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перемен». Типы текстов разнообразны 

по своему жанру. Это — художествен-

ные, описательно-публицистические и 

научно-популярные тексты, обязательно 

проблемного характера, не сложные по 

фабуле. Некоторые тексты выдержаны в 

шутливо-ироничном тоне.

Каждый текст предваряется словарем 

с переводом на немецкий язык. Это позво-

ляет минимизировать затраты аудитор-

ного времени и увеличить охват учебного 

материала.

В заключение необходимо отметить, 

что подготовленный и собранный за годы 

работы Летней языковой школы учебный 

материал прошел апробацию в учебном 

процессе и продемонстрировал высокую 

эффективность в достижении заявленной 

цели — формировании межкультурной 

компетенции иностранных студентов. 

Опыт, приобретенный преподавателями 
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А
ктуальность новых тенденций и 

методических концепций в препо-

давании РКИ, опыт исследований 

в области культурологии и лингвостра-

новедения, выход в межкультурную ком-

муникацию позволяют создавать различ-

ные вариативные стратегии обучения и 

определять основную цель обучения ино-

странных студентов на подготовительном 

факультете: не передача информации о 

новой культуре и языке, а привитие спо-

собности к их пониманию, «воспитанию 

исследовательского отношения к осваи-

ваемым фактам и умениям». Вопрос, что 

и как читать на уроках русского языка, 

волнует преподавателей РКИ на про-
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тяжении многих десятилетий. На подго-

товительном отделении ХНАГХ создано 

пособие для чтения «В мире интересных 

историй», которое является составной 

частью разработанного ранее учебного 

комплекса (УК) «Русский язык для на-

чинающих». 

М
етодике работы с текстом всегда 

придавалось немаловажное зна-

чение (Е. М. Верещагин, В. Г. Ко-

стомаров, В. В. Добровольская, Л. С. Жу-

равлёва, В. М. Шаклеин, Т. А. Вишнякова, 

И. И. Степанченко). Многими исследо-

вателями (Т. В. Астахова, С. Николаева, 

О. Шерстюк, Н. В. Кулибина) изучались 

критерии отбора художественных текстов 

в иноязычной аудитории. В исследовани-

ях последних лет подчёркивается важ-

ность межкультурной компетенции ино-

странных учащихся. Исходя из того, что 

с позиции восприятия текста, оценки и 

ориентации в нём, тексты могут быть ней-

тральными (учебными) или проблемными 

(побуждающими), проводилась работа 

по отбору текстов для нашего пособия и 

определялась стратегия работы с ними. 

Активизируемые лингвистические явле-

ния иллюстрировались представленным 

в пособии материалом.

Необходимо сказать, что учебные 

тексты обеспечивают высокий уровень 

внедрения в сознание студентов всей 

подборки грамматических и лексических 

заданий. Проблемные тексты связаны 

с речью. Они провоцируют её, сопрово-

ждают её, способствуют ей, реализуются 

в ней [1], вовлекая в коммуникацию, по-

скольку темы, заявленные в этих текстах, 

понятны и актуальны.

Обработка текстов предполагает от-

бор именно тех текстов, которые явля-

ются наиболее репрезентативными в со-

держательном, структурно-значимом и 

лексико-грамматическом отношении. При 

отборе необходимо учитывать не только 

языковые, содержательные и коммуника-

тивные характеристики текста (например, 

такие как: информативность, логичность 

изложения, языковая достаточность, мо-

тивационная и интенциональная выражен-

ность и др., уже получившие освещение 

в методической литературе). Важно также 

принимать во внимание страноведческий 

мини-фон (термин Е. М. Верещагина и 

В. Г. Костомарова [2]) и языковые пред-

ставления носителей определённого язы-

ка, т.к. достижение понимания на языке 

осуществляется благодаря «ассоциирова-

нию внеязыковых смыслов и осмыслению 

языковых ассоциаций» [3, 160] . 

Тексты для чтения составлены в со-

ответствии с лексико-грамматической 

системой и расположены по принципу 

возрастающей трудности и содержат: 

1) адаптированные для чтения фрагмен-

ты из произведений литературы, сказок, 

легенд, журнальных статей, 2) тексты 

средней степени адаптации, 3) тексты, на-

писанные студентами подготовительного 

факультета: истории, легенды, фанта-

стические истории, сказки и поэтические 

размышления. В содержании указаны 

названия произведений и основные грам-

матические темы. 

Как показывают исследования, суще-

ствует два основных показателя работы с 

текстом — «внедрение» и «приобщение» 

(вовлечение) [4]. «Внедрение» обозначает 

усвоение студентами языкового материа-

ла, «приобщение» означает количество 

студентов, вовлечённых в процесс актив-

ной коммуникации на базе текстов. Текст 

даёт материал для наблюдения, а такие 

виды работы с текстом, как лексико-

грамматические задания, беседа, пере-

сказ (от имени разных героев), сочинение-

размышление, должны научить студентов 

активно применять выученный материал. 

Данные тексты знакомят с разнообразны-

ми возможностями разговорного русского 

языка. Они интересны по содержанию, 

в каждом из них присутствует сюжетная 

линия, которая способствует высказыва-

нию собственной точки зрения, дискуссии 

или обсуждению на занятиях тех или 

иных вопросов.

Читая сказки и басни, студенты зна-

комятся с лексико-фразеологическим 

материалом, развивающим культурно-

языковую компетенцию студента. Так, 
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в заданиях к украинской сказке «Хитрая 

лисица» есть выражения типа «Шила 

в мешке не утаишь», «Правда в огне не 

горит и в воде не тонет». Изучая араб-

скую притчу «Не возьми, а дай», целе-

сообразно провести дискуссию, что лучше 

(ценнее) — брать или давать, дарить или 

принимать? Из историй, написанных 

студентами, где сохранён национальный 

колорит, можно узнать и о китайском 

национальном герое-богатыре мудром 

Сымагуане, и о персидской прекрасной 

заколдованной принцессе, и об угандий-

ской мудрой крысе, и об арабском спра-

ведливом судье. 

К
ак уже было отмечено, во мно-

гих текстах предлагаемого посо-

бия (особенно в сказках и баснях) 

встречаются фразеологизмы, работа с 

которыми является одним из действенных 

средств обогащения лексики. Ценность та-

кого фразеологического и афористического 

материала, отражающего национальную 

специфику, справедливо подчёркивал 

Е. М. Верещагин. Изучение смыслового 

содержания фразеологизмов (например, 

с названиями животных) необходимо и 

интересно в лингвострановедческом плане, 

так как в процессе их изучения система-

тически вводятся историко-культурные, 

историко-лингвистические и страноведче-

ские знания. Один из видов использования 

фразеологизмов с названиями животных 

— употребление их в качестве метафо-

рической характеристики человека, его 

внутренних и внешних свойств, физиче-

ских состояний и т.д. (волк в овечьей шкуре, 

лиса-обманщица, медведь на ухо насту-

пил, и др.). Форма сравнения является 

другим самым распространённым видом 

использования названий животных для 

характеристики человека. Смысл срав-

нения часто создаётся грамматическими 

средствами: сравнительными оборотами, 

падежной формой (творительный падеж), 

придаточными сравнительными предло-

жениями (волком смотрит, труслив как 

заяц, хитрый как лиса). 

Анализ образного смыслового содер-

жания данных фразеологизмов показыва-

ет, что для носителей различных языков 

животные — это одни и те же объекты 

действительности, однако в процессе соз-

дания метафорических образов названий 

животных каждый язык по-своему фик-

сирует эти объекты, акцентируя внима-

ние на различных свойствах. Так, слово 

«змея» применяется в русском языке по 

отношению к холодной, коварной жен-

щине («змея подколодная»), в языковой 

традиции других языков (пушту, дари и 

др.) употребляется как в отношении муж-

чин, так и женщин, и чаще — в значении 

«вредный» или «хитрый, мудрый». На-

пример, сравнение «упрямый, как осёл» 

может оказаться некорректным в араб-

ской или курдской аудитории, поскольку 

«осёл» в этих языках наделён характери-

стиками беспросветной тупости, глупости 

и хамства, а сочетания «глаза, как у газе-

ли», «лицо, как луна» несут коннотатив-

ную окраску «красивый, прекрасный». 

М
етафорическая характери-

стика неразделённой любви в 

стихах иранского студента (3-я 

часть пособия) выглядит так: «моё серд-

це, как голубь, летело к тебе», «но ты 

была охотницей, а я лишь джейраном 

в пустыне», а описание воспоминаний 

о времени влюблённости также сложно 

представить в русских текстах (стихах): 

«сад ста воспоминаний улыбался, аро-

мат этих звуков везде разливался», «и 

время тихое луны упало в воду, деревья 

поднимали свои руки в луч луны. Ночь и 

пустыня, камень и цветы — всё, дающее 

сердцу песни ночи» (Мехди Мохаммади).

При «вхождении» в иноязычный текст 

срабатывают также сложные речемысли-

тельные механизмы, связанные с особен-

ностями смысловых и образных ассоциа-

ций. Как справедливо замечает Ю. Н. Ка-

раулов, «корни языковой образности ле-

жат не в семантике, а в тезаурусе, системе 

знаний» [5, 176]. Одним из подтверждений 

этого может служить рассказ китайской 

студентки подготовительного факультета 

«о человеке, которого я полюблю» (на базе 

текста из учебного пособия с одноимен-

ным названием): «Каждый человек имеет 
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свой идеал красоты, и у меня он тоже 

есть. Для меня самый красивый человек 

должен иметь физическую красоту и ду-

ховную красоту. Его фигура — могучая, 

как у коня. Его глаза сильные, как у орла. 

Его голос мягкий. У него хорошее сердце, 

как золото, и у него золотые руки. Его 

характер, как у льва. Его терпение, как 

у волка. А ум у него, как у обезьяны. Мо-

жет быть, вы спросите, есть ли такой 

отличный (необычный) человек? Я ищу 

его в этом мире, но его пока нет» (Лю 

Цзин). Другой китайский студент хочет 

видеть своего лучшего друга «похожим 

на умную обезьяну, находчивого зайца и 

доброго жирафа» (Ли Кайфен).

П
ри работе с текстами могут быть 

использованы различные способы 

семантизации лексики. Например, 

при введении «абстрактной» лексики 

(жить, юность, прекрасно…) самым 

простым и экономным способом семанти-

зации является перевод слова на родной 

язык (если значения слов соотносимы и 

равны по объёму). 

Другой способ — толкование (которое 

осуществляется с помощью синонимов и 

антонимов) — не менее эффективно по-

зволяет раскрывать значения новых слов. 

Так, включая в послетекстовые упражне-

ния слова с противоположным значением, 

можно добиться их семантизации, так как 

антонимичные пары легче запоминаются 

и помогают уяснить значения друг друга: 

Этот магазин большой, а тот… (ма-

ленький); Сегодня тепло, а вчера было …

(холодно). 

Описание необходимо как дополни-

тельный комментарий при раскрытии 

значений лексических единиц в группах 

безэквивалентных слов, обозначаю-

щих предметы быта (борщ, вареники, 

каша, блины), названия специфических 

русских явлений (село, дом отдыха, 

стройотряд), историзмы, фразеологиз-

мы, устойчивые выражения и т.д. При 

работе с фразеологизмами и текстами, 

отражающими национальный колорит, 

следует обращать внимание на сложные 

речемыслительные механизмы, связан-

ные с особенностями смысловых и образ-

ных ассоциаций.

Т а к и м  о б р а з о м ,  о ч е в и д н о ,  ч т о 

ассоциативно-вербальные сети слов не-

обходимо учитывать для установления 

трудности учебных и «проблемных» тек-

стов, так как на первый взгляд лёгкие 

тексты по своим языковым и содержа-

тельным параметрам могут оказаться 

достаточно трудными для усвоения в 

определённой национальной аудитории. 

Немаловажную роль в этом случае играют 

возникающие в процессе восприятия тек-

ста ассоциации родного языка (причём на 

всех трёх уровнях организации языковой 

личности — вербально-семантическом, 

тезаурусном, мотивационном). 

Изучение языка должно проходить 

следующие этапы: 

познания грамматической системы  —

языка; 

понимания смысла информации;  —

активного владения языком (т.е. уме- —

ния понимать язык, воссоздавать по-

лученную информацию и конструи-

ровать собственные высказывания (по 

Шаркову).

Исходя из сказанного вся работа с тек-

стами также разделена на три этапа: 

проверка понимания прочитанного  —

(сюда можно включить такие зада-

ния, как: определение значения слов 

по их составу или по их окружению в 

предложении; замена слов близкими 

по значению или противоположными; 

толкование слов и словосочетаний; 

описание как дополнительный ком-

ментарий; непосредственный перевод 

как один из способов семантизации 

лексики); 

воссоздание высказываний, отдель- —

ных реплик и предложений, микро-

текстов и текстов в целом; 

построение сложного, преимуще- —

ственно монологического (письменного 

или устного) текста с заранее задан-

ным содержанием и обсуждением 

прочитанного. 

Все этапы, несомненно, находятся 

в тесной взаимосвязи.
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Осознанная (а чаще неосознанная) 

необходимость в «сопоставлении языка, 

который изучается, с родным языком не-

пременно присутствует в сознании любого 

человека» [6]. Координация в работе над 

лексико-грамматическим материалом, 

на наш взгляд, должна заключаться не 

только в отборе материала, последова-

тельности его подачи, но и преемствен-

ности методов, активизации способов се-

мантизации лексики с учётом ассоциаций 

родного языка [7]. 

Интегрируя новые направления ме-

тодических, языковедческих, психо-

лингвистических и культурологических 

исследований, можно смоделировать тот 

информационный минимум, который 

необходим для адекватного восприятия 

иноязычного текста студентами подгото-

вительных факультетов [8–10].
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Преподавание иностранных языков 
в университетах Японии

Тэрада Йоситака,

кандидат филологических наук, профессор,
Хоккай Гакуэн университет, Япония

В В 
университетах Японии иностран-

ные языки изучаются как предме-

ты будущей специальности и как 

факультативные предметы общего обра-

зования. Как предмет будущей специаль-

ности русский язык преподаётся в более 

10 университетах Японии, куда ежегодно 

поступают около 400 студентов1. Как фа-

культативный предмет общего образова-

ния он преподаётся в более 100 универ-

ситетах страны, где ежегодно начинают 

изучать русский язык только 2500–3000 

1  Около 0.065% первокурсников во всех японских университетах


