрезвычайно по-

пулярны. Наибольшее предпочтение среди производных от 

глагола в профессиональных текстах отдается действитель-

ному причастию прошедшего времени СВ («прорезавшийся 

клык»), на втором месте – действительному причастию 

настоящего времени («режущиеся молочные зубы»).  

Глаголы со значением изменения цвета ЧЕРНЕТЬ, 

ПОЧЕРНЕТЬ, ТЕМНЕТЬ, ПОТЕМНЕТЬ и КРАСНЕТЬ, 

ПОКРАСНЕТЬ, активно употребляемые врачами при описа-

нии ухудшения состояния зубов, десен и слизистой оболочки 

рта («зубы почернели», «коронка зуба потемнела», «десна 

покраснела» и т. п.), а также глаголы, чаще используемые в 

контексте обсуждения «косметического» вида зубов – 

ЖЕЛТЕТЬ, ПОЖЕЛТЕТЬ и БЕЛЕТЬ, ПОБЕЛЕТЬ («зубы па-

циента желтеют», «Почему пожелтели зубы?», «зубы замет-

но побелели после чистки»), но говорящие о болезни, когда 

речь идёт о мягких тканях ротовой полости («язык побелел», 

«десна побелела»). При этом надо обращать внимание сту-

дентов на то, что глагол НСВ БЕЛЕТЬ, а также причастия от 

него БЕЛЕЮЩИЙ, БЕЛЕВШИЙ (в отличие, например, от 

ЖЕЛТЕЮЩИЙ) используются крайне редко (в случае с 

БЕЛЕТЬ) или даже практически никогда (в случае с прича-

стиями) не употребляются в профессиональной речи стома-

тологов.   
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В первую очередь определим, что мы относим к само-

стоятельной работе: «те виды учебной работы, которые сту-

денты выполняют индивидуально: чтение и написание тек-

стов, выполнение письменных грамматических упражнений, 

заучивание слов, словосочетаний и фраз, подготовку пере-

сказов текстов и т. д.» [1, с. 295]. Самостоятельная работа 

считается необходимой частью освоения языка. Эту деятель-

ность можно отнести к организационным формам работы, 

которая выполняется при отсутствии прямого контакта с 

преподавателем (чаще в домашних условиях). Применение 

самостоятельной работы вызвано ограниченным количе-

ством часов аудиторной работы и необходимостью предо-

ставления некоторым студентам времени для усвоения изу-

ченного материала. «Кроме того, самостоятельная работа 

развивает волевые качества студентов, формирует у них уме-

ние планировать своё время, умения самоконтроля, само-

оценки и самокоррекции» [1, с. 297]. 

В современном образовании укоренилось мнение, что 

игра – это вид деятельности, не требующий специальной 

подготовки. Но ведь даже при наблюдении за какой-либо 

детской игрой (иногда не очень сложной) можно заметить, 

что у одного участника какое-то действие получается легче, а 

у другого труднее. Это может быть связано с отсутствием 

развитого навыка у второго. Похожее явление объясняет то, 

что в современной молодёжной среде популярны командные 

игры. Каждый участник выполняет задания, которые полу-

чаются у него лучше всего. Поэтому подготовка к игре, тре-

бующей от участника владения определённым навыком или 

даже системой навыков, подразумевает самостоятельную ра-

боту студентов. Часто внимание обучающихся не акцентиру-

ется на цели самоподготовки.  

Способствование развитию самостоятельной деятель-

ности обучающихся во многом зависит от преподавателя.  

При самостоятельной работе необходимо учитывать 

стратегии овладения материалом (в частности, лексикой). 
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Например, А. Н. Щукин предлагает обучать студентов 

следующим стратегиям: ассоциированию слова с контекстом, 

использованию карточек (с написанием иностранного слова 

и слова на родном языке; в наше время существуют интерак-

тивные словари, в которые можно добавлять не только слово 

и его перевод, но и предложения, а также иллюстрации. По-

добные словари имеют плагины (дополнительные функции) 

для создания электронных карточек с разными типами зада-

ний) [2, с. 423].  

Для проведения игры “Эрудит” важно, чтобы обучаю-

щиеся владели необходимым активным словарным запасом 

для составления слов по определённой тематике. То есть к 

началу проведения игры у студента должны быть развиты 

ассоциативные родовидовые связи. Следовательно, препода-

вателю необходимо найти средства воздействия на студентов, 

не выполняющих самостоятельную работу.  

Отметим такие средства: 

1) составление памяток о невозможности участия в об-

щей активности при отсутствии самостоятельной работы; 

2) интересные материалы для подготовки к игре: кросс-

ворды, филворды, задания "Расположите буквы, чтобы полу-

чились слова" и пр.; 

3) создание клуба по обсуждению игры “Эрудит” (мо-

жет относиться к внеаудиторной работе). Подобная форма 

взаимодействия студентов между собой создаёт условия для 

реальной коммуникации.  

Опишем организацию игры “Эрудит” на занятиях по 

русскому языку на подготовительных факультетах вузов. От-

личительными особенностями проведения игры в описанных 

условиях является определённая тема и возможность доби-

рать фишки, посмотрев перед этим, какие буквы на них 

изображены. В остальном ход игры соответствует основным 

правилам: первое слово располагается так, чтобы оно пере-

секало клетку в центре поля (обычно слово выставляется до 

начала игры). Слова составляются по вертикали или гори-
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зонтали и должны читаться сверху вниз либо слева направо. 

За один ход можно составить любое количество слов из 

имеющихся на руках фишек. Новые слова составляют на ба-

зе существующих, т. е. в новые слова, помимо новых фишек, 

обязательно должны входить уже имеющиеся на поле слова 

или буквы. После подсчёта очков составленное слово игрок 

добирает недостающие до 7 количество фишек. Если игрок 

использовал за один ход все семь фишек, он получает пре-

мию 25 очков.  

Очки за один ход образуются из трёх слагаемых:  

1) сумма очков букв, входящих в новое слово; 

2) премии для букв: количество очков букв, располо-

женных на красных клетках, удваивается, а на синих – утра-

ивается. 

3) премии для слова: сумма очков всего слова удваива-

ется, если одна из букв слова попадает на жёлтую клетку, и 

утраивается, если на зелёную. 

Сначала подсчитывают премию за буквы, затем за сло-

во. Каждая из премиальных клеток используется при подсчё-

те только один раз. Фишка с буквой «е» используется и в 

словах с буквой «ё». Фишка со звёздочкой может заменять 

любую фишку и при подсчёте давать соответствующее коли-

чество очков. По базовым правилам используют только су-

ществительные в именительном падеже и единственном чис-

ле, за исключением слов, существующих лишь во множе-

ственном числе (ножницы) либо имеющих самостоятельное 

значение во множественном числе (вес – весы). Это правило 

распространяется на уменьшительно-ласкательные и другие 

производные формы. Отдельно оговаривают использование 

существительных без самостоятельного значения, обознача-

ющих процесс действия по значению глагола, узкоспециаль-

ных терминов, жаргонизмов и разговорных слов, имён соб-

ственных и т. п.  

Использование данной игры на подготовительных фа-

культетах вузов (уровень обучающихся А0-В1) предполагает 
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снисходительное отношение к орфографическим ошибкам 

студентов.  

Рассмотрим проведение игры “Эрудит” среди студентов. 

Участниками игры были студенты подготовительного фа-

культета нефилологического профиля с уровнем владения 

языком А1. В рамках занятия обучающимся разрешалось ис-

пользовать разные части речи. Игра была завершающим эта-

пом изучения темы «Что у вас болит?». Студенты были огра-

ничены лексикой данной темы. Целью игры было закрепле-

ние нового лексического материала, а также развитие умения 

спонтанного формулирования высказываний, так как в про-

цессе деятельности студенты комментировали действие дру-

гих участников и положительно отзывались о составленных 

ими словах.  

Следует отметить, что в процессе игры студенты актив-

но и уверенно составляли слова. Трудно точно определить, 

что больше мотивирует студентов: процесс игры или резуль-

тат. Возможно, в дальнейшем мы проведём опрос для выяс-

нения мотивов игровой деятельности, чтобы отобрать наибо-

лее подходящие материалы для эксперимента. Планируется 

сформировать экспериментальную и контрольную группы, 

организовать самостоятельную работу среди студентов экс-

периментальной группы и провести игру. После сбора дан-

ных планируется сравнить результаты экспериментальной и 

контрольной групп.  

В аудитории студентами была изучена лексика, которая 

включена в тематику игры. При этом в рамках самостоятель-

ной работы был дан филворд с данной тематикой. По нашим 

наблюдениям, это способствовало активности студентов. В 

дальнейшем мы подтвердим это статистическими данными. 
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На подготовительных факультетах для иностранных 

учащихся российских вузов обучается достаточно много сту-

дентов из Вьетнама. Увеличение числа данной категории 

учащихся происходит благодаря тому, что между Россией и 

Вьетнамом приняты соглашения, способствующие развитию 

многостороннего сотрудничества между обеими странами. 

Кроме того, увеличивается поток российских туристов в эту 

страну.  
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Известно, что вьетнамский язык принадлежит к австро-

азиатской семье языков, а русский к индоевропейской языко-

вой семье. Именно поэтому различия между данными язы-

ками наблюдаются на всех уровнях языковых систем: фоне-

тическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом. 

По мнению А. Д. Юдиной, «Фонетическая система вьетнам-

ского языка значительно отличается от русской фонетиче-

ской системы. Русский язык является языком консонантного 

типа. Ведущую роль в нем играют согласные звуки»  

[1, с. 87]. Действительно, в фонетической системе русского 

языка 36 согласных звуков. В фонетической системе вьет-

намского языка только 19 согласных фонем, из которых 5 до-

полнительных согласных фонем используются в южном диа-

лекте вьетнамского языка. Мы видим, что в русском языке на 

17 согласных звуков больше по сравнению с вьетнамским 

языком. Рассмотрим более подробно различия между соглас-

ными фонемами обоих языков.  

В родном языке вьетнамских учащихся отсутствуют, 

например, такие звуки, как [ж], [ц], [щ], [й]. Вьетнамцы не 

могут различать русские шипящие согласные звуки. Из-за 

этого согласные фонемы [ж], [щ] и [ц] в устной речи учащих-

ся заменяются на [з], [зь], [с], [сь]. Например: покажу-

пока[з]у, скажу-ска[з]у, нож-но[с], жарко-[з]алко, ложка-

ло[с]ка; ещё-е[с]ё, щека-[с]ека, плащ-пла[с], борщ-бор[с]; 

отец-оте[с], месяц-меся[с], конец-коне[с].  

Данное неправильное произношение не только создает 

сильный акцент, но и приводит к искажению смысла выска-

зывания. Например: «У тебя новый нос?» (вместо слов 

«нож»). Или другой пример: «Я люблю зелёный свет» (вме-

сто слова «цвет»). 

Следует отметить, что во вьетнамском языке есть раз-

ные диалекты. В одних шипящий [ш] есть, а в других его нет. 

Поэтому данный звук вызывает затруднения у тех учащихся, 

в диалекте которых он отсутствует. В устной речи на русском 

языке он заменяется согласным [с]. Например: ваш-ва[с], 
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шок-[с]ок, уши-у[с]ы, шумно-[с]умно, пошёл-по[с]ёл, шапка-

[с]апка, пешком-пе[с]ком. Следует обратить внимание уча-

щихся на постановку артикуляции данного шипящего звука. 

В фонетической системе русского языка 15 согласных 

фонем (б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х) противопоставля-

ются по твердости/мягкости. Во вьетнамском языке данное 

противопоставление отсутствует. Поэтому вьетнамцы не 

различают такие пары слов, как: угол-уголь, мил-мыл, галка-

галька, мать-мять, сад-сядь, ныть-нить, нос-нёс, быть-

бить, вес-весь, ел-ель, лук-люк, стал-сталь.  

Неразличение согласных по твердости/мягкости являет-

ся причиной непонятности, запутанности смысла высказы-

вания. 

Характерной чертой структуры слова в русском языке 

является стечение согласных (консонантный комплекс) фо-

нем в отдельной лексической единице. Стечение согласных 

характеризуется тем, что из-за отсутствия гласного звука со-

гласные не всегда произносятся четко. Например: всплеск, 

знакомство, взгляд, встреча.  

У большинства вьетнамских учащихся подготовитель-

ного факультета вызывает значительные затруднения произ-

ношение слов, в которых несколько согласных букв, следу-

ющих друг за другом. Например, если фонема [с] предше-

ствует согласным фонемам [т] или [п], то искажения будут 

выглядеть следующим образом: и[п]анский-испанский, 

и[п]олнение-исполнение, про[т]орный-просторный, 

ра[п]остранение-распространение.   

Также согласная фонема [р] перед согласной фонемой 

[п] в речи вьетнамцев не будет произноситься: сю[п]риз-

сюрприз. Если в русских словах произносятся вместе соглас-

ные [р] и [г] (орган, организация, организм и т. д.), то вьет-

намцы будут менять местами эти согласные (огран, ограни-

зация, огранизм).  

Во вьетнамском языке не произносится («съедается») 

последний согласный звук. Именно этой особенностью объ-
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ясняется исчезновение конечных согласных в русских сло-

вах. Например: аэропо… (аэропорт), Эрмита… (Эрмитаж), 

факульте… (факультет), эта… (этаж), туале… (туалет).   

В языке вьетнамцев нет гласного звука [ы]. Постановка 

и артикуляция этого звука вызывает значительные затрудне-

ния. В практике преподавания РКИ иностранцам есть два 

наиболее удачных, на наш взгляд, способа постановки этой 

гласной фонемы. Можно отталкиваться от артикуляции звука 

[и] и объяснять, что язык просто отодвигается назад. Либо 

произнести гласный [у], потом исключить лабиализацию, 

растянуть губы и произнести [ы].  

Таким образом исчезает непонятность, запутанность в 

значении слов, отличающихся только двумя гласными [и] и 

[ы]. Например: были – били, выть – вить, мыли – мили, мы-

ши – у Мишы, мы –мир, ныть – нить. 

Довольно трудно вьетнамцам усваивать русское словес-

ное ударение. В русском языке оно не фиксированное и мо-

жет быть на любом слоге. Напротив, во вьетнамском языке 

ударение падает на начальную часть слова. Из-за этого уча-

щиеся очень часто делают акцент на первый слог в русских 

словах. Например: вода, словарь, проспект. 

Многосложные слова у вьетнамцев включают в себя, 

как известно, два-три слога. Первый из них ударный, а дру-

гие могут иметь побочное ударение. По этой причине уча-

щиеся часто допускают два ударения в одном многосложном 

русском слове. Например: он работает, они повторяют и 

т. д. 

Для вьетнамских студентов овладение абсолютно пра-

вильным произношением в русском языке – цель, которую 

очень трудно достичь. Поэтому, на наш взгляд, следует отра-

батывать те трудности русской фонетики, которые влияют на 

смысл слова или высказывания. В иных случаях может до-

пускаться произношение, приближённое к привычному. 
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Различные форматы семиотически гетерогенных тек-

стов (инфографика, презентация, интеллект-карта, постер, 
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видеолекция и др.) в начале XXI в. стали неотъемлемой ча-

стью аудиторной и самостоятельной работы в образователь-

ной среде. В наши дни количество подобных текстов растет, 

поскольку технические возможности позволяют любому 

опытному пользователю компьютера создавать высказыва-

ния, объединяющие коды нескольких семиотических систем, 

а также легко варьировать их сенсорную модальность. 

В русскоязычном исследовательском пространстве это 

явление на начальных этапах изучения обрело множество 

разнообразных номинаций [1], что само по себе свидетель-

ствовало о большом интересе к нему. Позже, в попытке уни-

фицировать классификацию, было предложено закрепить 

понятия мультимодального текста (использующего несколько 

сенсорных каналов) и поликодового (использующего разно-

образные коды) [2]. В этой работе по отношению ко всем се-

миотически осложненным текстам мы будем применять тер-

мин «поликодовый текст», поскольку в контексте лингводи-

дактики поликодовость включает в себя мультимодальность, 

являясь категорией более высокого порядка. 

Уже первые исследования поликодовых текстов показа-

ли положительное влияние гетерогенных стимулов на про-

цесс обучения [3]. Впоследствии эти результаты неоднократ-

но подтверждались. В эксперименте было установлено, что 

письменное сообщение в среднем усваивается лишь на 7 %, 

аудиосообщение – на 38%, а визуальный образ – на 55 % [4]. 

Поликодовый текст, способный объединить все эти типы со-

общений, получил признание как универсальный дидактиче-

ский материал, а распространение онлайн-обучения сделало 

его еще более востребованным: возможность трансляции ви-

део и демонстрации экрана немало этому способствовали. 

Опыт показал, что такой текст, кроме прочих достоинств, оп-

тимален для поддержки мотивации студентов при обучении 

иностранному языку [5]. 

Поликодовый текст доказал свою дидактическую эф-

фективность, однако создание качественных материалов та-
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кого рода требует от преподавателя дизайнерских навыков и 

немалых временных затрат. Поиск готовых экранных текстов 

семиотически гетерогенной природы привел нас к сайтам, 

которые тематически связаны со специализацией студентов и 

созданы профессиональными дизайнерами.  

Для занятий по РКИ с будущими актерами и режиссе-

рами мы выбрали интернет-платформу «Яндекс Афиша» [6], 

на которой собраны сведения и отзывы об идущих в России 

спектаклях, а также есть возможность купить на них билеты. 

Мы рассматриваем страницы этого сайта в качестве полико-

довых текстов, где в аспекте лингводидактики важны следу-

ющие вербальные и невербальные знаки: 

– письменная русская речь: название театра и спектак-

ля, время начала, списки действующих лиц на “афише” спек-

такля, аннотация спектакля, отзывы зрителей; 

– письменная речь на родном языке: в браузерах досту-

пен немедленный перевод страницы на множество языков; 

– внешний вид актера на фото (грим, прическа, ко-

стюм); 

– язык жестов на фото (движения, позы, выражения 

лиц);  

– элементы дизайна сайта: графическое решение “афи-

ши” спектакля, анимированная схема зала с всплывающей 

ценой билета, интерактивный тест «На что сходить в театр 

именно вам?», интерактивная 3D-панорама зрительного зала 

и т. д. 

Различные коды, донося одну и ту же информацию раз-

ными способами, дополняют друг друга и помогают студенту 

ликвидировать культурологические и языковые лакуны. 

Изображения театральных залов, актеров, мизансцен помо-

гают быстрее вспомнить или усвоить тематический вокабу-

ляр. Встроенные в браузер сервисы позволяют одним кликом 

сделать перевод на родной язык, что дает немедленную под-

держку студентам, испытывающим трудности.  
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У этой онлайн-платформы имеется еще одно достоин-

ство: это не просто аутентичный текст, на основе которого 

создаются упражнения, а фрагмент реальной жизни. Работа с 

таким материалом помогает студенту решать не учебные, а 

аутентичные задачи профессионального и личного свойства: 

исследовать современный русский театр, узнать, когда будет 

ближайший спектакль определенного режиссера и как отно-

сятся к нему зрители, выбрать по отзывам спектакль для 

свидания, купить билеты. Практическая польза упражнений, 

а также привлекательный и интуитивно понятный дизайн 

сайта позволяют преподавателю без труда поддерживать вы-

сокую мотивацию на занятии. 

Для преподавателя важно также, что сайт содержит 

большое количество однородного лингвистического и изоб-

разительного материала, позволяющего быстро создавать 

упражнения достаточного объема для успешной отработки 

грамматических и лексических конструкций, создания раз-

нообразных упражнений по обучению речевому общению. 

Воспользовавшись типологией, предложенной 

В. Л. Скалкиным [7], мы предлагаем классифицировать их 

следующим образом. 

1. Имитативные упражнения, основанные на воспро-

изведении модели. Это краткие, клишированные ответы на 

вопросы по поводу расписания, жанров, афиш. Например, 

преподаватель показывает студенту афишу и последний от-

вечает на следующие вопросы: Как называется театр, в 

который вы пойдете? Какой жанр вы выбираете? Какого 

числа вы хотите пойти в театр? Когда будет спектакль? 

Во сколько спектакль начинается? Какой адрес у театра? 

Сколько стоит билет? Где вы хотите сидеть? 

К имитативным упражнениям также можно отнести и 

обсуждение фотографий на элементарном уровне с опорой 

на заранее предложенный вокабуляр и синтаксические моде-

ли: Кто на фотографии? Как вы думаете, о чём этот 

спектакль? 
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Эти вопросы могут быть адресованы студентам уже на 

начальном уровне обучения (А0-А1). Их цель – отработка 

уже известных моделей и грамматических конструкций в до-

полнение к упражнениям из различных УМК. Огромное ко-

личество фотографий и схем залов, представленных на сайте, 

дает возможность преподавателю обойтись минимальной 

предварительной подготовкой, что можно считать отдельным 

достоинством подобных заданий. 

2. Аналоговые и имитативно-аналоговые упражне-

ния, строящиеся на сочетании речевых образцов. 

Этот пласт заданий предназначен для студентов уровня 

А2-В1, нацелен на продолжение работы с театральной лекси-

кой и на освоение синтаксических моделей, необходимых 

для: 

– передачи общей информации о фильме или спектакле: 

Это спектакль для … Он дает возможность отдохнуть / заду-

маться / обсудить… Пьеса написана… Спектакль постав-

лен… 

– разговора о времени и месте: Спектакль состоится в 

… Спектакль начинается и заканчивается в … 

– описания внешности, одежды, расположения в про-

странстве: На фотографии мы видим… Слева / справа / посе-

редине находится… Герои носят (одежду)... 

Освоение необходимых лексико-семантической групп: 

названий театральных жанров, описания внешности и одеж-

ды, пространственных отношений – обеспечивается выпол-

нением следующих видов упражнений, не требующих пред-

варительной подготовки от преподавателя: 

– прохождение онлайн-теста (также представленного на 

платформе) “На что сходить в театр именно вам?” Тест пред-

лагает варианты ответов на такие вопросы, как: Идете в те-

атр с детьми? Какие постановки вам нравятся? Хотите 

увидеть экспериментальные спектакли?... Работа с этим те-

стом позволяет актуализировать тематический вокабуляр в 

игровой форме. Тест завершается списком рекомендованных 
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спектаклей, который можно использовать в дальнейшей ра-

боте. 

– обсуждение с опорой на афишу и интерактивную схе-

му зала. Студенты открывают случайные афиши и в парах 

задают друг другу вопросы: Когда и где состоится / прой-

дет спектакль? Каков жанр спектакля? Во сколько начина-

ется спектакль? Как вы думаете, это традиционная по-

становка или современная? Как вам кажется, для какого 

зрителя этот спектакль? Если у вас 1000 рублей, можете 

ли вы сидеть в партере? 

– описание афиш и фотографий, описание внешности, 

одежды, расположение в пространстве: Что мы видим на фо-

тографии? Сколько человек мы видим? Что слева / справа / 

посередине? Как выглядят герои? 

Некоторые методически целесообразные упражнения 

требуют от преподавателя предварительной подготовки. 

Приведем примеры заданий такого рода: 

– вставить пропущенные слова в текст о спектакле, за-

ранее составленный преподавателем; 

– составить диалог «Куда пойти в воскресенье?» (в ка-

честве предречевого упражнения можно предложить студен-

там работу с готовым диалогом, например, восстановить по-

рядок реплик, а затем на основе материалов сайта составить 

свои диалоги); 

– найти и исправить ошибки в описании фотографии, 

составленном преподавателем; 

– заполнить пропуски в описании фотографии, состав-

ленном преподавателем; 

– сделать самостоятельный лексико-грамматический 

анализ аннотаций к спектаклям и отзывов, представленных 

на сайте. Они очень разнообразны по объему и содержанию 

и являются ценным источником лексико-грамматических 

конструкций. Если распределить эти тексты между студен-

тами для самостоятельной работы по поиску практически 

полезных слов и выражений, то в результате обмена наход-
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ками появится «банк» конструкций, которые можно исполь-

зовать для последующего разговора о просмотренных спек-

таклях. 

3. Творческие задания, по Скалкину, - это упражнения, 

выполняемые с большей степенью свободы, на первом этапе 

на основе плана, схем, ключевых слов, а затем с использова-

нием механизмов долговременной памяти, мышления и во-

ображения. Такие задания мы предлагаем для студентов 

уровня В1 и выше. 

К ним можно отнести описание и обсуждение спектакля 

(сюжета, идей режиссера), по ключевым словам из отзывов и 

рецензий, представленных на сайте. Здесь мы используем 

следующие варианты упражнений: 

– преподаватель выбирает страницу сайта, на которой 

одновременно представлено несколько фотографий, один 

студент загадывает картинку, другие отгадывают ее по опи-

санию; 

– студент самостоятельно выбирает афишу и старается 

убедить однокурсников посетить спектакль; 

– если сюжет пьесы знаком студентам, они обсуждают, 

какие персонажи изображены на фотографиях и почему они 

выглядят именно так (прически и костюмы); 

– студенты обсуждают расстановку актеров на сцене 

(мизансценирование), анализируют световое решение и де-

корации. 

Сайт позволяет делать подборки спектаклей по жанрам, 

по темам, по названиям, что открывает дополнительные воз-

можности. Например, студенты могут прочесть отзывы на 

спектакли, поставленные по одной пьесе и сравнить их. Сту-

дентам можно предложить развернуто ответить на вопросы: 

Если бы я ставил спектакль, как бы выглядели персонажи? 

Какие чувства и мысли раскрывал бы внутренний монолог 

персонажа на фото? Какой была бы моя режиссерская экс-

пликация этой сцены? 
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Подход к созданию упражнений, предложенный нами на 

основании лингводидактического анализа поликодовых тек-

стов сайта, обеспечивает поддержку как преподавателя, так и 

студента. Для преподавателя значительно облегчается подго-

товка к занятию: упражнения большого объёма составляются 

быстро. Студентов легче мотивировать, а с мотивированной 

группой работается продуктивно. Даже отстающие студенты 

чувствуют себя увереннее благодаря поликодовости текста, 

которая облегчает понимание и запоминание. Успешно решая 

аутентичные задачи в безопасной учебной среде, иностранцы 

быстрее адаптируются к жизни в России. 

Используя описанные нами приемы, можно работать и с 

другими информационно-рекламными и даже торговыми 

платформами: музейным, инженерно-техническими, риэл-

торскими и т.п. Они содержат множество поликодовых тек-

стов, на основе которых преподаватель при минимальных за-

тратах времени может создать комплекс упражнений, подхо-

дящих любой группе, используя разнообразные техники 

поддержки студентов и обеспечивая необходимый граммати-

чески-коммуникативный баланс. 
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How can dyslexia affect acquisition of reading skills? This article examines 

several difficulties that should be considered in teaching Russian as a foreign 

language at the elementary level. 
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Школьные учителя и преподаватели вузов сталкиваются 

с разными формами нарушений навыков чтения и письма у 

учащихся, а именно с дислексией и часто сопутствующей ей 

дисграфией. Подавляющее большинство отечественных ис-

следований, посвященных дислексии, проводилось среди де-

тей и подростков на примере изучения русского или ино-

странного, как правило английского, языков [1]–[2], [4]–[5], 
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[7]. Литературы, описывающей специфику работы со студен-

тами-дислексиками в аспекте русского как иностранного 

(РКИ) по-прежнему мало. В связи с этим цель настоящей 

статьи – выделить ряд трудностей, характерных для дислек-

сиков, и предложить возможные способы работы с ними на 

этапе освоения иностранными студентами фонетической си-

стемы русского языка. 

Ссылаясь на результаты международных исследований 

в области неврологии, педиатрии, психологии и педагогики 

Всемирной федерации неврологии, доктор педагогических 

наук Р. И. Лалаева определяет дислексию как нарушение, при 

котором возникают трудности овладения чтением, выража-

ющиеся в «многочисленных повторяющихся ошибках стой-

кого характера» [6, c. 16–17]. В научной литературе выделя-

ется ряд ошибок, часто встречающихся среди людей с 

дислексией, например замена и смешение букв, которые со-

ответствуют фонетическим близким звукам; замена букв по 

графическом сходству; побуквенное чтение [6]. При этом, как 

справедливо отмечает Р. И. Лалаева, необходимо дифферен-

цировать ошибки, типичные при дислексии, и ошибки, кото-

рые в целом закономерны на начальном этапе овладения 

навыком чтения. 

Первое, с чем сталкивается преподаватель РКИ в работе 

со студентом-дислексиком на базовом уровне изучения язы-

ка, – это cложности в усвоении звукобуквенной системы, а 

именно запоминание графической формы новых букв и по-

следующее их соотнесение с соответствующими звуками. На 

данном этапе преподаватель уже может значительно облег-

чить задачу студенту-дислексику за счёт правильного 

оформления материала и его подачи. Учитывая трудности в 

визуальном распознавании букв (а букв, схожих в начертании 

в русском алфавите много, ср. Н - П - И, Ь – Р; Ь - Ы, З - В, Р 

- В, А - Л, Д – Л и др.), рекомендуется использовать тексты, 

напечатанные определённым шрифтом. К сожалению, на 

данный момент не существует кириллического шрифта, раз-
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работанного специально для людей с дислексией (для латин-

ского алфавита были созданы шрифты Dyslexie и Open Dys-

lexic) [3]. Альтернативным решением в данной ситуации мо-

гут послужить тексты, напечатанные более крупным шриф-

том (14 кегель) без засечек (Arial, Calibri) с полуторным или 

двойным междустрочным интервалом. По возможности сле-

дует избегать выделений в тексте с помощью подчёркивания, 

используя вместо этого цвет. Дополнительные графические 

элементы создают лишний «шум» в тексте, а прописные бук-

вы, которые «сливают» знаки, ещё больше запутывают сту-

дента. 

После знакомства с общей структурой русского алфави-

та дальнейшее «традиционное» заучивание последователь-

ности букв для студента с дислексией не представляется осо-

бо эффективным. Так как название букв, главным образом 

согласных, не является прямым отражением соотносимых 

с этими буквами звуков, то при заучивании алфавита задача 

для студента-дислексика удваивается. Сначала студент осва-

ивает и без того новые для себя буквы кириллицы, а потом 

выясняет, что слова складываются не из названия букв, а из 

соответствующих звуков, позиционных аллофонов. Также 

замечено, что людям с дислексией в целом довольно трудно 

даётся запоминание последовательностей, в том числе чисел 

и названий. Поэтому внимание студента следует сразу фоку-

сировать непосредственно на звуках, а не на алфавитном 

названии букв. 

Ещё одним способом работы со звукобуквенной систе-

мой может быть распределение букв по тематическим груп-

пам. Например, парная разбивка гласных а-я, у-ю, о-ё, э-ё, ы-

и с указанием на особенности произношения йотированных 

гласных; выделение звонких и глухих парных согласных б-п, 

в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с с попутным комментарием правил 

чтения звонких согласных в конце слова и перед глухими со-

гласными; отдельный комментарий и демонстрация шипя-

щих ж, ш, ч, щ. Для иностранных студентов, владеющих ла-
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тинским алфавитом, можно также предложить для анализа 

два «слова» КОМЕТА и ВРСНУХ. В первом случае собраны 

буквы, чьё звукобуквенное представление схоже в кирилли-

ческом и в латинском алфавитах. Во втором «слове» собраны 

буквы, чья графическая форма в печатном виде совпадает в 

обоих алфавитах, однако звуки, связанные с этими буквами, 

различаются. Опыт показывает, что студенты с дислексией 

дольше, чем те, у которых дислексии нет, перестраиваются и 

привыкают к новым звукам давно им знакомых букв, про-

должая путать русские курсивные в, д, н, р, т, х с похожими 

в английском b, g, h, p, m, x буквами. Отдельным блоком сто-

ит показывать буквы, графическая форма которых представ-

лена именно в русском алфавите: д, ё, з, и, й, л, ф, ц, ч, ш, щ, 

ъ, ь, ы, э, ю, я. Дробя алфавит таким образом, преподаватель 

снимает общий страх студента перед большим списком сли-

вающихся незнакомых знаков, точечно обращает внимание 

на особенности каждой из букв и соответствующих ей зву-

ков. Такой способ может помочь студенту научиться быстрее 

и правильнее идентифицировать новые буквы как в самом 

алфавите, так и в процессе овладения навыком чтения. 

Часто в учебниках по РКИ обучение алфавиту сопро-

вождается изучением курсива. Здесь преподаватель сталки-

вается сразу с несколькими трудностями, которые необходи-

мо учитывать. В век развития современных технологий, 

стремительной скорости передачи информации, цифровиза-

ции информации потребность в письме рукой, тем более 

курсивом, сводится на нет. Также иностранные студенты бо-

лее молодого поколения из стран Западной Европы и Север-

ной Америки всё чаще не владеют навыком курсивного 

письма даже на своём родном языке. Также, как было сказа-

но выше, чтение текста, написанного курсивом, дислексику 

даётся сложнее. Вопроса о необходимости владения навыком 

письма на русском языке не возникает, однако, если речь 

идёт о работе со студентом-дислексиком, прежде мало или 

никогда не писавшем курсивом, то настаивать на скорейшем 
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переходе с печатных букв на письменные не стоит. На этапе 

овладения алфавитом преподаватель может делать письмен-

ные комментарии в текстовых программах, используя ком-

пьютер с демонстрацией на большом экране, либо писать на 

доске печатными буквами, постепенно подключая письмен-

ные. 

Студенту с дислексией, овладевшему фонетическим 

строем языка, может по-прежнему тяжело даваться синтез 

звуков, то есть объединение звуков в слоги и далее в слово. 

Следуя принципу поступательности, учиться складывать 

слоги стоит на максимально простых и «прозрачных» при-

мерах, где отрабатывается одна задача. Например, практика 

всех гласных в паре с одним согласным: па-пя, по-пё, пэ-пе, 

пу-пю, пы-пи. Таким образом, студент фокусирует внимание 

на одной трудности – воспроизведение гласных звуков, не 

перебирая в памяти для каждого слога нужный согласный. В 

этом же задании можно обратить внимание студента на раз-

ницу в произношении буквы п в сочетании с йотированными 

гласными, тем самым предваряя введение категории твёрдо-

сти/мягкости согласных. Во всех заданиях, направленных на 

отработку чтения, важно давать учащемуся пример звучания 

звуков / слогов / слов до того, как студент будет пробовать 

произнести это самостоятельно. 

В русском языке так же, как, например, в английском и 

французском, фонетическая форма слова часто не совпадет 

графической, ср.: англ. vehicle [ˈviːɪk(ə)l], choir [ˈkwaɪər], 

фр. bureau [ˈbjʊərəʊ], quincaillerie [kɛk̃ɑjRi]. Правила чтения 

требуют комментария, дополнительной практики и времени 

на усвоение. К этим правилам относятся чтение и произно-

шение: 1) безударного о (она́) 2) безударного е (сестра́) 3) 

безударного я (Яку́тск) 4) безударного а после ч / щ (часы́, 

пло́щадь) 5) звонких согласных в конце слова (друг) и перед 

глухими согласными (автобус) 6) твердых ж/ш в сочетании 

с гласными и (жить, машина), е (жена, ваше), ё (жёлтый, 

дешёвый) 7) чт (что), ся (учиться), г (его, кого). Для отра-
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ботки данных правил чтения полезнее отбирать наиболее ча-

стотные слова, которые студент начального уровня вскоре 

сможет использовать в своей речи, активируя тем самым но-

вую лексику, и за счёт повторов, запоминая звукобуквенную 

форму слова. 

Чтение является сложным психофизиологическим про-

цессом, в котором одновременно задействованы зрительный, 

речедвигательный и речеслуховой анализаторы. В связи с 

наличием в русском языке неочевидных правил чтения и 

произношения следует помнить, что фонетические и/или 

словарные диктанты студентам-дислексикам доставляют 

особую трудность и напряжение. Низкие результаты, полу-

ченные за диктант, могут исказить мнение о студенте, кото-

рому дали заведомо трудное для него задание. При отсут-

ствии практики студент в лучшем случае напишет так, как 

слышит, а в худшем – откажется писать диктат вообще, так 

как распознать звук, соотнести его с графической формой, 

вспомнить и учесть правила чтения и, наконец, написать 

слово за несколько секунд студенту с дислексией будет 

крайне сложно. На начальном этапе более приемлемой фор-

мой проверки могут быть короткие диктанты слогов. Для 

проверки усвоения лексики можно давать задания на узнава-

ние слов и их перевод. 

Знание и учёт индивидуальных особенностей учащего-

ся способны значительно повысить эффективность и ско-

рость усвоения нового материала, а также психологически 

поддержать и мотивировать студента с дислексией. На 

начальном этапе изучения русского как иностранного важно 

уделить особое внимание вводно-фонетическому курсу, так 

как от качества его отработки будет зависеть последующая 

грамотность студента. 
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В настоящее время из-за стремительного развития ис-

кусственного интеллекта и доступа к широкому спектру ин-

формации человек теряет возможность самостоятельно мыс-

лить. В то же время современное общество требует специа-

листов, обладающих не только навыками поиска информа-

ции, но и имеющих необходимые теоретические знания, а 

также обладающих инновационным потенциалом и способ-

ностью анализировать полученную информацию и делать 

выводы. 

Мы предполагаем, что на занятиях по русскому языку 

как иностранному в ВУЗе и подготовке будущих филологов 

использование технологии проблемного обучения будет спо-

собствовать развитию творческой способности и повышению 

уровня познавательного интереса обучающихся. 

Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин определяют «проблемное 

обучение» как обучение, ориентированное на получение и 

развитие творческих способностей. В процессе обучения 

преподаватель создаёт проблемные ситуации, организует об-

суждение возможных способов их решения на основе име-

ющихся знаний и навыков учащихся [1,  c. 221]. Н. Н. Сурта-

ева считает, что «проблема всегда субъективна» и что конеч-

ным результатом решения учебной проблемы является уве-

личение новых знаний у учащихся [2, c. 143]. Л. А. Богдано-

ва понимает «проблемное обучение» как обучение, предпо-
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лагающее создание проблемных ситуаций под руководством 

педагога и организацию их самостоятельного решения обу-

чающимися. Цель проблемного обучения – творческое овла-

дение знаниями и развитие мыслительных способностей 

[3, c. 6]. 

Обобщая приведенные выше определения, можно выве-

сти формулу проблемного обучения: проблемная ситуация + 

усвоенные знания, сформированные навыки и умения + са-

мостоятельная деятельность учащихся = проблемное обуче-

ние. 

В соответствии с реальной практикой И. Я. Лернер вы-

делил три вида проблемного обучения, характеризующихся 

различным методами обучения [4, c. 35–42]:  

1) проблемное изложение. Учитель создаёт проблемную 

ситуацию, раскрывает решение проблемы подробно по каж-

дому шагу, показывает логику движения к конечному реше-

нию;  

2) частично-поисковой метод. Учитель создаёт про-

блемную ситуацию, решает часть проблемы, остальное воз-

лагается на учеников (типичной формой этого метода явля-

ется эвристическая беседа);  

3) исследовательский метод. Учитель создаёт ряд про-

блемных задач, ученики полностью самостоятельно выпол-

няют творческий поиск, решают проблему. 

Можно заметить, что от метода один до метода три сте-

пень участия учителей постепенно уменьшается. 

В психологии успехи в исследовании проблемной ситу-

ации представляют собой ключевую предпосылку рождения 

технологии проблемного обучения. Русские психологи С. Л. 

Рубинштейн, Т. В. Кудрявцев и А. М. Матюшкин характери-

зуют феномен проблемной ситуации как источник мысли-

тельной деятельности [5, c. 4]. С. Л. Рубинштейн видит в по-

нятии «проблемная ситуация» три важные компонента: неиз-

вестное, противоречие и потребность. Соответственно,  

А. М. Матюшкин выделяет три основных признака проблем-
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ной ситуации: неизвестное, возможности учащегося само-

стоятельно решить проблему и необходимость выполнения 

действия [Ошибка! Закладка не определена., c. 10–12]. 

В педагогике Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин рассматрива-

ют проблемную ситуацию как совокупность условий, кото-

рые мотивируют обучающихся завершить действие. Для это-

го необходимо, чтобы в проблемной ситуации обучающиеся 

испытывали умеренные умственные затруднения [Ошибка! 

Закладка не определена., c. 220]. 

О. Е. Тумакова и её коллеги раскрыли пятишаговый ал-

горитм решения проблемной ситуации на основе исследова-

тельского метода [6, с.134]: 

шаг 1. постановка проблемы; 

шаг 2. актуализация знаний; 

шаг 3. выдвижение гипотез; 

шаг 4. проверка решения; 

шаг 5. введение в систему знаний. 

Проблемная задача и проблемный вопрос представляют 

собой эффективные средства для создания проблемной ситу-

ации. «Задача» обозначает «вид заданий, в которых есть 

условие и вопрос» [5, c. 28]. Поэтому проблемная задача 

обычно обладает особенной дидактической конструкцией. 

Проблемный вопрос имеет как лингвологическую форму, так 

и смысловое содержание, иными словами, первое значение 

вопроса – это тип предложения, второе значение вопроса – 

это нечто непознанное явление [5, c. 39–40]. 

Невзирая на то, что текст проблемной задачи часто за-

канчивается проблемным вопросом, всё-таки нельзя назы-

вать проблемный вопрос одной из форм проблемной задачи. 

Кроме того, проблемные вопросы используются в эвристиче-

ской беседе, а проблемные задачи – во всех методах про-

блемного обучения [5, c. 42]. 

Исходя из логики рассуждений, И. Я. Лернер разделил 

проблемные задачи на два типа: проблемно-содержательные 

задачи и задачи на основе общенаучных методов. К про-
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блемно-содержательным принадлежат такие задачи, как 

установление причинно-следственных связей, определение 

сущности явления, выявление тенденции развития явления и 

др. К последнему типу можно отнести сравнение, аналогию, 

описание и др. Типология Лернера считается самой продук-

тивной [5, c. 30]. 

В качестве аутентичного учебного материала в обуче-

нии РКИ могут быть использованы русские песни. Однако по 

нашим наблюдениям, на данный момент пока нет исследова-

ний на тему применения проблемного обучения РКИ на ос-

нове русской песни. Тем не менее мы считаем, что русская 

песня может играть большую роль в развитии познаватель-

ного интереса у иностранных студентов, так как она является 

сочетанием поэтического и музыкального искусств. А опи-

санные в русских песнях художественные образы передают 

специфику историко-культурной картины мира русского 

народа, что может помочь развить лингвострановедческую 

компетенцию у иностранных студентов. 

Приведём пример на основе песни «Мне нравится, что 

вы больны не мной» (стихи Марины Цветаевой): 

Задача. Когда люди влюблены, они хотят проводить с 

любимым человеком как можно больше времени: встречать 

вместе закат, гулять под луной… Однако в конечной строфе 

песни поётся: «Спасибо Вам… за мой ночной покой, за ред-

кость встреч закатными часами, за наши не-гулянья под лу-

ной, за солнце, не у нас над головами». Почему поэт так 

написал? Как вы думаете, каким человеком является лириче-

ская героиня? Помогает ли музыка понять героиню песни? 

Ответ. Здесь героиня благодарит возлюбленного за то, 

что эти счастливые моменты не произошли между ними, это 

является сарказмом. В её словах прослеживается скрытая 

обида. Поэт так написал, чтобы лучше передать тонкие чув-

ства лирической героини. Я думаю, что героиня – гордый, 

сентиментальный человек. В этой строфе музыка изменилась 

со спокойной, медленной в немножко волнующую и быст-
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рую, это полноценно показывает изменение эмоций героини 

и помогает слушателям понять переживания героини. 

Противоречие в данной задаче наблюдается между со-

общаемым фактом и жизненным опытом. В задаче содержат-

ся следующие условия: по человеческой природе люди все-

гда хотят проводить время с возлюбленными. В песне герои-

ня говорит, что ей нравится, что возлюбленный не любит её, 

но одновременно предаётся мечтаниям о свиданиях, и под-

чёркивает, что ничего не произошло и что это хорошо. 

Неизвестное: Почему поэт так написал? Какой человек 

лирическая героиня? 

Для ответа нужно выстроить следующие логические 

цепочки: 1) Лирическая героиня многократно благодарит за 

то, что эти возможные романтичные моменты не произошли 

между ней и возлюбленным, что как раз и доказывает её 

страстные чувства к нему; 2) героиня в душе испытывает 

очень сильные чувства, но не хочет признаться себе в том, 

что влюблена. 3) Из этого можно сделать вывод, что героиня 

гордая и сентиментальная девушка. 

Обобщение: по проблемно-содержательному основанию 

эта задача принадлежит к определению сущности явления, 

по методам науки – к анализу.  

Приведём несколько примеров проблемного вопроса на 

основе русской песни.  

1) Почему песня «Алые паруса» (У синего моря, где 

бушуют бураны…) так называется? Именно алые, а не дру-

гие цвета? 2) Почему у солдата в песне «Враги сожгли род-

ную хату» катилась слеза «несбывшихся надежд»? Чем мо-

жет быть это надежда? 

Многие психологи и дидакты пытались систематизиро-

вать проблемные ситуации, но в настоящее время единая 

классификация отсутствует. Е. Мельникова предложила 

классифицировать проблемные ситуации по видам вызывае-

мых эмоций и видам противоречий [Ошибка! Закладка не 

определена., с. 11]. С. И. Брызгалова тоже обращает внима-
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ние на противоречие и рассматривает противоречие в про-

блемной ситуации как движущую силу обучения, которая ак-

тивизирует познавательную деятельность учащихся [5, c. 13]. 

Именно наличие противоречия побуждает к активизации 

мыслительных процессов. 

По мнению Е. Мельниковой, бывают проблемные ситу-

ации, вызывающие у учащихся удивление и затруднение. 

Проблемная ситуация с удивлением включает в себя два типа 

противоречия – между двумя или несколькими положениями, 

между житейским опытом учащихся и научным фактом. Со-

ответственно, проблемная ситуация с затруднением подвер-

гается влиянию противоречия между необходимостью и не-

возможностью выполнить задачу учителя. В этой системе 

выделяются следующие приёмы создания проблемных ситу-

аций в обучении. 

1) Преподаватель показывает противоречивые факты 

или теории.   

2) Преподаватель вызывает дискуссию между студента-

ми. 

3) Преподаватель даёт относительно невыполнимую 

практическую задачу. 

Для направления обучения языку создание проблемной 

ситуации происходит на основе моделирования имитацион-

ных жизненных ситуаций, которые могут захватить внима-

ние студентов. Наиболее популярными формами являются 

ролевая игра и творческое сочинение [1, c. 221].  

Самостоятельная деятельность обучающихся способ-

ствует эффективному пополнению запаса знаний. А с учетом 

того, что знания, приобретённые в ходе самостоятельного 

размышления, дольше остаются в памяти, их качество будет 

выше. Активные мыслительные процессы также развивают 

навыки анализа материала. Наряду с этим ознакомление с ал-

горитмами решения проблемной ситуации может воспитать в 

студентах смелость встретиться с неизвестностью как в учё-

бе, так и в жизни. 
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Таким образом, можно прийти к выводу, что, являясь 

утилитарным и эффективным способом активизации позна-

вательной деятельности, проблемное обучение развивает 

внимание и творческие способности у студентов, повышает 

качества восприятия знания, улучшает самооценку у студен-

тов и их активность на уроках. 
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Как известно, фразеологизмы помогают носителям раз-

ных языков и культур понимать друг друга. Во фразеологиз-

мах, соотносящихся с природно-ландшафтным кодом, по-

средством данных компонентов отражается менталитет, ми-

роощущение, а также глубоко укорененные в сознании сте-

реотипы и ассоциации.  Фразеологические единицы русско-

го, испанского и французского языков выступают в качестве 
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комплекса культурных смыслов, которые придаются им в 

символической и эталонной сферах. 

Река 

Молочные реки (и) кисельные берега – подразумева-

ется идеал, которого невозможно достичь, о котором можно 

только мечтать. Имеется в виду ситуация, характеризующая-

ся говорящим как сытая, обеспеченная, беззаботная, при-

вольная жизнь.  

В основе фразеологизма лежат древнейшие формы осо-

знания мира и архетипические оппозиции далеко/близко и 

свой/чужой. Образ фразеологизма восходит к фольклорным 

сказочным текстам, согласно которым молочные реки и ки-

сельные берега «находятся в царстве мертвых, на том свете, 

очень далеко от «мира своих» <...> там находятся несметные 

сокровища (золотые дворцы, хрустальные сады и др.), царит 

изобилие, никогда не кончается еда, текут реки из молока 

или пива» [1, с. 386].  

Образ фразеологизма соотносится с природно-

ландшафтным кодом культуры через элемент «река» и с га-

строномическим кодом культуры через элементы «молоч-

ные» и «кисельные». Реки из молока, воспринимаемого в ка-

честве пищи человека, «генетического» продукта, в составе 

образа фразеологизма предстают символом изобилия и до-

статка, а также указывают на связь с миром мертвых, по-

скольку река в славянской культуре воспринимается, в част-

ности, как дорога в другой мир.  

Слово «кисельные» указывает на самобытность образа, 

поскольку кисель является обрядовым блюдом, распростра-

ненным у восточных славян. Связь киселя с миром мертвых 

прослеживается в русских сказках, где герой попадает на тот 

свет и обнаруживает там молочные реки и кисельные берега 

[2, с. 226]. 

Фразеологизм является символом изобилия и благопо-

лучной жизни. В образе фразеологизма также отражено сте-

реотипное представление русского народа о существующем 
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где-то идеальном, сказочном мире, поэтому фразеологизм 

может выполнять роль символа недостижимого идеала жиз-

ни.  

Литься рекой означает «обильно, в большом количе-

стве». Обычно жидкость или что-либо в прямом или пере-

носном смысле выливается наружу в большом объеме.  

Образ фразеологизма соотносится с природно-

ландшафтным кодом культуры через компонент «река» и 

восходит к архетипическим оппозициям много/мало и дви-

жение/статичность. Образ основан на метафоре, сочетаю-

щейся с гиперболой, – льющиеся в большом количестве 

жидкости уподобляются полноводной, быстро текущей реке. 

Фразеологизм выступает в роли эталона меры чего-либо.  

RÍO 

Río (de algo) (букв.: река чего-либо) означает «поток» 

чего-либо.  

Río de sangre (кровь льётся рекой, море крови). Río 

de promesas (поток обещаний). Также реализуется в выра-

жении correr ríos de tinta (букв.: пролились реки чернил). 

Означает то, о чём-либо много писалось [4]. 

Образ фразеологизма соотносится с природно-

ландшафтным кодом культуры через компонент «река» 

(“río”) и восходит к архетипическим оппозициям много/мало 

и динамичный/статичный. Река по своим природным свой-

ствам уподобляется чему-то обильному, быстро текущему. 

Фразеологизм в целом выступает в роли эталона, меры коли-

чества чего-либо. 

A río revuelto (букв.: как в бурной реке) означает «в су-

матохе, в беспорядке», «под шумок». Также используется ва-

риант pescar a río revuelto (букв.: ловить рыбу в мутной во-

де/бурной реке).  

Образ фразеологизма соотносится с природно-

ландшафтным кодом культуры через компонент «река» 

(“río”) и восходит к архетипическим оппозициям хаос / поря-

док и движение/статичность.  
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Фразеологизм происходит от пословицы A río revuelto, 

ganancia de pescadores (букв.: рыбакам выгодно, когда река 

неспокойна), которая пришла из языка рыбаков. Имеется в 

виду, что в неспокойных речных водах водится больше ры-

бы, и точно так же в сложных, запутанных ситуациях или в 

момент, когда происходят какие-либо значительные переме-

ны, некоторые люди находят для себя выгоду [5]. 

Образ фразеологизма строится на метафоре, в которой 

бурное течение реки уподобляется беспорядочной ситуации. 

Таким образом, река является символом хаоса, изменчиво-

сти. 

Como yo по soy río (atrás me vuelvo) (букв.: так как я не 

река, я поверну назад) означает «пойти на попятную», сме-

нить точку зрения, отказаться от принятого ранее решения, 

сказанных слов. Обычно используется первая часть выраже-

ния [6]. 

Образ фразеологизма соотносится с природно-

ландшафтным кодом культуры через компонент «река». В 

образе фразеологизма реализуется архетипическая оппози-

ция движение/статичность. Имеется в виду, что в силу 

своих природных свойств река не может течь в обратном 

направлении, тогда как человек властен в любой момент из-

менить свое решение, свое мнение.  

RIVIÈRE 

Во французском языке существует два слова для обо-

значения реки: le fleuve – большая река, впадающая в море 

или океан, и la rivière – небольшая река, речка, впадающая в 

другую реку. Интересно отметить, что во фразеологизмах 

используется только la rivière. 

Porter de l'eau à la rivière (букв.: носить воду в реку) 

означает 1) совершать ненужные, бессмысленные действия, 

напрасно стараться; 2) привносить маленькое количество че-

го-либо туда, где этого уже достаточно [7]. 

Образ фразеологизма соотносится с природно-

ландшафтным кодом культуры через компонент «река» 
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(“rivière”), который выступает эталоном полноты, достатка. В 

образе фразеологизма реализуется архетипическая оппози-

ция много/мало. Образ строится на метафоре, имеется в ви-

ду, что затраченные усилия не приносят результата ввиду из-

начальной бессмысленности действий человека, ведь беспо-

лезно лить мизерное количество воды в полноводную реку.  

Les petits ruisseaux font les grandes rivières (букв.: ма-

ленькие ручьи образуют большие реки) означает, что из ма-

леньких, незначительных элементов слагается что-либо 

большое и значительное: «по зернышку – ворох, по капельке 

– море». Употребляется прежде всего по отношению к день-

гам. Имеется в виду, что небольшие сбережения впослед-

ствии выльются в огромное состояние [8]. Архетипические 

оппозиции большой/маленький и много/мало лежат в основе 

образа, который связан с природно-ландшафтным кодом 

культуры через компоненты «реки» (rivières) и «ручьи» 

(ruisseaux).  Эти компоненты выступают количественными 

эталонами - река является эталоном большого количества, 

изобилия чего либо, а ручей, напротив, воспринимается как 

эталон малого количества чего-то.   

La rivière a plus soif que le ruisseau (букв.: река испы-

тывает больше жажды, чем ручей) также строится на проти-

вопоставлении большого и малого, полноводная река проти-

вопоставляется маленькому ручейку. Фразеологизм обозна-

чает «чем больше имеешь, тем больше хочется». Также упо-

требляется прежде всего по отношению к деньгам [9]. 

Ne pas trouver de l’eau à la rivière (букв.: не находить 

воды в реке) означает быть недотепой, не видеть чего-либо у 

себя под носом, не уметь использовать своих возможностей.  

Образ фразеологизма связан с природно-ландшафтным 

кодом культуры через компонент «река» (“rivière”). В основе 

образа фразеологизма лежит «природная» метафора, в кото-

рой неспособность человека найти, заметить что-то очевид-

ное уподобляется неспособности найти воду в реке.  

https://www.expressio.fr/expressions/les-petits-ruisseaux-font-les-grandes-rivieres
https://www.expressio.fr/expressions/les-petits-ruisseaux-font-les-grandes-rivieres
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L’eau va toujours à la rivière (букв.: вода всегда течет в 

реку) означает движение от малого к большому, непреодоли-

мое движение вперед и переводится как «деньги к деньгам». 

В результате проведенного анализа были выявлены не-

которые сходства и отличия в реализации компонента «река» 

в русской, испанской и французской фразеологии. 

Общее: 

Русское «река», испанское “río” и французское “rivière” 

являются эталонами большого количества или объема, ассо-

циируются с обильностью. 

Отличия: 

В отличие от испанского “río” и французского “rivière”, 

в русской лингвокультуре «река» символизирует дорогу в 

другой, «чужой» мир, а также связана с представлением о 

сытой и благополучной жизни. 

Русское «река» и испанское “río” реализуются в едини-

цах, основанных на оппозиции движение – статичность, в 

которых отмечается такое природное свойство реки, как те-

чение, непрерывное движение. Данное значение не обнару-

жено во фразеологизмах французского языка.  

Знакомство с фразеологизмами, связанными с природ-

но-ландшафтным кодом культуры, в контексте лингвокульту-

рологии поможет показать самобытность языков, сформиро-

вать культурологическую компетенцию в ситуациях меж-

культурной коммуникации и предотвратить коммуникатив-

ные неудачи обучающихся, что способствует формированию 

коммуникативных компетенций обучающихся в области ино-

странных языков [3, с. 476].  
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Любому специалисту понадобятся публичные выступ-

ления, начиная от разговора с группой сотрудников до пре-

зентаций перед огромными аудиториями на крупных меро-

приятиях.  Выступления на публике относятся к так называ-

емым мягким навыкам, которые требуют отличных навыков 

коммуникации, энтузиазма, увлечения своим делом и спо-

собности увлекать аудиторию. По количеству участников ре-

чи устная речь может быть диалогической и монологической. 

«Монолог – важнейшая форма речи. Монологическая речь 

обладает гораздо большей по сравнению с диалогом тради-

ционностью и в выборе языковых средств для передачи со-

держания, и в своем построении» [1]. Ход развития устной 

речи идет от упражнений в диалоге к формированию навы-

ков связной монологической речи. Таким образом, владение 

монологической речью всегда предполагает более высокий 

уровень языкового развития говорящего. Монологическая 

речь сложнее диалогической как по содержанию, так и по 

языковому оформлению. По мнению академика Л.В. Щербы, 

в монологической речи постоянно действует контроль созна-

ния над словесным ее оформлением, потому что “монолог - 

это уже организованная система облеченных в словесную 

форму мыслей” [2]. 

Еще в свое время Александр Романович Лурия (1902–

1977) – советский психолог, доктор медицинских и педагоги-

ческих наук указывал на то, что происхождение речи осу-

ществляется в процессе речевой деятельности, направленной 

на вербализацию мысли. Это путь от мысли к слову, и прохо-

дит он в четыре этапа: на первом этапе возникает мотив го-

ворения и зарождается общий смысл; на втором этапе мысль 

проходит стадию внутренней речи, на третьем этапе осу-

ществляется формирование глубинной синтаксической 

структуры; а на четвертом этапе происходит развертывание 

внутренне сжатого мыслительного речевого действия во 

внешне полную речевую структуру [3]. В связи с этим по-

рождение речи проходит два этапа: довербальный, когда у 
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говорящего создается замысел для высказывания, и вербаль-

ный, когда замысел обретает словесное выражение. 

В речи человека отражается его представление об окру-

жающем мире и текущих событиях. Перед тем как произне-

сти речь, человек осознает, о чем он хочет сказать окружаю-

щим, чем поделиться, почему считает это необходимым. 

«Предмет монологического высказывания определяется ре-

чевой ситуацией, которая, в свою очередь, обусловлена ме-

стом, временем, аудиторией и конкретной речевой задачей» 

[4]. 

На уроке иностранного языка преподаватель создает со-

ответствующую коммуникативную ситуацию. Для формиро-

вания логичных сообщений на занятиях обучаем таким ком-

муникативным типам речи, как описание; сообщение; рас-

сказ, заключающий в себе эмоционально-оценочные сужде-

ния; рассуждение (характеристика с выражением своей точки 

зрения и кратким ее обоснованием) по той или иной темати-

ке с опорой на прочитанный и услышанный текст или дан-

ную коммуникативную ситуацию. 

При построении высказывания студенту необходимо со-

средоточиться на последовательности рассуждения. Ему по-

требуется вспоминать и хранить информацию по теме, то 

есть активизировать свою умственную работу. 

По монологическому высказыванию можно судить об 

умении обучаемого пользоваться фонетическим, лексиче-

ским и грамматическим материалом. Навыки речи доводятся 

до автоматизма. Для высказывания по теме понадобится лек-

сика, которую извлекаем из имеющегося материала- текстов 

сообщений и чужих высказываний. После этого на основе 

выработанных умений составляется собственное высказыва-

ние. 

При определении особенностей обучения монологиче-

скому высказыванию на иностранном языке в вузе рассмат-

риваются три его этапа: 1) формирование языковых автома-

тизмов; 2) обучение отбору языковых средств, соответству-
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ющих цели коммуникации; 3) развитие навыков инициатив-

ной речи. Однако в практике преподавания иностранного 

языка в вузе наблюдается противоречие между требования-

ми, предъявляемыми к монологическому высказыванию сту-

дента, и недостаточной степенью владения обучающимися 

языковыми средствами и умениями монологической речи.  

Целью работы с печатным текстом является его пере-

сказ или изложение его основных идей, то есть монологиче-

ское высказывание на ситуативной основе (ситуации можно 

задавать), при этом применяется аутентичная модель вер-

бального монологического высказывания. Для успешного 

решения задачи обучения устному монологическому выска-

зыванию необходимым условием является наличие упражне-

ний на отработку определенных речевых умений и навыков. 

На основе упражнений обучаемые учатся выделять в текстах 

и видео, а затем доводить до автоматизма употребление 

грамматических конструкций и разговорных фраз, клише, 

используемых для введения, развития беседы, выделения ос-

новных идей для выступления, связующие слова для перехо-

да от одной идеи к другой. Именно преподаватель иностран-

ного языка выстраивает все упражнения в последовательную 

систему, начиная от освоения языкового материала с разви-

тием первичных речевых умений и навыков до овладения ре-

чевыми действиями и применением в моделируемых ситуа-

циях профессионального общения согласно выбранному 

направлению подготовки. 

Однако некоторые методисты отмечают, что у студентов 

зачастую нет возможности высказаться в связи с отсутствием 

необходимой информации, нужных знаний о предмете речи 

или речевой ситуации или нет желания самостоятельно узна-

вать что-либо об объекте обсуждения, что объясняется недо-

статочной мотивацией. Задача преподавателя еще и в том, 

чтобы научить обучаемого организовать материал, содержа-

ние своей речи. При этом важно разнообразить темы для дис-

куссий, которые стимулировали бы интерес обучающихся.  
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В рамках учебной программы студенты составляют та-

кие монологические высказывания, как рассказ о себе и своей 

семье, друзьях. При выступлении проявляются их личностные 

качества, юмор, искренность, особенно когда приводятся 

примеры из жизни родных и знакомых. Далее, согласно учеб-

ной программе, проводятся презентации стран изучаемого 

языка, своей страны и родного города. Рассказывая об изучае-

мой науке, обучаемым следует обосновать свой выбор, приве-

сти примеры, аргументы. Часто на этом этапе ощущается не-

достаток информации. Информационной поддержкой высту-

пает интернет-сайт вуза, а также вузовские газеты и журналы. 

На сайте изучаем описание своей специальности, основные 

сведения об университете и его истории, научной работе, ака-

демической мобильности, работе «Точки кипения» и различ-

ных студенческих проектах и мероприятиях. Получив под-

сказку, обучаемые в дальнейшем самостоятельно готовят вы-

сказывания о жизни университета, прошедших мероприятиях 

и конкурсах, кодексе по этике или летнем лагере.  

Для обучения говорению на профессиональные темы 

рекомендованы следующие виды учебной деятельности:  

1. Пересказы прочитанных текстов с собственной оцен-

кой и выражением отношения к прочитанному. При переска-

зе текста важным моментом является умение замены слов и 

перефразирование, а также добавление собственной извест-

ной ранее информации. Недостающую информацию извле-

каем из дополнительных текстов и видео. 

2. Изучение разных видов монологических высказыва-

ний: приветственная речь; похвала или порицание подчинен-

ных; лекции и презентации; выступление на собрании; опи-

сание продукта, предприятия, компании и т. д.  

3. Изучение выступлений деятелей и специалистов в 

своей области. При этом выделяются профессиональные 

термины, ключевые слова и фразы, составляются собствен-

ные подобные выступления, записываются на камеру, прово-

дится конкурс видеороликов или телемост. 
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4. Подготовка целевых тематических сообщений для ор-

ганизации учебно-речевого общения (дискуссии, пресс-

конференции, «круглого стола») на основе текстов и спра-

вочных материалов.  

В одном высказывании можно объединить разные 

функциональные типы, например обмен информацией, под-

тверждение какой-либо информации, напоминание о чем-то, 

выражение сомнения в правильности информации, запрос 

новой информации, описание факта и т.д. или, например, вы-

ражение отношений уверенности или неуверенности в чем-

то, удивления, оптимизма, разочарования или волнения. В 

речи могут быть предложения, просьбы, жалобы или угрозы, 

обещание, требование, запрет, намек (так называемые «рече-

вые действия») и многое другое. И на каждое функциональ-

ное средство также потребуются упражнения, включающие 

отработку произношения и интонации.  

Многообразие тем для дискуссии пробуждает интерес у 

студентов. При этом каждое высказывание будет субъектив-

ным. Важно при обучении придерживаться принципа персо-

нализированного обучения [5]. При составлении монологи-

ческой речи обучаемый будет делиться своим неповторимым 

и уникальным опытом. Речь студента будет содержать как 

процессуально-действенный, так и мотивационно-

ценностный и эмоционально-чувственный компоненты. Пер-

сонализированный подход позволит предоставить обучаемо-

му свободу выбора фактов из собственного опыта, чувств и 

мыслей с одновременным выбором средств языка в соответ-

ствии с собственным уровнем его владения. 

В целом подготовка монологической речи предполагает 

свободный творческий выбор самых разнообразных языко-

вых средств. В обучении монологу используется, как прави-

ло, коммуникативный подход на основе речевого общения. 

Современные пособия содержат задания с различными рече-

выми интенциями. 
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Важным аспектом самостоятельной работы студента яв-

ляется чтение учебной и научной литературы. От его пра-

вильной организации во многом зависит успех обучения, по-

этому на начальном этапе главной задачей является форми-

рование механизмов чтения. «Студенты должны овладеть 

навыками синтагматического членения предложений; 

научиться устанавливать смысловые связи между компонен-

тами предложения и внутри текста, навыками работы с 

англо-русским словарем» [1]. При этом необходимо помочь 

студентам в работе над научным текстом приобрести соот-

ветствующие навыки и умение чтения с различной глубиной 

понимания в зависимости от целей чтения. Правильно по-

ставленные цели помогают полноте понимания текста. Чаще 

всего специалисты подразделяют чтение на следующие ви-

ды: просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение, 

чтение с элементами анализа. Ознакомительное чтение пред-

полагает понимание общего содержания, причем читающего 

интересует не только проблема, поставленнная в работе в це-

лом, а конкретно то, что именно о ней говорится. Следова-

тельно, специалист в любой области, следящий за публика-

циями, относящимися к сфере его профессиональной дея-

тельности, должен обладать умением читать с охватом всего 

содержания. 

При этом важно принять во внимание тот факт, что все 

виды чтения взаимосвязаны между собой, а коммуникатив-

ные потребности могут изменяться в процессе чтения, т.е. 

изменяются цель и объем извлекаемой информации, что тре-
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бует умения переходить от одного вида чтения к другому. 

С. Н. Сергеева в своей статье «Проблемы обучения чтению 

научной и технической литературы магистрантов техниче-

ского вуза» приводит следующий пример: «При поиске и 

подборе материалов для научно-исследовательской работы 

специалисту приходится просматривать большое количество 

источников информации и принимать решение об их полез-

ности для своей будущей работы.  В этом случае он пользу-

ется просмотровым чтением для того, чтобы получить общее 

представление о содержании текста. Когда источник инфор-

мации выбран, специалист переходит к поиску конкретных 

сведений, интересующих его, т. е. он приступает к поисково-

му чтению. В том случае, если текст или фрагмент текста 

оказывается полезным, специалист начинает внимательно 

его читать, стараясь как можно полнее и точнее понять не 

только основную, но и второстепенную информацию, т. е. 

прибегает к изучающему чтению» [2, с. 249–253] 

Необходимо заметить, что результативность чтения 

определяется степенью усвоения материала и количеством 

затраченного на это времени, что, в свою очередь, зависит от 

наличия у студентов специальной стратегии, т. е. знаний и 

умений интерпретировать значения слов, понимание пред-

ложений и абзацев. 

Самыми распространенными практическими методами 

работы с научным или техническим текстом при обучении 

чтению являются следующие: 

1. Интерпретация вокабуляра. 

При чтении на английском языке любого материала об-

наруживается, что студенты не знают значения слов. Это ве-

дет к непониманию того, что они читают, и первым шагом 

станет проверка значения слов по словарю. С одной стороны, 

это простой метод, он дает точное значение слова, с другой - 

нужно научить студентов выбирать правильные значения не-

знакомых слов. Определить значение незнакомых слов мож-

но путем их анализа, разбивая их на основу, приставку, суф-
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фикс, и затем интерпретировать каждый элемент для того, 

чтобы получить возможное значение всего слова. 

Например: The author tries to foretell a general tendency 

rather than a particular development. Где for(e) суффикс, указы-

вающий на предшествование; tell – говорить, сказать. Исходя 

из этого, слово «foretell» означает «предсказывать»; 

2. Определение значения слов, исходя из контекста. 

Студентов можно научить искать опорные точки, кото-

рые могут быть знакомыми словами и фразами вокруг незна-

комых слов и помогут догадаться об их значении. Например: 

This text deals with the method of geological science, their his-

torical background and development. Где Background – предпо-

сылки; опорные точки – text, method, geological science, his-

torical; 

3. Работа с предложением. 

При чтении статьи или другого материала на англий-

ском языке студенты знают значение каждого отдельного 

слова в предложении, но не могут понять его смысл и в це-

лом что читают. В данном случае рекомендуется использо-

вать: 

1) анализ предложения 

If the scientist (подлежащее) succeeds (сказуемое) in com-

firming his repeated observations  it (подлежащее) may be sttat-

ed (сказуемое) that an empirical law or rule of nature (подле-

жащие) has been discovered (сказуемое). 

2) уточнение роли местоимений. 

Местоимения часто используются, чтобы избежать по-

вторений одного и того же слова, поэтому важно знать, к че-

му они относятся. К ним относятся слова: that, this, who, 

whom и др. 

Two basic schemes of replica are  possible,these are illus-

trated in Fig.1. 

these=schemes=они 

3) определение так называемых сигнальных слов. Это 

слова или фразы, служащие связкой между частями предло-
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жения или между абзацами. Обычно студенты, читая англий-

ский материал, не осознают важности этих слов и, соответ-

ственно, возникают проблемы с пониманием прочитанного. 

Поэтому необходимо учить студентов интерпретировать то, 

что они означают. Некоторыми примерами таких слов явля-

ются: 

– слова, обозначающие добавление: and, as well as, and 

also, besides, apart from, in addition to, moreover, father more; 

– слова, обозначающие причинно-следственные связи: 

as, because, for; 

– слова, обозначающие сомнение или гипотезу, предпо-

ложение: maybe, possibly; и многие другие; 

4. Анализ абзаца, отрывка. 

Можно столкнуться тем, что студент понимает все 

предложения в читаемом материале, но не понимает, о чем 

говорится в целом. Это происходит из-за незнания того, как 

организован материал. Поэтому следующие стратегии помо-

гают студентам в понимании прочитанного: 

1) выбор ключевых слов, отражающих главную тему аб-

заца или текста; 

2) выделение основной информации по теме текста: 

термины, определения, имена, даты; 

3) поиск примеров и деталей, иллюстрирующих тезисы 

текста. 

Для того, чтобы контролировать понимание всего текста 

используются следующие вопросы: 

1) Какова главная мысль абзаца? 

2) Связана ли эта информация по смыслу с информаци-

ей предыдущих абзацев? 

3) Какие предложения служат для перехода от одной 

мысли к другой? 

4) В каких абзацах автор высказывает свою позицию 

относительно того или иного явления? 

5) Какие аргументы использует автор, чтобы обосновать 

свое мнение? 
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6) Представляет ли для вас данная статья профессио-

нальный интерес? 

Завершающей работой над текстом научно-популярной 

статьи является передача кратного содержания прочитанно-

го, что крайне важно для подготовки аннотаций, презентаций 

и других видов научной деятельности. 

В заключение можно сказать, что данные методы позво-

ляют лучше понимать тексты научного и технического ха-

рактера, развивают мышление студентов и помогают осо-

знать особенности строя английского языка. 
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Любой язык постоянно меняется под воздействием линг-

вистических и экстралингвистических факторов. Изменения 

касаются лексики, грамматики, фонетики. В данной статье хо-

телось бы рассмотреть словообразовательные модели, исполь-

зуемые в последнее время при создании неологизмов. 

В работе [1] были рассмотрены 6 способов словообра-

зования в современном английском языке: словосложение, 

слияние, полисемия, аффиксация, образование по аналогии и 

конверсия и был сделан вывод о том, что первые три являют-

ся наиболее продуктивными. В данной статье остановимся 

еще на одном способе, который является менее распростра-

ненным. Речь идет о сокращении, под которым понимается 

безаффиксальный способ словообразования путем усечения 

основы. 

По мнению В. В. Елисеевой, на долю сокращений при-

ходится всего 4 процента новых слов, появившихся в по-

следнее время. К этому выводу она пришла, проанализиро-

вав неологизмы, зафиксированные в MacMillan English 

Dictionary [2].  

Традиционно выделяют 3 типа сокращений: 

– усечение первой части слова (phone – telephone; van – 

caravan; wig - periwig); 

– усечение конца слова, что встречается чаще, чем усе-

чение начала (exam – examination; fam – family; mag – 

magazine); 
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– усечение начала и конца слова, что встречается редко 

(jam – pajamas; flu – influenza; fridge – refrigerator). 

Некоторые исследователи выделяют четвёртый тип – 

усечение середины. На самом деле, речь идёт о существи-

тельных во множественном числе, у которых сокращается 

конец слова, но сохраняется окончание –s (specs – spectacles; 

hols – holidays; abs – abdominals).  

Что касается распределения по частям речи, чаще всего 

сокращенные слова являются существительными (91, 38 %), 

с большим отставанием идут прилагательные (6,9 %), глаго-

лы (1,03 %) и наречия (0,69 %) [3]. 

Перейдем к рассмотрению вопроса о сосуществовании 

сокращенной и полной форм слова.  

Сокращения могут  

– использоваться наравне с полной формой слова (bike – 

bicycle); 

– вытеснить полную форму слова из обихода (gym – 

gymnasium; blog – weblog; pub – public house); 

– иметь более узкое значение (app – application); 

– принадлежать неформальному стилю речи  и  часто 

быть эмоционально окрашенными (bro – brother; pro – 

professional; fab – fabulous; celeb – celebrity). 

Как видно из примеров, слова могут принадлежать од-

ному регистру, либо разным регистрам. 

Остановимся подробнее на последнем случае. Это по-

может понять, почему данный способ словообразования при 

всей своей продуктивности занимает одно из последних мест 

среди других зафиксированных словарями способов. Сокра-

щенные слова обычно сначала появляются в устной речи и 

только потом регистрируются словарями. Как известно, сло-

во попадает в словарь через несколько лет после появления в 

речи. К тому же, словари фиксируют только пятую часть 

неологизмов. 

Проведем анализ сокращенных слов, появившихся в по-

следнее время. При поиске сокращений в списке новых слов 
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за 2021, 2022 и 2023 гг. таких словарей, как Oxford Dictionary 

[5], Cambridge Dictionary [6], были найдены лишь отдельные 

малочисленные лексемы (mpox – monkeypox; vax – vaccine or 

vaccination; rep – representative), в то время как списки слен-

говых неологизмов из словарей слэнга и других интернет-

ресурсов были намного длиннее.  

Все 70 отобранных сокращенных лексических единиц 

оказались существительными второго либо (реже) четвертого 

типа (simp – simpleton; bevvy – beverage; congrats – 

congratulations). Отметим, что при образовании сокращенной 

формы написание лексем может меняться (vax – vaccine; 

totes – totally; vegge – vegetable). 

Представляется, что популярность данного способа 

словообразования вызвана целым рядом причин. 

Во-первых, это стремление английского языка к моно-

силлабизму, о котором писали  ещё в середине прошлого ве-

ка такие лингвисты, как Ш. Балли и Г. Марчанд [4, с. 85]. В 

21 веке тенденция к сжатию языковой формы  стала играть 

всё возрастающую роль. В. В. Елисеева связывает переход на 

словообразовательные модели, обеспечивающие экономию 

языковых средств, с ускорением ритма жизни [2, с. 75].  

Во-вторых, необходимо отметить увеличение потока 

воспринимаемой информации, что способствовало росту 

числа сокращений. 

В-третьих, необходимость писать текстовые сообщения 

на небольших экранах смартфонов и желание ускорить про-

цесс также повлияли на появление большого количества со-

кращенных слов. 

И, наконец, нельзя не отметить распространенность 

клипового мышления, при котором информация восприни-

мается короткими кусками и для которого свойственен лек-

сический минимализм. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ 

С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, В НЕМЕЦКОМ 

И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ 

Прошедшая эпидемия коронавируса пополнила языки множества стран 

неологизмами, появившимися как в устной, так и в письменной речи. 

Благодаря интернету и значительному влиянию на нашу жизнь СМИ 

можно говорить о сходных тенденциях в лексикологии и фразеологии 

разных стран. В данной статье анализируются и сопоставляются неоло-

гизмы чешского и немецкого языка, возникшие в период пандемии. Мно-

гие из них являются окказионализмами, и их употребление сейчас в зна-

чительной мере снизилось.  
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Comparison of COVID-19 neologisms in German 

and Czech languages 

The past coronavirus epidemic has enriched the languages of many countries 

with neologisms which have appeared both in oral and written speech. Thanks 

to the Internet and the significant influence of the mass media on our life, it is 

possible to observe similar trends in lexicology and phraseology of different 

languages. This article analyses and compares the neologisms in the Czech 

and German languages, which arose during the pandemic. Many of those are 

occasionalisms, and their usage has considerably decreased. 

Keywords: foreign language neologisms; occasionalisms; nonce words; lin-

guistic contamination; new words in the German; Czech and Russian lan-

guages; loanwords; loan words; borrowings; lexicology; phraseology; coro-

navirus; media discourse.  

 

В 2020 г. вся планета пережила начало пандемии коро-

навируса, люди всех стран и языков поневоле стали исполь-

зовать новые, непривычные для себя слова: «коронавирус», 

«ковид», «локдаун» и другие. По мере того, как кризис 

нарастал, язык каждого народа реагировал на возникшие из-

менения в социокультурных реалиях. Как итог, мы получили 

великое множество лингвистических экспериментов, часто 

основанных на феномене языковой игры. В данной статье 

приводится выборка из современного словотворчества на не-

скольких языках.  

Многие исследователи отмечают, что активнее всего 

язык развивается именно в периоды социальных потрясений. 

Именно в это время появляется огромное количество новых 

слов и выражений, которые впоследствии либо остаются в 

словаре, либо с исчезновением явления, породившего «нео-

логический взрыв», становятся неактуальными.    
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Во время пандемии коронавируса изменение реально-

сти привело к интенсивному словотворчеству, которое оказа-

лось широко распространено благодаря интернету и цифро-

вым технологиям. Во многих странах филологи создали сло-

вари, в которые включены неологизмы, возникшие в «эпоху 

ковида». Так, в русском языке нужно упомянуть монографию 

«Русский язык коронавирусной эпохи» [1] и «Словарь рус-

ского языка коронавирусной эпохи» [2] института лингви-

стических исследований РАН, в немецком «Sprache in der 

Coronakrise» Leibniz-Institut für Deutsche Sprache и Neuer 

Wortschatz rund um die Coronapandemie [3]. А электронная 

база данных Neomat (версия 3.0) Академии наук Чешской 

Республики насчитывает не менее 2500 лексических единиц, 

тематически связанных с коронавирусной пандемией. [8] 

Все исследователи сходятся в одном – за время панде-

мии словари пополнились не одной сотней слов и выраже-

ний. Руководитель института немецкого языка Хенниг Лобин 

сообщает о расширении словаря на 2500 единиц, М. Н. При-

емышева говорит о появлении в русском языке более 3000 

новых слов и значений [1, c. 17]. 

Разумеется, в связи с глобализацией и распространен-

ностью английского языка многие неологизмы возникли 

именно на основе англоязычной лексики. При этом некото-

рые из них остаются неизменными как Lockdown, другие из-

меняются, приобретая характерные для языка-реципиента 

суффиксы. Например, английский глагол zoom, в немецком 

превратился в zoomen, в русском преобразовался в «зумить», 

в чешском – zoomovat. Также в немецком образовались слова 

с этой основой: Zoomfatigue, Zoom-Kater, Zoomprobe, 

Zoomyoga. Интересно, что и в немецком, и в чешском нашло 

отражение такое явление как вечеринка, которую проводят 

по видеоконференцсвязи – Zoomparty, но в немецком исполь-

зуется англицизм, а в чешском e-hospoda - «онлайн-бар», т.е. 

совместное распитие алкоголя по видеосвязи (hospoda – ка-

бак, трактир). Немецкое Zoomschule (занятия, проводимые 
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через зум, «зум-школа») в чешском превращаются в Škola v 

pyžamu – дословно «школа в пижаме», хотя одновременно 

существует английская калька homeschooling и смешанный 

неологизм homeučení. Выражение Homeoffice, обозначающее 

работу в удаленном формате, используется неизмененным в 

обоих языках.  

Лексемы английского происхождения (например, 

Coronacut; Social Distancing) также могут существовать па-

раллельно с оригинальными окказионализмами (Coronahaar, 

Coronafrisur – стрижка, которую человек делает себе или 

своим близким в частном порядке, непрофессионально; 

Distanzgebot), являясь кальками англицизмов.  

Нужно отметить, что большинство неологизмов пред-

ставляют собой словобразовательную контаминацию (блен-

динг), которая понимается как «образование нового слова 

или выражения путём скрещивания, объединения частей 

двух слов или выражений, связанных между собой какими-

либо ассоциациями» [4, c. 149–150]. 

Среди неологизмов периода пандемии лидируют слова с 

компонентом corona, covid, Quarantine/ Quarantäne, Mask(е). 

Они могут быть 

– полными заимствованиями: 

 
Немецкий язык Чешский язык 

Coronamanie 

Coronaisolation 

Coronoia 

Covidiot  

Covidapp  

Covidparty (с немецким 

эквивалентом Virenparty) 

Superspreader* 

covidtest 

koroizolace  

 

covidiot** 

 

koronapárty, viruspárty  

covid-bus / covidbus / (автобус, в 

котором можно сдать ковид-

тест) 

covid free / korona free («без 

коронавируса») 

lockdown 
* в чешском – смешанное образование: superpřenašeč («суперраспространитель») 
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– адаптированными (грамматически ассимилированны-

ми): 
Немецкий язык Чешский язык 

Coronakrise 

Prä-Corona-Zeit/Prä-COVID-Zeit 

Post-COVID-Zeit/Post-Pandemie-Zeit 

Coronahaar 

Coronapsychose 

Quarantänekontrolle  

Quarantänehotel 

Maskenskepsis 

koronakrize 

předcovidí  

postcovidový  

koroháro / covid háro (волосы, 

отросшие в период карантина) 

koronapsychoza 

koronaskeptik 

digitální domád "цифровой 

домосед" (сравн. digitální nomád 

"цифровой кочевник") 

 

– смешанными образованиями: 
Немецкий язык Чешский язык 

Remote-Arbeit 

Pop-up-Radweg (лексема существу-

ет наряду с англицизмом Pop-up-

Bikelane –  дополнительная времен-

ная велосипедная дорожка, создан-

ная во время пандемии для обеспе-

чения социальной дистанции и 

снижения нагрузки на обществен-

ный транспорт) 

Take-home-Klausur (=Take-home-

Exam) 

Drive-in-Testzentrum (=Drive-in-

Teststation) 

Fußgruß=Fußshake= Wuhanshake 

korobotizace (роботизация рабочих 

мест, усиленная пандемией коро-

навируса) 

koronastream (прямая трансляция 

в интернете) 

homeučení (обучение на дому) 

vakcibus (автобус, в котором мож-

но вакцинироваться) 

 

– переносами: 
Немецкий язык  Чешский язык  

Coronagenesener человек, излечив-

шийся от болезни, вызванной виру-

сом (в английском более интересная 

версия – coronator coro-

na+terminator) 

nerouškovač (безмасочник) 

 

vakcinátor (тот, кто проводит вак-

цинацию) 
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– псевдозаимствованиями: 
Немецкий язык  Чешский язык  

Babyelefant (расстояние между 

двумя людьми, которое рекомен-

дуют соблюдать во время панде-

мии) 

Weaning (в англ. – отлучение от 

груди, в нем. – медленное отлуче-

ние пациента отделения интен-

сивной терапии от искусственной 

вентиляции легких)  

Coronabonus* 

Koronabomba (место, в котором по-

тенциально возможна вспышка 

COVID-19 ввиду, например, боль-

шой плотности населения) 

 

Koronabonus (компенсация пред-

принимателям от государства в пе-

риод коронавирусных ограничений) 

При этом Coronabonus в немецком получает 3 значения 

– 1) бонус за оценку для выпускников средней школы (пере-

кликается с Coronaabitur – право на поступление в вуз без 

выпускных экзаменов на основании успеваемости за послед-

ние два года обучения, выданное в связи с закрытием школ в 

результате пандемии); 2) разовая специальная выплата для 

работников сферы здравоохранения, чтобы компенсировать 

особенно высокую нагрузку во время COVID-19; 3) специ-

альная выплата без налогов и социальных сборов для работ-

ников других сфер за более высокую нагрузку во время пан-

демии. 

Также в русском, немецком и в чешском появились сло-

ва-сращения из двух полнозначных лексем: Maskomat 
(Masken + Automat – автомат по продаже медицинских ма-

сок), в чешском – Dezimat (dezinfekce + (prodejní) automat - 

автомат по продаже дезинфицирующих средств), Covidiot (во 

всех европейских языках, хотя второй элемент может заме-

няться соответствующей лексемой родного языка, например, 

Kovidióta в венгерском, Covidiota в испанском и итальян-

ском), Coronial (corona + millenial) coroniál – в чешском (дру-

гое значение неологизма koroniál в чешском языке – работа-

ющий в период карантина магазин, в котором можно купить 

средства защиты от вируса или просто небольшой магазин у 

дома с правом оставаться открытым даже в режиме каранти-

на), panikdemie (Panik + Epidemie), koronapanika – в чешском. 
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Другие примеры: Corontäne (нем. corona + Quarantäne), 

koronténa, korolená ‘коротпуск’ (korona + dovolená ‘отпуск’) – 

в чешском, coronacation (англ. corona + vacation), каранти-

кулы (рус. карантин + каникулы). 

Для приведенных выше контаминантов характерно вы-

падение слога.  

Во всех трех языках отмечено появление понятия 

«маскне» (от англ. mask + acne) – раздражение кожи из-за 

ношения медицинской маски. Однако в немецком есть сра-

щение без выпадения слога – Maskenakne, англицизм Maskne 

и перенос Maskenpickel. В чешском же это слово приобрело 

форму «maskit» по аналогии с медицинскими терминами, где 

латинское окончание -it означает воспаление. 

И в русском, и в немецком, и в чешском наблюдается 

появление диминутивов – ковидик, ковидушка, коронушка, 

Corönchen, Koroňák, Kovídek.  

При анализе словообразования интересно наблюдать не 

только возникновение заимствований, калькирования и кон-

таминации, но и метафоризацию, при помощи которой также 

создаются неологизмы: Coronamatte (Lockdownmatte) – от-

росшая или испорченная стрижка (Matte – циновка, коврик, 

половик), Lollipoptest – медицинская процедура для выявле-

ния инфекции (Lollipop – леденец на палочке), Coronatsunami 

– угрожающий рост числа случаев заражения коронавиру-

сом, Herdenimmunität – коллективный иммунитет (Herde – 

стадо), а также аллюзию: Maskengate – скандальный случай, 

когда политики участвовали в сомнительных финансовых 

сделках во время пандемии, прикрывая лицо медицинской 

маской, и не смогли внятно объяснить эту деятельность и 

связанные с ней доходы (отсылка к Уотергейтскому скандалу 

(Watergate scandal) в США 1972–1974 гг., закончившийся от-

ставкой президента страны Ричарда Никсона). Кроме того, в 

немецком языке появилось ироничное Mask-have. Ирония за-

ключается в том, что компания Audi, напоминая потенциаль-

ным покупателям о планируемом на 2019 г. выпуске нового 
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электромобиля Audi E-tron Sportback, незадолго до пандемии 

разместила рекламный билборд, на котором обыграла слово-

сочетание «must have» с использованием имени основателя 

Tesla Илона Маска – получилось «Musk-Have». Так или ина-

че, «маски» достались всем…  

Также отметим два связанных с политикой «ковидных» 

выражения из чешского инфополя. Ныне бывший премьер-

министр Чешской Республики Бабиш имел неосторожность в 

период антикоронавирусных ограничений прийти на пресс-

конференцию, небрежно надев маску. Таким образом, появи-

лось выражение (Nosit to) na babiše («(носить маску) в стиле 

Бабиша», орфография сохранена). Вторая «политическая» 

чешская фраза Jít ven na Čaputovou («выйти на улицу в стиле 

Чапутовой») вдохновлена действующим президентом Сло-

вацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая во время 

эпидемии COVID-19 сочетала защитные маски с остальными 

предметами гардероба по цвету и стилю (ср. с нем. Design-

ermaske и Trikini, комплект состоящий из плавок, топа и 

(подходящей по цвету) медицинской маски). 

Метафорические образы используются также в калам-

бурах и пословицах, которые изменяются и концентрируют 

внимание на ироничном переосмыслении устоявшихся поня-

тий. К таким каламбурам можно отнести чешское 

jasnocovidec (ковид + ясновидец), немецкое Coronacocooning 

(корона + кокон) самоизоляция. 

В разных языках появились и целые фразы-вариации 

уже существующих фразеологизмов. Так, выражение (Jít) na 

adama (досл. «(Идти) в костюме Адама, означающее «быть 

без одежды», с приходом ковида приобрело значение «быть 

без маски», «не надеть защитные средства против вируса». 

Известны примеры чешских антипословиц, относящих-

ся к пандемии: Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše; 

(изнач. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše) (≈Лучше маска 

в руке, чем респиратор на крыше»). Rouška – půl zdraví; (из-

нач. Čistota (je) půl zdraví) (≈Маска – половина (залог) здоро-
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вья»). Примечательно, насколько эти антипословицы кажутся 

понятными и близкими в переводе. 

О начале карантина чешские пользователи шутили: 

Březen, do karantény vlezem. Duben, ještě tam budem. Květen, je 

ze mě kretén (≈ Март – попаду в карантин. Апрель - все еще 

карантин. Май – я кретин»). Вариант текста оригинальной 

приметы: Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až 

přijde máj, vyjdeme v háj (≈Март – залезем за печь, апрель – 

все еще будем там, май –– выйдем в рощу). 

Немцы также создали свои антипословицы: 

Morgenstund hat Stab im Mund ≈ Кто рано встает, тот пробу 

сдает (изнач. Morgenstund hat Gold im Mund), Der Klügere 

impft nach ≈ Умный прививается (изнач. Der Klügere gibt 

nach - Умный уступает), Besser die Nadel am Arm, als den 

Zettel am Zeh ≈ Лучше иголка в руке, чем бирка на ноге (из-

нач. Besser ein Sperling in der Hand, als eine Taube auf dem 

Dach). 

Черный юмор тоже не обойти стороной. Изначальный 

смысл выражения Mít doma Itálii (досл. ≈ иметь дома Ита-

лию) – «быть в очень страстных романтических отношениях, 

часто с руганью, битьем посуды, громким выяснением отно-

шений». Выражение приобрело мрачное значение, если об-

ратиться к трагическим событиям в Италии весной 2020г., 

когда местная статистика смертности от COVID-19 била все 

возможные антирекорды. 

Мы отдаем себе отчет в том, что большая часть приве-

денных выше языковых единиц скорее относятся к окказио-

нализмам, которые в 2024 г. несколько утратили свою злобо-

дневность в связи с изменившейся новостной повесткой и 

новыми вызовами современности. Тем не менее, по проше-

ствии нескольких лет такие лексические единицы, как, 

например, «ковид» и «локдаун», кажется, еще не скоро уйдут 

из употребления, тем более пока мы продолжаем рефлекси-

ровать над периодом 2020–2021 гг. 
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ВИДЕО-ВИЗИТКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АРТЕФАКТ 

В КУРСАХ ESP 

В статье рассматривается возможность создания видео-визитки студен-

тами-магистрантами в рамках курса иностранного языка для специаль-

ных целей. Видео-визитка является современным средством коммуника-
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та. Дается краткое определение образовательного артефакта, объясняется 

роль видео-визитки в современном мире и приводится план работы над 

этим продуктом.  

Ключевые слова: образовательный артефакт; видео-визитка; самопре-

зентация; магистратура; английский язык для специальных целей; маги-

стратура. 

 

E. S. Marnitcyna  
St.-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 

Video self-introduction as a learning artefact in ESP courses 

The article focuses on developing learning artefacts, e.g. video self-

introduction, in the frame of English for specific purposes courses at Master’s 

degree level. Learning artefact is defined in the article. Video self-introduction 

is a modern communication tool in the digital era and its role is explained. The 

article recommends an educational plan to produce this artefact.  

Keywords: learning artefact; self-introduction; Master’s degree; video; self-

introduction. 

 

Наша жизнь стремительно меняется и ставит перед 

нами новые цели. Исследователи еще в конце 20 века обра-

тили внимание, что преподаватель иностранного языка для 

специальных целей выполняет как минимум пять функций, 

от собственно преподавателя и разработчика курса и/или ма-

териала (самостоятельно или в команде) до специалиста по 

оценке и исследователя [1, с. 13]. Смена эпох и вхождение в 

цифровую эру этот список только расширили. Мы уже при-

выкли в образовательном процессе затрагивать профессио-

нальные компетенции (например, заполнить заявку на грант 

или составить грамотное резюме) и обучать мягким навыкам 

(ведение переговоров, публичные выступления и ролевые 

игры на профессиональные темы). Но в профессиональной 

жизни наших студентов появляются новые реалии, и их 

нельзя упустить. Такими реалиями стали самопрезентация и 

видео-визитка. Видео-визитки широко используются в соци-

альных сетях, при устройстве на работу, в рекламе конфе-

ренций, на молодежных и профессиональных конкурсах – 

все это является уже достаточным основанием, чтобы заду-
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маться над этим и вводить их в учебный процесс. Более того, 

в деловом мире уже набирает популярность настоящая ви-

део-визитка: современный высокотехнологичный продукт в 

виде мини-книжечки размером с визитку, внутри которой 

находится мини-экран, батарейка и чип с коротким видео. 

Видео начинает проигрываться, как только книжечка откры-

вается. Разумеется, это дает возможность бизнесменам запи-

сывать индивидуальное представление под каждого партнера 

или клиента. Очевидно, что этот тренд будет только набирать 

популярность и уже не уйдет с рынка.  

Создание реальной видео-визитки в рамках учебного 

процесса можно рассматривать как образовательный арте-

факт. Образовательные артефакты на сегодняшний день рас-

сматриваются как выгодное преимущество результатов обу-

чения. Под образовательным артефактом здесь понимается 

реальный продукт, созданный студентами в ходе учебных за-

нятий, образовательные артефакты должны иметь реальное 

применение в жизни студента и быть материальны, они не 

исчезают после окончания университета. Студенты могут к 

ним обращаться в своей дальнейшей профессиональной 

жизни, пользоваться ими, дорабатывать или видоизменять. 

Российские педагоги описывают артефакты как цифровые 

продукты, созданные студентами в процессе обучения  

[2, с. 97]. Зарубежные специалисты называют это «продукт», 

но соглашаются, что этот продукт должен служить доказа-

тельством образовательного процесса и призван научить 

пользоваться приобретенными навыками, а в некоторых слу-

чаях может использоваться и самим продуктом. Некоторые 

исследователи отмечают, что продуктом смогут еще неодно-

кратно воспользоваться не только студенты, но и преподава-

тели, под руководством которых этот продукт создавался  

[3, с. 136]. Внедрение таких продуктов/артефактов в учебный 

процесс подтвердило их практическую значимость.  

В рамках курсов иностранного языка для профессио-

нальных целей видео-визитки лучше всего встраиваются в 
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программу курса второй и третьей ступеней обучения: маги-

стратура и аспирантура. Видео-визитка – это отличный спо-

соб начать курс со студентами, которые чаще всего не знают 

друг друга, поскольку, поступая в магистратуру, обучающие-

ся часто меняют и вуз, и специальность. Видео-визитку нель-

зя путать с темой «О себе», к созданию видео-визитки необ-

ходимо подойти с другого ракурса и на другом уровне, это 

же необходимо объяснить и студентам. Темы, которые можно 

затронуть в виде-визитке, включают: 

– оконченный бакалавриат (университет, факультет, 

специальность, форма обучения, важные предметы и препо-

даватели); 

– специальность в магистратуре и учебное заведение, 

форма обучения; 

– дисциплины в учебной программе, их содержание и 

значимость; 

– профессиональные и научные интересы; 

– обучение в России и за рубежом (стажировки, курсы, 

программы по обмену); 

– баланс между работой и учебой; 

– опыт работы или волонтерства; 

– профессиональное развитие; 

– мягкие и профессиональные навыки, необходимые в 

профессии; 

– карьерные перспективы; 

– дальнейшее образование – докторантура – «за» и 

«против». 

Дискуссии и диалоги на подобные темы не только по-

могут повторить полезную лексику, это еще возможность по-

тренировать имена выдающихся представителей данного 

направления, официальные названия вузов и учебных дисци-

плин и т. д. Полезный вокабуляр вводится через традицион-

ные опорные упражнения, например: соединить вопрос и от-

вет. Это поможет ознакомиться с важной лексикой, научит 

выстраивать собственный ответ, студенты составляют похо-
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жие диалоги в парах. После этого можно предложить любой 

тип упражнений на закрепление лексики: соединить слово с 

синонимом (именно с синонимом, а не с определением), за-

полнить пропуски, закончить предложение, переделать за-

данные предложения под себя и другие. В качестве домашне-

го задания должно появиться видео с представлением себя, 

длина видео от 60 до 120 секунд, по содержанию оно должно 

охватывать большинство пунктов, упомянутых выше.  

В группах магистрантов не редкость разный уровень 

владения иностранным языком, и преподавателям приходится 

неизбежно к этому адаптироваться. В связи с этим на началь-

ных этапах необходимо предоставить максимальное количе-

ство упражнений с полезными по содержанию предложения-

ми и примерами, таким образом студенты с более низким 

уровнем владения смогут составить для себя текст из имею-

щихся шаблонов. Эффективным еще видится упражнение на 

соединение слов с их более простыми синонимами (to take 

part – to participate), тогда каждый студент сможет выбрать се-

бе слово по уровню. Чтобы мотивировать обучающихся и по-

мочь им создать продукт, полезный в дальнейшем, преподава-

тели могут рекомендовать TedTalks и статьи по теме.  

Студенты-магистранты СПбГУПТД создают такой ар-

тефакт уже на протяжении многих лет. Все сданные видео 

всегда хорошие или очень хорошие. Опыт показывает, что 

даже если студент низкого уровня, то проработав материал 

на занятии и дома согласно плану, видео может быть не 

больше одной минуты, темп речи может быть медленным, 

там могут быть незначительные ошибки, но видео все равно 

содержит ключевую информацию, и с его помощью можно 

достичь необходимых коммуникативных целей. Интересны и 

комментарии студентов о том, что чувство неудовлетворен-

ности своим видео ведет к многократному перезаписыванию 

видео, что помогает выучить и довести до автоматизма сам 

текст. Студенты, которые ведут свои социальные сети с ак-

центом на профессиональную деятельность, неоднократно 
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размещали эти ролики в своих аккаунтах, что еще раз под-

тверждает практическую значимость такого задания.  
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В изучении иностранных языков очень важен культуро-

логический компонент, без которого преподавание языка яв-

ляется неполным. Необходимо знакомить учащихся с исто-

рией, литературой, искусством страны изучаемого языка, 

пробуждая истинный интерес к предмету, стремясь получить 

эмоциональный отклик студентов на занятиях иностранного 

языка. 

Являясь важной и неотъемлемой частью процесса обу-

чения иностранным языкам, домашнее чтение художествен-

ной литературы не только значительно обогащает словарный 

запас учащихся, но и расширяет их интересы и художествен-

ный вкус. 

На примере истории атрибуции романа «Португальские 

письма» французского писателя 17 в. Габриэля де Гийерага 

можно продемонстрировать все многообразие литературного 

материала, которым предлагается воспользоваться учащимся 

для домашнего чтения, не ограничиваясь классическими, 

«каноническими» произведениями мировой литературы. 

В первые дни 1669 г. известнейшим парижским печат-

ником Клодом Барбеном была издана небольшая книга, 

неожиданно оказавшаяся в центре литературных споров всей 

Европы. Книга называлась «Португальские письма» и вклю-

чала пять страстных любовных писем, написанных порту-

гальской монахиней по имени Марианна и адресованных по-

кинувшему ее французскому офицеру. Это был роман о пре-

данной любви, искренняя исповедь женщины, вся жизнь ко-

торой отдана страсти. Издание было анонимным. Отсутствие 

имени на обложке никого не удивляло – и до этого выходили 

романы, авторы которых по той или иной причине предпочи-

тали оставаться неизвестными. Ведь кроме опасения ском-

прометировать себя в глазах высшего общества, по представ-

лению которого для светского человека было неприличным 
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заниматься литературным трудом, молодые писатели, опаса-

ясь предвзятости, не называли себя, чтобы не повредить 

успеху книги. 

Думать, что «Португальские письма» были поддельны-

ми, т. е. не подлинными документами, а вымыслом, плодом 

чьей-то фантазии, не было особых оснований, хотя нигде в 

тексте осторожная монахиня не сообщала своего полного 

имени. Но ее скрытность была вполне объяснима – Мариан-

на слишком много выстрадала, так откровенно изливала свои 

чувства, что было совершенно естественно ее желание 

остаться неизвестной. Что же касается адресата писем, в об-

ращении к читателю Барбен заявлял, что его имя ему неиз-

вестно. 

В течение того же 1669 г. в Кельне Пьер де Марто выпу-

стил новое издание писем с несколько иным названием : 

«Любовные письма португальской монахини, адресованные 

шевалье де Ш., французскому офицеру в Португалии». В из-

дании уточнялось, что «имя того, кому эти письма были 

написаны, – господин шевалье де Шамильи, а имя того, кто 

их перевел, – Кюйерак» [1, с .246]. И Ноэля Бутоно, графа де 

Сен-Леже, маркиза де Шамильи возвели в прототип героя 

книги. Де Шамильи родился в 1636 году в знатной француз-

ской семье; в самом начале испанской компании в 1661 году 

отправился волонтером в Португалию, где участвовал во 

многих сражениях; всю свою жизнь посвятил военному ре-

меслу и умер маршалом Франции в 1715 году. Что касается 

переводчика Кюйерака, то это был, без всякого сомнения, 

Габриэль де Лавернь де Гийераг, дипломат и острослов, при-

ятель Расина и Буало. 

Успех романа был таким, что «Португальские письма» в 

последующие десятилетия регулярно переиздавались. До 

1725 г. вышло 63 издания, до 1800 – уже 81. О популярности 

романа говорит и появление продолжений и «ответов» на 

письма. Уже в августе 1669 г. Клод Барбен издал вторую 

часть «Писем», не имеющую ничего общего с первой. Одна-
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ко сравнение первой и второй частей обнаружило в послед-

ней руку ремесленника, способного лишь на светскую бол-

товню. Во второй части дама не была разлучена со своим 

возлюбленным, она то назначала ему свидание, то виделась с 

ним в свете, за размолвками следовало примирение. Здесь 

перед нами представала не безудержная трагическая страсть, 

а скорее обычная светская игра в любовь, с совершенно мик-

роскопическими поводами для ссор и примирений. Автором 

второй части называли литератора Адриена-Тома де Сюбли-

ньи, немало писавшего для Барбена. 

В середине того же 1669 г. появились «Ответы на порту-

гальские письма», изданные парижским издателем Жан-

Батистом Луазоном; успех «Португальских писем» был столь 

шумным, что посредственные литераторы спешили восполь-

зоваться им. На каждый упрек, на каждую фразу Марианны 

следовал ответ, часто дословно повторяющий текст «Писем». 

Пытаясь убедить читателей, что бедная монахиня вновь об-

рела счастье, автор уверял в предисловии, что дворянин вер-

нулся к ней в Португалию. 

В это же время, в середине или второй половине 1669 г., 

в Гренобле в издательстве Робера Филиппа вышли еще одни 

«Ответы на португальские письма». Они в отличие от пер-

вых «Ответов» написаны рукой талантливого литератора. Ге-

рой романа умно, твердо и мужественно отвечает Марианне, 

порой даже переходя в наступление и обвиняя ее в ветрено-

сти. В предисловии была сделана первая попытка проанали-

зировать «Португальские письма»: отмечалась их искрен-

ность, книга ставилась в ряд литературных шедевров эпохи. 

В течение полутора веков, до начала ХIХ в., почти ни-

кто не сомневался в подлинности писем: был известен адре-

сат – Шамильи – и почти вероятный переводчик – Гийераг. 

Правда, очень редко, но сомнения возникали – так, в качестве 

переводчика выдвигались и другие лица, например Адриен 

де Сюблиньи. Однако стиль его сочинений разительным об-

разом отличался от стиля «Португальских писем». 
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В 1810 г. известный эллинист Жан-Франсуа Буассонад в 

маленькой газетной заметке возбудил новую волну интереса 

к «Португальским письмам» и открыл еще одну страницу в 

их изучении и истолковании. Буассонад писал: «Теперь все 

знают, что эти «Письма», полные естественности и страсти, 

были написаны господину де Шамильи одной португальской 

монахиней, и что переводчиком их был Гийераг или Сюбли-

ньи. Но библиографы не открыли еще имени монахини. Я 

могу его назвать. На находящемся в моей библиотеке изда-

нии 1669 г. неизвестным мне почерком сделана следующая 

надпись: «Монахиня, написавшая эти письма, звалась Мари-

аной Алькафорада, из монастыря в Бежа, между Эстремаду-

рой и Андалусией. Офицер, которому написаны эти письма, 

был граф де Сен-Леже» [1, с. 248]. Открытие Буассонада 

подтверждало догадки современников относительно адреса-

та, но, главное, укрепляло веру в подлинность писем и про-

ливало свет на имя таинственной монахини. В 1824 г. книгу 

перевели на португальский язык и занесли в список выдаю-

щихся литературных памятников эпохи. К поискам автора 

подключились литературоведы Португалии. В 1876 г. Ка-

стелло Бланко установил, что монахиня с именем Марианна 

действительно существовала. Некая Мария Алькофорадо 

находилась в ХVII в. в монастыре Святого Зачатия города 

Бежа. Обнаружили даже свидетельство о ее крещении в 

церкви Санта Мариа де Фейра 22 апреля 1640 г., запись о 

кончине в монастыре Нотре-Дам-де-Консерсион 28 июля 

1723 г., о чем сообщил Л. Кардейро в своей книге «Сестра 

Марианна – португальская монахиня» (1888). Получалось, 

что она родилась в Бежа за двадцать девять лет до выхода в 

свет «Писем». Умерла здесь же, в монастыре, аббатисой. 

Монахиней стала в 1669 г., за три года до появления в Порту-

галии графа де Шамильи. Все совпадало – время пребывания 

французского офицера в Бежа, возраст его и монахини. 

Правда, настораживали отдельные неточности, искажения 

некоторых фактов в жизни монахини. Так, в «Письмах» ее 
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мать пребывала в добром здравии, на самом же деле в то 

время, когда они писались, ее уже не было в живых. Мо-

нахиня писала в «Письмах», что ей с балкона виден город 

Мертола, расположенный на самом деле в 50 километрах от 

монастыря. Все чаще приходили на память слова Жан-Жака 

Руссо, предполагавшего ловкую подделку. «Женщины обыч-

но не любят искусство, не разбираются в нем, не имеют спо-

собности к нему. Они не умеют описывать, ни по-

настоящему испытывать любовь… Единственным исключе-

нием, которое я знаю, была Сапфо… И я готов биться об за-

клад, что «Португальские письма» написаны мужчиной…» 

[1, с. 7]. 

Неопределенность сохранялась до 1926 г., когда 

Ф. К. Грин опроверг подлинность «Писем», указав на явные 

несоответствия между биографиями Марианны Алькофорад 

и текстом книги. Среди рукописей парижской Национальной 

библиотеки Грин нашел полный текст королевской привиле-

гии, выданной 28 октября 1668 г. Клоду Барбену на печата-

ние книги Гийерага, озаглавленной «Валентинки, Эпиграм-

мы и Мадригалы», Григ нашел достаточно оснований счи-

тать Гийерага автором, а не переводчиком «Португальских 

писем». Однако находка исследователя получила далеко не 

полное признание. Мнения исследователей разделились. Ес-

ли Э. Сидаде и Ж. Коэльо склонны были полагать, что 

«Письма» – португальского происхождения, то Г. Родригеш 

присоединялся к точке зрения Грина и опубликовал в сере-

дине 30-ых гг. исследование, озаглавив его «Марианна Аль-

кофорадо. История и критика литературного подлога». С ним 

был абсолютно не согласен французский писатель Клод Аве-

лин. По его мнению, «Письма» вне всякого сомнения, под-

линны, они написаны женщиной, монахиней и адресованы 

Шамильи. Содержащиеся в «Письмах» приметы эпохи со-

вершенно достоверны, Гийераг же исполнял лишь роль пере-

водчика на французский язык» [3, с. 18–26]. В начале  

50-ых гг. ХХ в. австрийский филолог Лео Шпитцер настой-
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чиво доказывал, что автор «Португальских писем» – фран-

цуз. Однако мнение ученого не убедило тех, кто считал 

письма подлинными. И только через два десятилетия, благо-

даря исследованию французского ученого Ф.Делоффра, за-

гадка была окончательно разрешена. Выпущенная издатель-

ством Гарнье в 1962 г. книга Ф. Делоффра и И. Ружо «Порту-

гальские письма», «Валентинки» и другие произведения 

Гийерага» устраняла большинство возражений относительно 

авторства Гийерага. В обширном предисловии к изданию, в 

целой серии статей, посвященных этому вопросу, ученые 

полностью аргументировали свою точку зрения, а стилисти-

ческий анализ романа продемонстрировал его родство с дру-

гими произведениями Гийерага. Документальные данные, 

биография писателя, глубоко изученная учеными, стали вес-

кими доказательствами их выводов. 

Габриэль Жозеф Гийераг родился 28 ноября 1628 г. в го-

роде Бордо в семье дворянина. Его предки были выходцами 

из зажиточной буржуазии. Его прапрадед Пьер де Лавернь, 

президент местного парламента купил у мадам де Гриньоль, 

вдовы Гобера де Гийерага в 1528 г. дворянское звание, замок 

Гийераг и присоединил его название к своей фамилии. Отец 

Гийерага Жан-Жак, женившийся в 1625 г. на Оливье де 

Мюлле, умер от чумы, когда сыну еще не исполнилось и трех 

лет. Воспитанием сына занималась мать, семья жила в замке 

Гийераг, построенном в Х в. В 13 лет Гийераг поступил в 

знаменитый парижский Наваррский коллеж, после оконча-

ния которого стал адвокатом при парламенте своего родного 

города Бордо. В бурные годы Фронды Гийераг оказался в 

числе приближенных принца Конти, заняв пост его секрета-

ря. Наделенный живым умом, остроумный и неистощимый 

на выдумки Гийераг как нельзя лучше пришелся ко двору 

принца и его сестры герцогини де Лонгвиль. У Конти Гийе-

раг познакомился с молодым Мольером, с герцогом Ларош-

фуко – автором знаменитых «Максим». Современники 

утверждали, что именно Гийераг подал Мольеру идею «Тар-
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тюфа» и указал на прототипа героя будущей комедии – абба-

та Рокетта из свиты принца Конти. При принце Конти, став 

его доверенным лицом, Гийераг провел более десяти лет, 

участвуя вместе с ним в походах в Каталонию и Италию. 

После 1656 г. Гийераг почти постоянно жил в Париже. 

Здесь, во французской столице, Гийераг был принят при дво-

ре, блистал в свете, посещал светские салоны, где встречался 

с самыми яркими представителями литературы – Мольером, 

Расином, Буало, Ларошфуко, госпожой де Лафайет. Совре-

менники отмечали блестящий юмор Гийерага, его талантли-

вое перо. 

В декабре 1677 г. Гийерагу был предложен пост фран-

цузского посла в Турции. В сентябре 1679 г. на корабле «От-

важный» новый посол покинул Тулон вместе с женой и доче-

рью. В Константинополе Гийераг провел более пяти лет, про-

явив незаурядные дипломатические способности, полностью 

реорганизовав французскую миссию, добиваясь выгодных для 

Франции соглашений. Гийераг изучал новогреческий язык, 

собирал для Кольбера старинные медали, монеты и рукописи, 

помогал европейцам, заброшенным судьбою на Восток, по-

кровительствовал Антуану Галлану – переводчику «Тысячи и 

одной ночи». (Впоследствие Галлан посвятит свой перевод 

сказок дочери Гийерага). 4 марта 1685 г. Гийераг скончался в 

Константинополе от апоплексического удара. Его похоронили 

в местной католической церкви Св. Бенедикта. Двадцать лет 

спустя А. Галлан, публикуя свой перевод знаменитых араб-

ских сказок, уделил несколько слов в посвящении покойному 

Гийерагу, назвав его гением, умевшим наслаждаться прекрас-

ным и ценить его по достоинству. Буало посвятил Гийерагу 

одно из своих наиболее значительных «Посланий». Лафонтен 

цитировал его в своих эпиграммах. 

Сегодня можно считать доказанным, что автором не-

большого литературного шедевра своего века «Письма пор-

тугальской монахини» был светский острослов и талантли-

вый дипломат Габриэль де Лавернь де Гийераг. 
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На примере изучения атрибуции романа Гийерага, его 

жизни и творчества мы продемонстрировали, как работа с 

художественной литературой на занятиях иностранного язы-

ка помогает формированию у студентов более яркого и пол-

ного представления об истории страны изучаемого языка, ее 

культуры и искусства, расширению познавательных интере-

сов и художественных вкусов, развитию аналитического 

мышления и интеллекта учащихся.  
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Художественный текст, будучи одним из основных эле-

ментов литературного наследия, является предметом изуче-

ния и анализа в образовательных учреждениях по всему ми-

ру. Изучение художественных произведений способствует 

развитию критического мышления, литературного вкуса и 

эмоционального интеллекта у учащихся. Однако, хотя препо-

давание художественного текста является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса, оно также сталкивается с 

рядом проблем, требующих серьезного внимания и поиска 

эффективных методов решения. «Художественный текст, в 

отличие от публицистического, документального, журна-

листского и др., создается автором по определенному этико-

эстетическому сценарию, а также под воздействием автор-

ской художественной интенции. Текстовые состояния языка 

– это прежде всего творческое состояние автора, готовность 

абсолютно полной реализации его языковой / текстовой и 

культурной способности» [1, с. 13]. 

Одной из основных проблем при преподавании художе-

ственного текста является сложность интерпретации. В от-

личие от научных текстов, где преобладает логическая по-

следовательность и объективность, художественные произ-

ведения часто полны символизма, аллегорий и метафор, что 
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может затруднять их понимание учащимися. Преподавателям 

необходимо разработать стратегии, способствующие более 

глубокому восприятию текста и раскрытию его смысла. 

Еще одной проблемой является адаптация культурного 

контекста. Многие художественные произведения отражают 

исторические, социальные и культурные особенности своего 

времени и места создания. Это может создать трудности для 

учащихся, не знакомых с тем периодом и культурой, к кото-

рым относится текст. Задача преподавателей – помочь уча-

щимся преодолеть эту проблему, предоставляя контекстуаль-

ные сведения и объясняя культурные особенности произве-

дения. Эта задача также должна включать обсуждение и ана-

лиз социальных, исторических и культурных аспектов, кото-

рые формировали и влияли на создание произведений. Это 

помогает студентам не только лучше понять тексты, но и ви-

деть их в контексте широких культурных явлений и дискур-

сов. 

Также следует отметить проблему мотивации учащихся. 

Некоторые студенты могут испытывать отрицательные эмо-

ции по отношению к изучению художественных текстов, 

считая это скучным или бесполезным. Преподавателям сле-

дует стремиться к созданию увлекательных уроков, которые 

будут включать в себя интересные дискуссии, творческие за-

дания и использование современных технологий, чтобы при-

влечь внимание и заинтересовать студентов.  

Для решения указанных проблем необходимо использо-

вать разнообразные методы работы с художественным тек-

стом. Один из таких методов – активное чтение, которое 

включает в себя анализ текста, обсуждение ключевых мо-

ментов и самостоятельное обобщение. Другой метод – ис-

пользование сравнительного анализа, при котором студенты 

сравнивают различные художественные произведения или 

разные интерпретации одного произведения. Также полез-

ным методом является работа с визуальными материалами, 

такими как иллюстрации, киноадаптации и карты персона-
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жей, что может помочь визуализировать события и персона-

жей произведения. 

Кроме того, важно обратить внимание на индивидуаль-

ные потребности и способности каждого учащегося. Некото-

рым студентам может требоваться дополнительная помощь в 

понимании сложных концепций или техник анализа текста. В 

таких случаях могут использоваться дифференцированные 

подходы, дополнительные материалы или индивидуальные 

консультации. 

Также важно включать в учебный процесс разнообраз-

ные виды деятельности, чтобы учащиеся могли развивать 

различные навыки и способности. Например, проведение 

драматизации отрывков из художественных произведений 

может помочь студентам лучше понять эмоциональный и 

драматический аспекты текста, а также улучшить навыки 

ораторского и актерского мастерства, т. е. стимулировать 

творческое мышление у студентов. Преподаватели могут по-

ощрять учащихся к написанию собственных произведений, 

рассказов или стихов, а также к созданию иллюстраций или 

альтернативных концовок к существующим произведениям. 

Это не только развивает творческие способности, но и 

укрепляет понимание и аппрециацию (оценку значимости) 

литературы. 

Наконец, важно не ограничиваться традиционными ме-

тодами преподавания, а использовать современные техноло-

гии в учебном процессе. Интерактивные онлайн-ресурсы, 

аудиокниги, вебинары и мультимедийные презентации могут 

быть полезными инструментами для привлечения внимания 

студентов и обогащения учебного материала. 

Роль междисциплинарного подхода в преподавании ху-

дожественных текстов очень необходима. Интеграция лите-

ратурного материала с другими областями знаний, такими 

как история, философия, психология и даже наука, может 

расширить понимание студентов о мире и обогатить их 

взгляды на художественные произведения. 
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Критическое мышление также играет важную роль в 

изучении художественного текста. Студентов следует поощ-

рять задавать вопросы, анализировать различные точки зре-

ния и выражать собственные мнения о произведениях. Это 

поможет им развить навыки аргументации, осознанности и 

критической оценки информации, что является важным ас-

пектом их литературного образования. Эти навыки не только 

способствуют более глубокому пониманию текста, но и по-

могают студентам развивать языковые и аналитические уме-

ния, мотивировать их к разработке аргументированных вы-

водов о персонажах, сюжете, тематике и стиле произведения. 

Необходимо поощрять студентов осознавать то, как автор 

использует язык, структуру и стиль для выражения своих 

идей и эмоций, а также развивать критическое мышление, 

рассматривая различные точки зрения персонажей на соци-

альные проблемы, такие как расизм и социальная несправед-

ливость. Важно также критически оценивать аргументацию 

студентов. 

«К анализу текста имеют отношение все данные о свой-

ствах языка и его коммуникативных возможностях, а также 

факты литературоведения, знаний об особенностях человека 

и его сообщества, законов развития мистерии и особенно-

стей творчества в различных областях искусства, постиже-

ние природных, естественных и приобретенных явлений, 

учет накопленного опыта и перспектив его использования, 

изменения во всех направлениях. Происходит это потому, что 

вновь вступают правила аргументации, что в тексте через его 

языковые знаки и авторское решение находят свое отражение 

различные стороны картины мира, реализуемые в текстовой 

коммуникации» [2]. 

И наконец, важно помнить о значении личной связи 

студентов с текстами. Студенты должны стремиться к само-

стоятельному чтению и исследованию литературы, а также к 

обсуждению своих впечатлений и интерпретаций с товари-

щами. Это помогает студентам развить свой собственный 
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литературный вкус и найти произведения, которые вдохновят 

их и оставят глубокий след в их жизни. 

Вот несколько примеров из английской художественной 

прозы, которые могут быть использованы для развития 

навыков аргументации, осознанности и критической оценки 

информации.  

Роман "Гордость и предубеждение" Джейн Остин явля-

ется классическим произведением, в котором представлены 

различные аспекты предвзятости и стереотипов, а также их 

влияние на формирование сюжета и персонажей. Студентам 

могу быть предложены следующие задания: а) аргументи-

руйте позицию главной героини Элизабет Беннет относи-

тельно брака и социальных норм; б) рассмотрите различия в 

социальных классах и положение женщин в обществе того 

времени и осознайте их влияние на характеры и сюжет рома-

на; в) проанализируйте аспекты предвзятости и стереотипов 

и критически оцените их роль в формировании сюжета и 

персонажей. 

Прекрасный пример для анализа эволюции моральных 

ценностей и судьбы главного героя можно найти в романе 

"Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В этом произведе-

нии исследуется история молодого аристократа, Дориана 

Грея, чей портрет воплощает его юношескую красоту, в то 

время как он сам остается неизменным. Студентам могут 

быть предложены следующие задания: а) проведите анализ 

эволюции моральных ценностей и судьбы главного героя, 

Дориана Грея, и аргументируйте влияние его решений на его 

жизнь и жизнь окружающих; б) исследуйте темы красоты, 

искусства и морали в романе и осознайте их отношение к со-

временной культуре и обществу; в) рассмотрите этические 

дилеммы и моральные уроки, представленные в романе, и 

критически оцените их влияние на читателя и современное 

общество. 

В заключение следует отметить, что разбор художе-

ственного текста является важным компонентом образова-
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тельного процесса, требующим внимания к ряду проблем, 

включая сложность интерпретации, адаптацию культурного 

контекста и проблемы мотивации. Разнообразные методы 

преподавания могут помочь преодолеть эти проблемы и сде-

лать изучение художественных произведений более интерес-

ным и продуктивным для студентов. 
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the topic of the origin of German surnames, their constitution and semantic 

diversity.  
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Хорошо подготовленное занятие – главное подспорье не 

только с точки зрения методики, но и с точки зрения психо-

логического покоя для самого преподавателя. Однако, как бы 

отлично ни было бы занятие продумано, без элемента спон-

танности, умения найти неожиданную параллель, привести 

интересное сравнение, краткий экскурс в этимологию слова 

или культурологию страны изучаемого языка любое занятие 

грозит обернуться довольно скучным процессом. Так же, как 

Гёте, заметивший некогда в беседе с Эккерманом, что каждая 

удачная острота стоила ему миллионов, потраченных на соб-

ственное образование, так и преподаватель, затрагивающий 

между делом интересный факт, должен иметь «закрома», 

хранящие сведения об этимологии, лексикологии, истории, 

культуре и современности страны изучаемого языка, из кото-

рых легко может извлечь в нужный момент нужное. Что и 

как он использует, зависит и от ситуации, и от специфики 

группы: эмоциональной или пассивной, равнодушной или 

утилитарно ориентированной, а также от безошибочного вы-

бора момента. Таким образом, момент спонтанности предпо-

лагает наличие трёх условий: постоянно пополняемые самим 

преподавателем знания, своевременность ремарки-

отступления и её актуальность.  

Занятие по иностранному языку с обилием разговорных 

тем предоставляет для кратких отступлений массу возмож-

ностей. Так, во времена пандемии интерес представляли воз-

никшие и связанные с ней неологизмы, во время разговора о 

политическом устройстве страны уместно примечание о се-

годняшнем отношении немецких студентов к политике, а в 

лингвистическом плане – обращение внимания на обилие 

бюрократических, ужасающе длинных сложных слов в поли-

тической и социальной сфере (рекорд – 56 букв). Если идёт 
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разговор об экологии, то можно упомянуть о молодых «зелё-

ных», приклеивающих себя к асфальту, или о проекте Герма-

нии ставить солнечные батареи на каждом девятом километ-

ре автобана. Главное, чтобы дополнительная информация 

подавалась между делом и могла вызвать интерес студентов, 

одновременно давая им возможность на несколько минут пе-

реключиться с разбора материала, требующего концентра-

ции, на предмет занимательный и лишь опосредованно свя-

занный с основной темой. 

Импульсом отступления может стать ассоциация со 

словами самих студентов, причём «принцип уместности» 

должен быть превалирующим. На практике выясняется, что 

студенты не только норовят вместо немецкого Herr или Frau 

вставить английское «миссис» или «мистер», одним махом 

сводя к нулю всю значимость культурологической атмосфе-

ры страны, но и с огромным трудом припоминают немецкие 

имена, не имея в качестве опоры ни прочитанной художе-

ственной литературы, ни довольно редко показываемых 

немецких фильмов. Поэтому в грамматических коммуника-

тивных упражнениях очень желательно абстрактные место-

имения «он» и «она» «оживлять» за счёт придачи им кон-

кретных имён. Тема имён и фамилий довольно часто всплы-

вает и при изучении первой темы первого семестра: «Зна-

комство. Внешность и характер. Семья», когда одним из за-

даний может быть рассказа о незнакомой фотографии, взятой 

из современного немецкого журнала, герою которой, в 

первую очередь, нужно дать имя, фамилию, профессию и 

описать его внешность. Об именах, их источниках, идеоло-

гической и социальной нагрузке мы писали ранее [1].  

Теперь хотелось бы остановиться на фамилиях.  

Как известно, фамилии носили ещё древние германцы, 

но в качестве неотъемлемого атрибута к имени они получили 

распространение в Германии только в 12 в., являясь привиле-

гией феодалов. Лишь в 19 в. фамилии стали общим достоя-

нием. Однако предлог von (из) до сих пор говорит об аристо-
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кратическом происхождении владельца так же, как и предлог 

zu. Сегодня в Германии существует более миллиона фами-

лий. Некоторым фамилиям около 1600 лет. Интересно, что 

одну из древнейших германских фамилий, встречающуюся 

среди предков Великого короля готов Теодориха (ок. 454–526 

гг. н. э), носит ведущий специалист по антропонимике Гер-

мании Юрген Удольф (Udolph → Od-Wolf, Odulf), более со-

рока лет занимающийся этой темой и основавший в Лейпци-

ге «Центр по исследованию фамилий». «Фамилии, – говорит 

он, – это не только звук и туманный, скрытый от нас смысл, 

они – свидетели истории» [2]. 

Если, например, в Великобритании можно без значи-

тельных помех при браке поменять семейную фамилию, как 

и фамилию наследника, на любую другую, а в Скандинавии, 

чтобы изменить фамилию, достаточно написать заявление, в 

Германии поменять фамилию намного сложнее; для этого 

требуется веская причина. Без дополнительных формально-

стей фамилию можно изменить только при заключении бра-

ка, разводе или усыновлении. Стоит это 50 – 1500 евро. Из-

менение имени обходится намного дешевле – от 25 до 500 

евро. Уважительной причиной для смены фамилии, не свя-

занной с перечисленными, может быть их отталкивающее 

или смешное значение, трудность в произношении или напи-

сании [3]. 

Поскольку при женитьбе речь идёт о равноправных от-

ношениях в семье, будущие муж и жена имеют право сохра-

нить свои фамилии. Согласно поправке в законодательство, 

принятой в 2023 году, родившийся в браке и вне брака ребё-

нок может носить двойную фамилию (Шнайдер – Оцтюрк). 

Трёхчастные цепочки: Schneider-Meier-Öztürk запрещены [4]. 

В целом происхождение немецких фамилий можно под-

разделить на следующие группы: 

имена: Werner, Walter, Friedrich, Hermann [5]. При этом  

большинство немецких фамилий от имён образуются по 

принципу патронимики, и только на севере Германии мы 
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встречаем характерный для Скандинавии матронимический 

принцип, который лёг в основу образования фамилий от 

женских имён: Trienes (от Трина (Катарина) или Merkens (от 

Меркен = Мария). Число фамилий по типу Larsen могут в 

ближайшие годы возрасти, так как проведённая реформа 

позволила фризам образовывать фамилии согласно старин-

ной традиции, в том числе от материнского имени, как, 

например, Paul Annasen, если мать зовут Анна [6]; 

профессии: Schmidt (кузнец), Schneider (портной), Metz-

ger (мясник), Mayer (упавляющий), Müller (мельник), (Weber 

(ткач), Brauer (пивовар), Richter (судья);  

происхождение, место проживания: Мерзебургер был 

родом из Мерзебурга, Альтхаус (старый дом) – жил в старом 

доме, а Брюкнер у старого моста; 

качества: физические: Klein (маленький), Mager (ху-

дой), Lange (длинный); 

черты характера: Stolz (гордый, вспомним «Обломо-

ва»), Kluge (умный); 

цвета: Braun (коричневый), Rot (красный); 

предметы, выраженные нарицательными существи-

тельными: Berg (гора), Blume (цветок), Hut (шляпа), Pickel 

(прыщ); 

исторические личности: литературные / кинемато-

графические герои: Napoleon, Kruso/ Zorro; сказочные герои 

и существа: Rapunzel (Рапунцель, Златовласка), 

Schneewittchen (Белоснежка), Einhorn (единорог). 

Любопытно, что 530 000 фамилий зарегистрированы в 

общегосударственном реестре лишь однажды. Одной из са-

мых экзотических можно назвать фамилию Abdulaziz, несу-

щую на себе отпечаток миграции. Лишь однажды встречает-

ся фамилия Wollseif (шерстяное мыло) [5]. Если проанализи-

ровать необычные редкие, странные фамилии, то по спосо-

бам их образования можно выделить несколько групп.  

1. Существительные, одушевлённые и неодушевлённые, 

часто забавные: Gurke (огурец), Rakete, Bazille, Kiffer (ку-
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рильщик травки), Regenbogen (радуга), Schneemann (снего-

вик), Pfannkuchen (блинчик), Aufschneider (потрошитель; 

хвастун, враль), Killer. Или существительные уменьшитель-

ные: Schätzchen (маленькое сокровище). 

2. Сложные существительные, состоящие из двух ком-

понентов, как довольно нейтральные: Feldweg (полевая до-

рога), Himmelblau (небесная синева), так и трудно предста-

вимые в качестве фамилий: Fleischfresser (пожиратель мяса), 

Hühnerbein (куриная нога), Frischbier (свежее пиво), Kaltofen 

(холодная печь), Glaswand (стеклянная стена), или просто 

нелепые: Schuldenzucker (сахар в долг) или Hasenfratz-

Schreier (заячья морда – крикун), Krautwurm (травяной 

червь), Mäusezahl (число мышей). 

3. Прилагательные: Blöd (слабоумный, тупой), Handlos-

er (безрукий).  

4. Наречия: Barfuß (босиком), Gratis (бесплатно). 

5. Глаголы: Trinkaus (выпей до дна), Rammelt (таранит). 

6. Порядковые числительные: Achtzehnter (восемнадца-

тый). 

7. Словосочетания (предлог + артикль + существитель-

ное): Durchdenwald (через лес), Aufderstraße (на улице), Auf-

derheide (на лугу) или короткие: Avemaria 

К словосочетаниям относится и самая длинная немец-

кая фамилия, состоящая из 23 букв (имя + предлог + артикль 

+ прилагательное + существительное): Ottovordemgent-

schenfelde – Оттопередполемгентшера. Самая короткая фа-

милия – Au (заливной луг). 

Всё изложенное не может быть сообщено студентам, но 

для перечисления семантических и лексических вариантов 

появления фамилий с приведением занимательных примеров 

достаточно пяти минут, а установка на словотворчество мо-

жет стать компонентом общего творческого задания.  

Краткие отступления от непосредственно выполняемых 

заданий с целью повышения внимания и творческой актив-
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ности студентов служат углублению их эрудиции и знания 

языка.  
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