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Н. А . Аверич  (Москва)

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НЕКОТОРЫХ ПРИЕМОВ ИНТЕНСИВНОЙ МЕТОДИКИ 

ПРИ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ЗА РУБЕЖОМ

Работа со студентами, изучающими русский язык за рубе
жом, имеет целый ряд особенностей и сложностей.

В первую очередь, это отсутствие языковой среды, которая в 
наших условиях играет роль стимулирующего, обучающего и 
контролирующего фактора.

Перед преподавателем-русистом на первый план выдвигает
ся задача обучения пониманию и продуцированию русской речи 
или обучения общению на русском языке.

И в этом случае мы можем опираться на метод активизации 
резервных возможностей личности, который решает прежде все
го задачу обучения общению на иностранном языке, а его со
держанием является овладение комплексом навыков и умений, 
достаточных и необходимых для будущей речевой деятельно
сти учащихся, а также овладение языковым материалом, обес
печивающим формирование, развитие и использование этих 
навыков и умений.

В условиях работы со студентами за рубежом использова
нию этого метода целиком препятствует ограниченность во вре
мени и отсутствие необходимых условий и материала. Однако 
отдельные приемы интенсивной методики мы можем использо
вать очень активно и в первую очередь при обучении общению.

Основное внимание следует уделять созданию и реализации 
ситуации общения. Как отмечает Р. В. Фастовец, необходимы
ми условиями для этого являются следующие: а) формирова
ние мотивационной основы общения; б) обеспечение предмет
ного содержания общения; в) организация коммуникативной
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обстановки на учебных замятиях; г) создание ................... и рече
вой установки. Мотивационная о ст и т  оЫценпя формируется 
путем моделирования потребности, его митпшш, цепей, комму
никативного намерения.

Основная задача преподавателя «гронспоиироинть» обще
ние в иноязычный код не только с помощью лингпиетичсских 
средств. Здесь должны присутствовать психологичпекая транс
формация, точный учет специфики общения н стране  языка, 
широкое применение последовательных серий ичобрмжаемых 
учебных ситуаций, подкрепленных определенными материаль- 
но-техническими средствами, и т. д.

Мотивационная основа общения может быть создана путем 
его моделирования по образцу естестве!.......

Обучение общению должно отвечать таким требоианиям к 
учебному материалу, как познавательность, личностная ориен
тация, возможность реализации основных функций разговор
ной речи в общении, организация материала н пндс (ситуатив
но-тематических комплексов, позволяющих осуществлять ре
чевую деятельность, выходящую за рамки одной темы.

Предметное содержание общения задается в этюдах при по
мощи стимулирующих речевых воздействий со стороны препо
давателя, через предметные и беспредметные действия, путем 
введения предполагаемых обстоятельств.

Важную роль играет и коммуникативная обстановка на за
нятиях.

Н. А. Аверьянова (Волгоград)

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
КАТЕГОРИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В практике преподавания русского языка нерусским особое 
значение приобретает функционально-семантический подход к 
изучению языковых явлений, позволяющий рассматривать 
разноуровневые языковые средства в едином семантическом 
«блоке».

Длительность глагольного действия находит выражение на 
трех уровнях языковой системы: морфемном, лексическом и 
синтаксическом.
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Ссичн миши поставленной задачи требует активизации твор-
> ■" ни | >1 ии |>у<-истов и специалистов соответствующих на-

н|1м.........  1 ч | гспюинонаучных исследований. Интенсивный
** и!........ I .... .... отдельными блоками (единицами) в рам-
и«»  ....   и шшномерной подготовки по программе подготови-
............ * щ д'ми-иий. Это не дестабилизирует, а разнообразит
>'|ни..... . и|нщ«сс и будет способствовать скорейшему вхожде-
................. ......... . учащихся в язык специальностей.

/I /I К/тспощеков, Т. Хиллс (Санкт-Петербург)

•|'|»1*МИ1ЧШАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ПОЛЕ 
М КЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ

> ЧипП пн ножных задач высшего образования является фор-
................и’ шчпости студентас широким спектром положитель-
ин> |'| .....  I'пых характеристик, позволяющих индивиду стре
ми ..............1 >'.ф<>ссиональному и личностному росту, добиваться
\ I ........... . мин непротиворечащих друг другу собственных и
"•и.............   потребностей. Большую роль в процессе социа-
ЧН.и     и в вузовский период ее развития имеют меж-
| \ |н1 1 .н 1 'нпнкты. И возможность, и необходимость таких
■ ............. . "П|м!деляются глобализацией проблем человечества,
"ч  ' ••ином нIпорой, в частности, является интернационализа
ций . " , |,(>|»азования. Полезность межэтнических контак-
*ин п| пи-и п и на уровне обыденного сознания: участие в меж-
4УМ1Н....... . '• " | ношениях, опыт международного сотрудничества,
Инн |1М11пн4НИ1М1.ное признание результатов деятельности инди-
..... . и ' руппы имеют в обществе высокую ценность. Эти обы-
НИ1 ..........  " п. I пиления отражают объективно существующую за-
ЩЩ |.........  согласно которой широкая принадлежность ин
ки..........  |н« ню|юдным социальным группам и исполнение бо-
«| | " •....... .. репертуара социальных ролей свидетельству-
1 1....................... ... социально-психологическом статусе лич-
ИНМ1 Н, пи и и наличии ценных личностных качеств (устойчи-
.......  .........  по пдаптивные способности и т. д.) по сравнению с
.....о .........г I 11 |>И1 гад лежащим к ограниченному числу социальных
С!• ъ пн Мри ;»том именно межкультурные, межэтнические кон-
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такты, как контакты индивидов из таких дистанцированных 
социальных групп, какими являются различные этносы, и со
здают тот уровень психической напряженности, который при 
прочих благоприятных условиях может привести к существен
ным сдвигам в личностном росте.

Для развития личности важны широта, частота, глубина и 
качество контактов. Для освоения чужой культуры необходим 
в первую очередь персональный контакт примерно равных по 
социальному статусу индивидов в условиях совместной деятель
ности. Этим требованиям отвечает ситуация обучения студента 
за рубежом, преимущества которой могли бы быть использова
ны для взаимообогащения всех участников такого межэтниче
ского контакта. Сослагательное наклонение использовано нами 
не случайно, поскольку межкультурный контакт студентов 
определяет лишь поле возможностей для развития личностей. 
Осуществление этих возможностей зависит как от условий кон
кретного института социализации принимающей стороны, так 
и от социально-психологических характеристик личностей участ
ников контакта.

В большинстве случаев индивид начинает принимать уча
стие в глубоких межкультурных контактах именно в вузовс
кий период социализации. Этнические стереотипы в этот пери
од находятся в стадии формирования, поэтому особенно важна 
роль первого опыта, способствующего разрушению имеющихся 
негативных стереотипов и закреплению позитивных. Не все сту
денты оказываются готовыми к восприятию чуждой культуры, 
не говоря уже об ее освоении. Отсюда характерное для некото
рых иностранцев желание свести к минимуму коммуникацию с 
представителями иных этносов, действовать во всех случаях в 
соответствии с принятыми в своей стране нормами поведения, 
создать некое подобие, например, «маленькой Америки» или 
«маленькой Англии» в России и существовать, не выходя за ее 
пределы. Зачастую этому же способствует деятельность адми
нистрации вуза. Получая временные преимущества, личность в 
итоге останавливается в развитии, поскольку индивид не хочет 
или не может затрачивать энергию, необходимую для успешно
го межэтнического контакта.

Таким образом, для обеспечения условий личностного роста 
студентов через межкультурные контакты вузы должны пред
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принимать шаги к формированию института социализации, в 
I н| м 1Ч1Х которого эти контакты могут быть оптимально реализо- 
1ш и 1.1 . Частично аналогичные идеи реализованы в Институте 
международных образовательных программ Санкт-Петербург- 
■ I ого  государственного технического университета, в стенах ко- 
I< обучаются российские и иностранные студенты. Опыт 
показывает, что не все российские студенты, как, впрочем, и 
иностранцы, используют возможности межкультурной комму
никации, хотя именно в этом нам видятся пути развития не 

м.ко высшего образования, но и всего мирового сообщества.

И. В. Крюкова (Волгоград)

ПРАГМАТИКА 
СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ НОМЕНОВ 

(на материале названий фирм и товарных знаков)

К основным параметрам коммерческой номинации можно 
отмести наличие ясной целеустановки, направленный учет 
• мойств объекта и индивидуальность автора. Не случайно ана- 
ч III названий коммерческих фирм и выпускаемых ими товаров 
приобретает особую значимость с позиций прагмалингвистики, 
которая, по определению В. Г. Гака, изучает отношения между 
ш.юказыванием, говорящим и ситуацией в рамках человеческой 
деятельности.

Такой подход к созданию названий позволяет рассматривать 
коммерческую номинацию не как результат, а как процесс или 
Ч' нтельность, которая отвечает определенной форме жизни, 
контролируется и оценивается обществом. Эта деятельность раз- 
111 фачивается в рамках ситуации называния, которая включает 
к себя три элемента: именуемый объект, автор и адресат. Со
санное название всегда содержит указание на признаки одно
го или всех элементов ситуации называния и отношения между 
ними.

Отношение автора названия к именуемому объекту приво
дит к выделению из многообразия свойств объекта одно, самое 
существенное, с его точки зрения. Это может быть указание на 
аферу деятельности, вид деятельности, производимую продук
цию и ее качества, место расположения фирмы. При отборе
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лексики при повторении курса общеобразовательных дисцип
лин; овладение навыками аудирования и записи лекций и на
выками чтения и смыслового анализа текстов; устранение пробе
лов в знаниях иностранцев, связанных с различием учебных 
программ в России и других странах. На решение этих задач 
отводится довольно короткий промежуток времени — 6—9 ме
сяцев. Для повышения эффективности учебного процесса ка
федрой общетеоретических дисциплин для иностранных уча
щихся ТулГУ проводится совершенствование учебного процес
са по нескольким направлениям: методическое обеспечение; 
организация самостоятельной и индивидуальной работы с ино
странными учащимися.

Как показывает опыт, учебно-методический комплекс дис
циплины (физика, математика, химия и др.) должен включать 
следующие элементы: рабочая программа дисциплины; лекси
ческий минимум; учебный словарь; методические указания по 
нучному стилю речи (на материале текстов по дисциплинам); 
адаптированное учебное пособие по дисциплине; контрольные 
работы; тесты; домашние задания; типовые расчеты; экзамена
ционные материалы.

В докладе описаны пособия из учебно-методического комп
лекса по математике и показано, как они могут быть использо
ваны на занятиях.

Первое пособие «Лексический минимум по математике» со
стоит из 500—600 слов и словосочетаний, переведенных на ан
глийский и китайский языки. В отличие от словаря слова и 
словосочетания в «Лексическом минимуме» расположены по 
мере предъявления материала, по темам, в соответствии с про
граммой по математике. Работу с «Лексическим минимумом» 
можно начинать уже на первых занятиях по изучению научно
го стиля речи. Преподаватель математики использует «Лекси
ческий минимум» для предъявления и идентификации матема
тических терминов; обучение произношению терминов и т. п.

Пособие «Методические указания по научному стилю речи 
(на материале текстов по математике)» используется на заняти
ях по изучению научного стиля речи. В пособии разработаны 6 
тем. Каждая тема состоит из 7—10 упражнений, которые вклю
чают новые слова и словосочетания, адаптированные тексты, 
тексты для речевых упражнений и закрепления активизиру
емого материала, грамматические упражнения.
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Известно, что пособие по учебной дисциплине на русском 
и м .псе для иностранцев должно отличаться от аналогичных по-
....... для русскоязычных учащихся, например тем, что для
миго языковой и текстовой материал должен быть тщательно
.....ьран, а учебные тексты адаптированы с учетом речевых кон-
■ I рукций, изученных к данному моменту. В «Пособии по мате- 

пн и ке для иностранных студентов подготовительного факуль- 
|итн» мы попытались учесть вышеизложенные требования.

Для повышения эффективности учебного процесса важным 
мм мнется продуманная организация самостоятельной внеауди- 
ифиой работы иностранных учащ ихся. В частности, по 
математике она состоит из домашних заданий, типовых расче
ши, устных зачетов по каждой пройденной теме. При разработ- 
I и домашних заданий, типовых расчетов, вопросов к зачетам
...... юс внимание следует обратить на адаптацию русскоязычно-
|ц токста.

Как показывает тестирование, в одной учебной группе ока- 
11. 1 маются учащиеся с различным уровнем подготовки. Анали- 
шрул результаты тестирования, мы в одних случаях объединя- 
нм учащихся со слабой подготовкой в группу, с которой прово- 
/(м'ггл дополнительные занятия, в других случаях подбираем 

к и и их индивидуальные задания, которые они выполняют под 
I имтролем преподавателя.

С. В. Лазаревич (Нижний Новгород)

ОБ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ 
В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

(на материале военного жаргона)

I В большинстве программ курса русского языка как ино-
• 1 1  щ 11 кого изучение социальных диалектов не предусмотрено.
Ми/кду тем русский язык в его современном состоянии не мо- 
||м ьыть освоен учащимися без ознакомления с проблемами 

..... .. дифференциации языка. Это связано прежде всего
• и1 тивной жаргонизацией современной разговорной речи, а 
щи ми) других стилей языка и в первую очередь — публицисти- 
мм I иго. Стремление к демократизации языка приводит к тому, 

•*|и м повседневное речевое сообщение вошли многочисленные
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слова, использование которых прежде не допускалось нормнми 
словоупотребления. Снятие запретов на включение жаргон и4 
мов не только в разговорную, но и в публичную речь, в ними 
радио и телевидения, в газетные публикации и язык х у д ом  
ственных произведений привело к настоящей экспансии сопи 
альных диалектов в литературный язык. Особенно активным 
стало влияние арго, молодежного и военного жаргонов. После и 
ний активизировался в связи с военными действиями в А ф т 
нистане и Чечне и освещением этих процессов в средствах мин 
совой информации. Иностранному учащемуся нелегко понять, 
например, такой текст в молодежной газете: «Родители с тол« 
стыми кошельками “отмазывают” своих чад от службы в арм и и 
с помощью липовых справок об энурезе и взяток, а старлей 
Ванька, у которого в подчинении весьма кастрированный взвод, 
чешет “репу” и недоуменно вопрошает: «А  кто же Родину будит 
защищать?» (Коме, правда. 1999. 18 нояб.). Информационны# 
передачи о военных событиях содержат многочисленные воен
ные жаргонизмы, например: борт (самолет), бэха (бронетрпн 
спортер), вертушка (вертолет), зачистка (прочесывание взяты х 
населенных пунктов с целью выявления оставшихся в них бое
виков), груз 200 (гроб с телом погибшего военнослужащего), 
двухсотый (убитый), трехсотый (раненый) и др. Многознп» 
чительным является тот факт, что немало жаргонных единиц 
дается в текстах без кавычек, а.в устной публичной речи — беи 
пояснений. Тем самым как бы узаконивается факт введения 
жаргонных слов и выражений в речевой оборот. В недавнем 
прошлом такие слова обязательно сопровождались пояснения
ми и ссылками типа: «как говорят солдаты», «по выражению 
матросов», «так называемый...» и т. д.

Еще более затруднительным становится для иностранных 
учащихся чтение некоторых произведений современной худо
жественной литературы, особенно детективного жанра. Так, наш 
анализ повести К. Попова «Легионер» (М.: Эксмо-Пресс, 1999) 
показал, что в ней использовано более 400 жаргонных единиц, 
в том числе около 150 военных жаргонизмов. Например, в зна
чении «убить» употреблены слова: сактировать, зажмурить, 
загасить, затемнить, замочить, обесточить, хакнуть и др. I

2. В связи с этим необходимо ознакомление иностранных 
учащихся с некоторыми вопросами социальной дифференциа
ции русского языка. Прежде всего следует дать понятие лите-1 
ратурного и общенационального языка и подчеркнуть их раз
личие, обозначить социальное членение русского языка. Затем,
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ми возможности, вводить в учебный процесс лексемы из соци- 
• и.ных и профессиональных диалектов, получившие широкое 
|мп иространение в речи. Так, если обратиться к военному жар- 
....у, можно отметить некоторые обозначения военной техни
ки: летать на анах, яках, мигах (самолетах), стрелять из ка- 
тшникова, Макарова (автомата, пистолета), ехать на броне (бро
нетранспортере) и т. д., жаргонные названия военнослужащих 
1К> иванию: прапор (прапорщик), серж (сержант), полкан (пол- 
м'нник), летеха (лейтенант) и др., жаргонные номинации во
еннослужащих по сроку службы и положению в неуставной 
|0енной иерархии: дед  (старослужащий), годок (матрос-старо- 
Мужагций), дух  (новобранец), салага (молодой солдат) и др. 
Ними разработаны тематические группы русского военного 
мспргона, материал которых может быть частично задейство- 
ипн на занятиях с иностранными учащимися.

3. Привлекая лексический материал социальных диалектов, 
преподаватель может опираться на соответствующие лексиче
ские подсистемы родного языка учащихся. Так, в англоязыч
ных группах при изучении словообразовательных процессов рус
ской разговорной речи можно использовать многочисленные при
меры усечения слов в английском языке, в том числе в военном 
жаргоне: ап1 (от апШапк) — артиллерист противотанковой ар
тиллерии; согр (от согрога1) — капрал; (Но (от ёМ зю п) — дини- 
вия; саЬ (от саЫп) кабина и т. д. Следует показать учащимся, 
что этот процесс становится более продуктивным в русской раз 
говорной речи (баскет — баскетбол, маг — магнитофон), а так
же в социальных диалектах. Материалы русского военного жар
гона служат подтверждением этому: Афган (Афганистан), винт 
(минтовка), руль (рулевой) и др. В ряде случаев усечения в рус- 
с ком и английском военных жаргонах абсолютно совпадают: 
сар и кап (капитан), тесН и тех (механик) и т. д.

К сравнению могут быть привлечены другие словообразова
тельные процессы, например, образование сложносокращенных 
Олов. Ср.: морпех, подлодка, спецназ, паьгаЬог (пауа1 ау1ак>г — 
летчик морской авиации), §ооп (&оо  ̂+ 1ооп — новобранец); Ьа1т1 
(ЬаШгИс тиззПе — баллистическая ракета) и др.

Нами разработаны сравнительные характеристики словооб
разовательных процессов в английском и русском военных жар
гонах. На наш взгляд, введение материалов такого рода в прак
тику преподавания русского языка как иностранного поможет 
учащимся достичь понимания живой разговорной речи русско
го языка в ее современном состоянии.
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