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Образовательная сфера наравне с другими сферами подвержена интеграции, стандартизации 
и конвергенции между различными странами мира, сталкивается с новыми вызовами и проблемами, 
которые требуют своевременных решений. Для соответствия ожиданиям студентов и обеспечения 
высокого качества образовательного процесса необходимо учитывать факторы, влияющие на осво-
ение языка, и акцентировать внимание на языковых особенностях изучаемого языка. Одной из таких 
проблемных зон при изучении иностранцами русского языка является наличие варьирования на всех 
уровнях языковой системы, что связано, прежде всего, с неоднородностью национального русского 
языка. Целью данного исследования являются анализ проблемной зоны вариативности русского языка 
и выявление особенностей освоения языковых вариантов при транслировании различным по уровню 
группам студентов-иностранцев языкового содержания дисциплин лингвистического цикла образова-
тельной программы 45.03.01 Филология. Благодаря проведённой работе выявлено, что большинство 
иностранных студентов испытывают трудности в выборе вариантов на разных уровнях языковой сис-
темы при обучении РКИ по программе «Филология». По результатам анализа можно сделать заключе-
ние о том, что для обучения студентов-филологов принцип «учебного языка», ограниченный набором 
языковых единиц и распространённых словообразовательных и синтаксических моделей, не подходит. 
Целесообразно в рамках подготовки специалистов преподавания РКИ и переводчиков ориентировать-
ся на принципы системности, научности и погружения в русскую языковую среду с демонстрацией 
её богатой вариативности. Среди перспективных направлений работы можно выделить качественную 
подготовку педагогических и переводческих кадров, включающую акцентирование внимания на со-
циокультурных особенностях носителей русского языка и многообразии форм и вариантов русского 
национального языка.
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Введение. В период пандемии Covid-19, 
постпандемии и открытия границ общее ко-
личество иностранных студентов, получаю-
щих высшее образование в России, выросло 
в несколько раз. Так, в Забайкальском госу-
дарственном университете в 2020–2023 гг. 
количество иностранных студентов увеличи-
лось в два раза. Для соответствия ожиданиям 
студентов и обеспечения высокого качества 
обучения по выбранным образовательным 
программам необходимо учитывать факто-
ры, влияющие на освоение русского языка 
как иностранного (РКИ). Одним из таких фак-
торов, проблемной зоной при изучении ино-
странцами русского языка, является наличие 
варьирования на всех уровнях языковой си-
стемы, что обусловлено историей языкового 
развития и присутствием в системе старых 
и новых языковых единиц, употреблением 
языка в различных сферах коммуникации и 
связанной с этим неоднородностью нацио-
нального русского языка и т. д.

Цели данного исследования – выявить 
проблемную зону вариативности русского 

языка и выделить особенности освоения 
языковых вариантов при транслировании 
различным по уровню группам студентов- 
иностранцев языкового содержания дисци-
плин лингвистического цикла образователь-
ной программы 45.03.01 Филология1.

Достижение поставленных целей пред-
полагает решение следующих задач:

1) определение проблемных зон вари-
ативности при изучении иностранными сту-
дентами-филологами национального рус-
ского языка с учётом исторической измен-
чивости и стратификации, обусловленной 
различными сферами употребления и соци-
альной дифференциацией носителей языка; 

2) анализ особенностей восприятия сту-
дентами-инофонами вариантов в русском 
языке на разных уровнях языковой системы 

1  Образовательная программа Забайкальско-
го государственного университета 45.03.01 Фило-
логия, профиль «Прикладная филология (русский 
язык)» 2021–2023 уч. г. (ФГОС 3++). – URL: extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://zabgu.ru/
ftp/B/45.03.01/45.03.01.2/1_OP/OP3++.pdf (дата обраще-
ния: 12.09.2023). – Текст: электронный.
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The educational sphere, along with other spheres, is subject to integration, standardization and conver-
gence between different countries of the world, which in turn faces new challenges and problems that require 
solutions. In order to meet the expectations of students and ensure the high quality of the educational process, 
it is necessary to take into account the factors affecting language acquisition and focus on the linguistic fea-
tures of the language being studied. Russian is one of such problem areas when foreigners study the Russian 
language is the presence of variation at all levels of the language system, which is primarily due to the het-
erogeneity of the national Russian language. The purpose of this study is to analyze the problem area of the 
variability of the Russian language and to develop methodological recommendations for the study of language 
variants when broadcasting the linguistic content of the disciplines of the linguistic cycle of the educational 
program 45.03.01 Philology to groups of foreign students of different levels. For this purpose, a generalization 
of theoretical knowledge in the field under study, an analysis of the features of various languages, as well as 
the advantages of a number of teaching methods, has been carried out. Thanks to the work carried out, it has 
been revealed that the majority of foreign students have difficulties in choosing options at different levels of the 
language system when studying the RCT under the “Philology” program. Based on the results of the analysis, 
it can be concluded that the principle of “educational language”, limited to a set of linguistic units and common 
word-formation and syntactic models, is not suitable for teaching philology students. It is advisable to focus 
on the principles of consistency, scientific approach and immersion in the Russian language environment with 
a demonstration of its rich variability in the framework of the training of specialists in teaching Russian and 
translators. Russian speakers and the variety of forms and variants of the Russian national language can be 
distinguished among the promising areas of work in this direction: high-quality training of pedagogical and 
translation personnel, including focusing on the socio-cultural features of native speakers of the Russian lan-
guage and the variety of forms and variants of the Russian national language.
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для успешной языковой, социальной и про-
фессиональной адаптации;

3) демонстрация упражнений с задани-
ями на идентификацию и употребление ва-
риантов на разных уровнях языка, которые 
прошли апробацию в иноязычной среде.

Если изучение языковых фактов для сту-
дентов, для которых русский язык является 
родным, сопряжено с освоением языкового 
содержания обучения параллельно нахож-
дению в родной языковой среде, то для 
иностранцев русская языковая среда ока-
зывается чуждой и неизведанной. Обычно 
студенты-иностранцы изучают русский язык 
и усваивают его в «идеальном» литератур-
ном виде. Отсутствие опыта коммуникации 
в естественной русской языковой среде при-
водит к тому, что успешно коммуницировать 
иностранные студенты могут только с препо-
давателями и сотрудниками университета, 
которые создают идеальную языковую среду 
для студентов-иностранцев. 

Ещё одна проблема методики препода-
вания русского языка для иностранцев свя-
зана с ущербностью принципа методики рус-
ского языка как иностранного – минимализа-
ции количества языковых единиц и моделей 
для обучения иностранцев в контексте под-
готовки специалистов по русской филологии 
и переводчиков с русского на родной для 
иностранцев язык. «Отбор и есть процесс, 
в соответствии с которым, зная, что нель-
зя научить "всему" языку, мы ограничиваем 
себя каким-то стилем или видом языка, и 
именно он попадает в наш учебный матери-
ал, т. е. инвентарь лингвистических единиц. 
<…> Ограничения нужны и для того, чтобы 
система языка проступала в общении, пре-
жде всего, на основе самых существенных 
ее признаков» [1, с. 57].

В результате отбора возникает «учебный 
язык», далекий от того многообразия, кото-
рый включает в себя русский национальный 
язык. Многое зависит от мотивации и устано-
вок самих студентов, а также компетенций, 
заложенных в образовательных программах 
российских вузов, а они зачастую рассчи-
таны на русскоговорящих студентов. Меж-
ду тем, любая образовательная программа 
рассчитана на формирование профессио-
нала – специалиста в той или иной области, 
где не последнюю, а порой ведущую роль 
выполняет язык. Таким образом, иностран-
ный студент, проживающий в русскоязычной 
языковой среде автоматически становится, 

помимо специалиста в своей области, прак-
тикующим переводчиком с родного на рус-
ский или через язык-посредник на родной 
язык. В рамках исследования мы рассмо-
трим языковую адаптацию иностранных сту-
дентов, обучающихся в Забайкальском госу-
дарственном университете по программам 
филологического цикла 45.03.01 Филология, 
профиль «Прикладная филология (русский 
язык)». Русский язык по эти программам 
изучают около 90 иностранных студентов и 
магистрантов, в основном это представители 
приграничных с Россией Китая и Монголии.

При анализе Образовательной програм-
мы 45.03.01 Филология, профиль «Приклад-
ная филология (русский язык)» можно выде-
лить ряд таких лингвистических дисциплин, 
как «Русский язык и культура», «Речевые 
стратегии», «Введение в теорию коммуника-
ции», «Язык в различных сферах коммуни-
кации», «Язык и межкультурная коммуника-
ция», «Практическая риторика», «Современ-
ный русский язык», «Введение в специаль-
ную филологию», «История русского языка», 
«Старославянский язык», «Филологический 
анализ текста», «Общее языкознание», 
«Лингвострановедение», «Лингвистическое 
краеведение Забайкалья», «Стилистика и 
литературное редактирование», «Языковая 
картина мира» и др.

На наш взгляд, при формировании линг-
вистических компетенций знаний только об 
«учебном русском языке» не достаточно. 
Студент должен иметь представление о ва-
риантности русского национального языка и 
использовать из вариантных языковых еди-
ниц те, которые соответствуют условиям и 
ситуациям речевой коммуникации. 

Актуальность исследования заклю-
чается в том, что необходимо пересмотреть 
методологический подход к ограничению ре-
сурсов языка для иностранных студентов, 
поставив во главу такие принципы лингво-
дидактики и методики обучения русского 
языка как иностранного, как системность, 
научность и погружения в русскую языковую 
среду с демонстрацией её богатой вариатив-
ности.

Научность учебных дисциплин програм-
мы «Филология» ориентируется на изу чение 
языка через усвоение современных теоре-
тических знаний, которые в процессе обуче-
ния способствуют практическому освоению 
русского языка как иностранного. Систем-
ность рассматривается как совокупность 
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структурированных знаний о русском язы-
ке. «Раскрывая этот методический принцип, 
можно утверждать, что логика изложения 
учебного знания, соответствуя (но не повто-
ряя!) системной логике науки, подчиняется 
иным закономерностям в структурировании 
системного знания. В итоге системность 
учебного предмета адекватна, но не тожде-
ственна связям и компонентам внутри на-
учной теории о языке» [1, с. 84]. Таким об-
разом, гипотеза исследования базируется 
на следующем утверждении: при изучении 
русского языка студентами-иностранцами 
вполне естественно сознательно стремиться 
к познанию системы языка через представ-
ленные в полном, достаточно широком объ-
ёме языковые факты, видеть в этой системе 
лакуны, языковую избыточность и вариатив-
ность.

Обзор литературы. Данная проблема 
всегда вызывала достаточно споров у ме-
тодистов и дидактиков, как преподающих 
русский язык для русскоязычных студентов, 
так и для иностранных студентов: трансли-
ровать ли знания о языке во всём его мно-
гообразии, либо давать минимум знаний,  
чтобы в дальнейшем учащийся сам вос-
полнил недостающие звенья. Так, изуче-
ние явления фонетической вариативности 
в условиях искусственного билингвизма и 
в контексте обучения иностранных учащих-
ся русскому произношению рассматрива-
ются И. Е. Абрамовой, Е. Л. Бархударовой, 
О. В. Щукиной [2; 3]. Ряд учёных акцентиру-
ют внимание не на проблемных зонах освое-
ния вариантов русского языка, а на социаль-
ных факторах – уровень владения русским 
языком инофонами, тип родного языка [4; 5]. 
В этом плане языковые варианты на разных 
уровнях языка могут быть не рассмотрены 
или рассмотрены частично с позиции «мож-
но – нельзя», «верно – неверно – допусти-
мо» [6–8]. Этой проблематике с точки зрения 
методики преподавания РКИ посвящены ра-
боты следующих российских и зарубежных 
ученых – М. П. Морозовска [9], Р. М. Муса-
факуловича [10], А. Б. Недосуговой [11], Фэн 
Шисюань. [12], Н. В. Штыковой [13].

В отечественном и зарубежном язы-
кознании проблема вариативности языко-
вых единиц изучается не одно десятилетие, 
между тем понятие языковой вариативности 
остаётся до сих пор спорным. Существует 
множество работ, направленных на исследо-
вание отдельных аспектов вариативности. К 

классическим трудам российской лингвисти-
ки в этой области следует отнести исследо-
вания О. С. Ахмановой, В. В. Виноградова, 
Г. О. Винокура, В. Г. Гака, К. С. Горбачевича 
[14], Р. П. Рогожникова, А. И. Смирницкого, 
В. М. Солнцева, В. Г. Степанова, Н. М. Фир-
совой, Д. А. Шахбаговой, В. И. Чернышева, 
В. Н. Ярцевой и др.

В данной статье нас будут интересовать 
не теоретические основы проблемы вариа-
тивности, а практические через призму пре-
подавания РКИ.

Методология и методы исследования. 
Для достижения поставленных задач вы-
полнено обобщение теоретических знаний 
в изучаемой области, анализ особенностей 
вариантов разных уровней языковой систе-
мы, систематизированы основные «слабые 
места», где присутствует варьированность, 
проведён анализ ряда методов преподава-
ний и принципов РКИ, представлена система 
упражнений по изучению языковых вариан-
тов в русском языке через анализ особенно-
стей восприятия студентами-инофонами ва-
риантов в русском языке на разных уровнях 
языковой системы для успешной языковой, 
социальной и профессиональной адаптации.

Результаты исследования и их об-
суждение. Благодаря проведённой работе 
выявлено, что большинство иностранных 
студентов испытывают трудности в обучении 
РКИ в связи с фонетическими и грамматиче-
скими вариантами. Языковая среда является 
важным фактором усвоения вариантов, так 
как, находясь в языковой среде, студенты 
сталкиваются с языковыми вариантами из 
разных форм национального русского языка, 
таких как литературный язык, просторечие, 
жаргоны, территориальные диалекты, про-
фессиональная лексика и пр.

Вариативность в языке всегда связана 
с движением и развитием языка, т. е. кон-
куренция и сосуществование вариантов это 
своего рода фиксация жизнеспособности 
того или иного языка. Известный лингвист 
В. Н. Ярцева пришла к выводу: «В любой 
период своей истории система языка содер-
жит ряды варьирующихся единиц и формы 
их моделирования» [15, с. 7]. Исследователь 
О. И. Блинова пишет: «Вариативность (и ва-
риантность как частное её проявление) со-
ставляет одно из ярких, постоянных свойств 
языковой системы, характеризующее все её 
уровни во все времена существования язы-
ка. Вариативность является следствием ди-
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намики языка, отражением различных язы-
ковых процессов и тенденций, показателем 
жизненности и совершенствования языка» 
[16, с. 16]. Носители языка через языковое 
чутьё могут выявить, какой из вариантов яв-
ляется желательным, интуитивно выбирать 
актуальный вариант в данное время в том 
или ином стиле, включаться в языковую игру 
при выборе вариантов. Иностранный студент 
на базе родного языка видит закономерности 
развития языка и может соотнести с процес-
сами в русском языке.

Вариативность наблюдается на всех 
уровнях языковой системы: лексическом, 
фонетическом, фонематическом, слово-
образовательном, морфологическом и син-
таксическом. Рассмотрим вариативность на 
каждом уровне языковой системы, с учётом 
стилистических вариантов и нелитературных 
форм русского национального языка.

1. Фонетический уровень.
Здесь мы не будем брать во внимание 

фонетические особенности, связанные с 
влиянием родного языка при постановке про-
изношения студентов.

На фонетическом уровне вариативность 
русского национального языка прослежива-
ется в виде вариантов – конкуренции литера-
турных норм и нелитературных, актуальных 
и устаревших. В зависимости от характера 
варьирующегося признака выделяют следу-
ющие разновидности фонетических вариан-
тов: орфоэпические варианты (аг[р’]ессия – 
агр[э]ссия; [т’]емп – т[э]мп, [т’]ест – т[э]ст 
и др.); акцентные варианты связаны с особен-
ностями русского ударения (договОр – дОго-
вор; красИвее – красивЕе и др); фонематиче-
ские (галоша – калоша, ноль – нуль). 

Анализируя речь иностранных студен-
тов, которые обучаются по программе «Фило-
логия», можно отметить немногочисленность 
фонетических вариантов, что объясняется 
потерей интерферентности и формировани-
ем литературного произношения при усво-
ении языка. Между тем, студенты, которые 
имели опыт усвоения русского языка во вре-
мя проживания в России или приграничных с 
Россией районах, изучали русский язык са-
мостоятельно, владеют набором вариантов. 
Их необходимо научить дифференцировать 
варианты и выбирать соответствующие от-
носительно регистра, стиля языка. В их речи 
можно встретить такие нелитературные фо-
нетические варианты, которые свойственны 
просторечию: здрасьте (здравствуйте), 

щас (сейчас), скока (сколько) и др. и диа-
лектной речи забайкальцев: чё (что), ись 
(есть), плотит (платит) и др.

Диалектная среда и региолектные зоны 
могут влиять на выбор нелитературного ва-
рианта. Например, в забайкальской регио-
лектной зоне действует узуальная норма, 
согласно которой в разговорном дискурсе 
употребляется – ламА (лАма – буддийский 
монах-учитель). Также действуют несколько 
вариантов региональных явлений, которые 
входят в корпус забайкальских региолект-
ных и диалектных слов: позы – буузы (блюдо 
популярное у бурят), джимбура – жимбура 
(суслик), ургульки – виргульки – уйгульки 
(прострел, подснежник).

Для многих иностранных студентов ори-
ентиром в усвоении русского языка является 
письменная форма языка – под влиянием 
графической оболочки слова возникают про-
износительные варианты, не являющие нор-
мативными: скучно, конечно, нарочно, ага, 
что, купе.

Многие студенты во время практики и в 
каникулярный период работают переводчи-
ками в разных международных учреждени-
ях, компаниях и фирмах, где встречаются с 
акцентными вариантами: шОфер, дОбыча, 
пЕня, вАловый и пр. На уроках лингвисти-
ческих дисциплин преподаватели должны 
акцентировать внимание на уместности ис-
пользования профессионализмов в той или 
иной сфере, учитывая особенности комму-
никации.

Фонетические варианты отрабатыва-
ются со студентами в рамках следующих 
дисциплин «Русский язык и культура речи», 
«Современный русский язык (фонетика)» 
и на различных практикумах – «Практикум 
по развитию навыков устной и письменной 
речи», «Практикум по культуре речи», «Ком-
муникативно-речевой практикум», «Практи-
кум по совершенствованию видов речевой 
деятельности».

На занятиях можно предложить разные 
виды заданий, например, по типу тестов, 
предлагая на выбор несколько вариантов от-
вета:

Задание: В каком слове произносится 
согласный «к»?

а) Бог; б) где; в) друг; г) легчайший, 
д) мог; е) смог.

Задание: В какой группе слов ЧН про-
износится как ШН: а) шуточный, коричне-
вый, гречневая, селедочница; б) конечно, 



Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2023. Vol. 18. No. 4 11

Problems of Identification and Use of Language Variants at all Levels of the Language System when Learning Russian for Foreigners 
Biktimirova Yu. V., Ignatovich T. Yu. 

яичница, девичник, Ильинична, полуночник; 
в) очечник, нарочно, скучно, горчичник.

Задание: Подчеркните слова, в кото-
рых Е произносится как О, обозначаемое на 
письме буквой «ё».

Новорожденный, афера, опека, свекла, 
прирученный, вычерпывать, гололедица, 
осведомленный.

Задание: Расставьте ударение: компас, 
добыча, инструмент, кухонный, документ, 
алфавит, подростковый, августовский, 
алкоголь, валовой, вероисповедание, ка-
талог, квартал, обеспечение, облегчить, 
ходатайствовать, цемент, эксперт, усу-
губить, феномен, кулинария, средства, 
хозяева.

Безусловно, интерес вызовет задание 
на выбор правильного акцентологического 
варианта в речи персонажей мультфильмов, 
видеороликов известных блогеров, отрывков 
из художественных фильмов.

2. Лексический и фразеологический 
уровень.

Обучение и освоение иностранцами лек-
сики в методике преподавания РКИ вызыва-
ет наибольшие трудности. Если количество 
синтаксических и грамматических структур 
ограничено и поддаётся логическому анали-
зу, то лексический состав настолько разно-
образен, что можно утверждать: системность 
в лексике – одно из самых сложных явлений 
в структуре языка. Студенты сталкиваются с 
разными пластами лексики в русском языке: 
активной и пассивной, актуальной и устарев-
шей, исконной и заимствованной.

Навыки дифференциации лексических 
единиц рассматриваются в диахронном и 
синхронном аспектах. Так, с современным 
состоянием лексики русского языка студен-
ты знакомятся в рамках изучения дисципли-
ны «Современный русский язык (лексика)». 
Происхождение слов и пути заимствования 
из других языков студенты изучают в блоке 
дисциплин диахронического цикла – «Вве-
дение в специальную филологию», «Исто-
рия русского языка», «Старославянский 
язык». При изучении содержания историче-
ских дисциплин студенты учатся дифферен-
цировать русизмы и старославянизмы (зла-
то – золото, перегородить – преградить, 
город – град и т. п.), видеть и понимать 
устаревшие и архаизированные слова и 
обороты (очи, уста, ланиты, шуя, град Пе-
тра, выя; темна вода во облацех, притча 
во языцех, со чадами и домочадцами и др.).

Относительно стилистической диф-
ференциации и коммуникативных целей 
студенты учатся различать синонимичные 
варианты: лицо – лик – личина – морда; гла-
за – очи – шары – банки – зенки; живот – 
брюхо – чрево – пузо и др.

При изучении дисциплины «Лингвисти-
ческое краеведение Забайкалья» студенты 
знакомятся с большим пластом разной по 
происхождению региональной лексики. За-
байкалье – регион, который осваивался рус-
скими первопроходцами в ХVII в. Выходцы 
из северных русских земель принесли диа-
лектные слова севернорусского наречия. В 
XVIII в. старообрядцы – носители южнорус-
ского наречия – заселили юго-запад Забай-
кальского края. На базе этих материнских 
говоров сформировался особый идиом – за-
байкальская народно-разговорная речь, ко-
торая вобрала языковые ресурсы автохтон-
ных народов – бурят и эвенков.

Диалектные слова, которые встречаются 
в речи забайкальцев, с трудом понимаются 
иностранцами – шаньги, рясно, морочачит, 
утерушка, бравенький, ушкан и др.

Региональные слова, которые понимают 
и забайкальцы, и практически всё население 
Восточной Сибири – это устаревшие слова, 
вышедшие из употребления. В Центральных 
районах России эти слова ушли в пассивный 
запас, но сохранились на периферии – обут-
ки, гачи, пимка, литовка, лоншак, шибко и др.

Некоторые регионализмы представляют 
адаптированные под русскую фонетическую 
систему тюркизмы, бурятизмы, эвенкизмы – 
затуран, саранка, мангыр, шуля, тарбаган, 
жимбура, ичиги.

Конечно, региональные слова не пред-
ставляют собой важную составляющую со-
держания дисциплины, но всё же в пригра-
ничном Забайкалье они выполняют брен-
довую функцию. Например, регионализм 
багульник (рододендрон даурский) активно 
используется в качестве бренда на протя-
жении нескольких десятилетий (Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Цветущий 
багульник», «Багуловая дорожка» на Меж-
дународном Забайкальском кинофестивале, 
багуловая линия – туристические улицы кра-
евого центра – г. Читы).

Гуран – региональное слово, споры о 
происхождении которого ведутся ни один де-
сяток лет. Гуранами называют диких козлов, 
а также русских коренных забайкальцев. По 
архивным документам, уже в XVIII в. русские 
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поселенцы в Забайкалье употребляли слово 
гуран как самоназвание или прозвище. Сло-
во гуран является брендовым, что видно по 
эргонимике Забайкалья – журнал «Гуранка», 
ресторан «Гураныч» и т. д.

Из заданий по вариантам этого уровня 
можно предложить, например, такие:

 Задание: Объясните значение слов, по-
добрав синонимы: аккумулировать, аналог, 
аннулировать, вербальный, дифференци-
ровать, диахронический, синхронически, 
феномен. В каком стиле литературного язы-
ка они употребляются?

Задание: Определите значения слова 
корень в тексте. От чего они зависят? Выде-
лите основное значение слова: Экскаватор 
повредил корни дерева. Рожь гниёт на кор-
ню. Дело в людях, их занимающих. Вот где 
корень. Эта позиция в корне не верна. Зуб 
обломился, остался корень. Смотри в ко-
рень (Зри в корень). Корень – общая часть 
родственных слов. Корень зла. Если нам за-
хочется извлечь квадратный корень, иссле-
довать химический состав, разобраться с 
биологическими видами, то вряд ли себе на 
помощь мы призовем чиновника. Председа-
тель его, Горшков, свёл под корень изрядно 
гектаров леса и выгодно сбыл. Какое свой-
ство слова в русском языке эти примеры про-
являют?

Задание: Сгруппируйте слова в синони-
мичные пары. Какие типы синонимов пред-
ставлены в парах? В каких сферах коммуни-
кации они употребляются?: Собрание, чело, 
любезный, лоб, сердиться, трусливый, 
милый, языкознание, робкий, супруга, гне-
ваться, половина, лингвистика, жена, ми-
тинг, выговор, нагоняй. 

Задание: Объясните, что означают фра-
зеологизмы: «лебединая песня», «Сизифов 
труд», «спустя рукава», «не по Сеньке шап-
ка», «не лезь на рожон», «подоплека дела», 
«дела, как сажа бела».

Задание: Отметьте варианты, где зна-
чение соответствует приведённым фразео-
логизмам: 1) остаться с носом – потерпеть 
неудачу, быть одураченным; 2) попасть 
впросак – из-за своей оплошности или не-
осведомлённости оказаться в неловком по-
ложении; 3) по воле судьбы – в зависимости 
от сложившихся обстоятельств; 4) опускать 
занавес – не принимать во внимание, не учи-
тывать что-либо; 5) избитая колея – обще-
принятый, привычный, обычный способ дей-
ствия, образ жизни.

Студентам-иностранцам можно предло-
жить смоделировать небольшие диалоги на 
определённую тему, в различных коммуника-
тивных ситуациях с использованием стили-
стических синонимов.

3. Грамматический уровень.
В соответствии со структурой грамма-

тики различают следующие виды грамма-
тических вариантов: словоизменительные: 
форм рода типа жираф – жирафа; падежных 
форм типа чая – чаю, в отпуске – в отпуску; 
причастных форм типа промёрзший – про-
мёрзнувший; словообразовательные: стан-
дартизовать – стандартизировать и син-
таксические (варианты управления, согласо-
вания и примыкания): большинство стре-
милось – большинство стремились, нель-
зя купить спичек – нельзя купить спички, 
просьба предоставить убежище – просьба 
о предоставлении убежища.

Наиболее типичные ошибки студентов- 
иностранцев связаны с нормативно-грамма-
тической сочетаемостью. Варианты форм 
существительных, глаголов, местоимений – 
слабое место в обучении русскому языку как 
иностранному.

Связано это, прежде всего, с тем, что 
разные по происхождению, типологически 
не похожие языки имеют мало точек пересе-
чения. Например, в русском языке категория 
рода существительных является граммати-
ческой и в большинстве случаев не мотиви-
рованной лексическим значением слова, что 
вызывает у иностранцев затруднение. Вни-
мание акцентируется на флексии, что в свою 
очередь вызывает трудности уже с опреде-
лением рода слов типа словарь, зверь, ак-
варель, рысь и подобное. Заимствованные 
слова также вызывают много вопросов со 
стороны студентов. Если русскоговорящий 
студент рассматривает как данность нали-
чие алгоритма определения рода и много-
численные исключения, то иностранному 
студенту очень сложно объяснить алгоритм, 
приходится разбирать каждое слов отдельно 
(пони, кенгуру, салями, крупье, такси, пюре 
и др.).

То же самое касается и категории числа: 
образование форм числа существительных 
также необходимо объяснять иначе, чем рус-
ским; иностранцы должны точно знать, какие 
флексии и в каком случае мы добавляем для 
образования форм множественного числа 
(стол – столы, тень – тени). Между тем, 
минимум слов и грамматических моделей 
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для иностранцев не предполагает выявле-
ние вариантов. Выбор вариантов начинает 
возникать только тогда, когда студент вы-
ходит за рамки «учебного» языка, начинает 
коммуницировать. Здесь проявляется «фор-
мотворчество», которое фиксируют лингви-
сты, изучающие детскую речь – стулы, гла-
зы, боки.

Практически не различаются иностран-
ными студентами формы множественно-
го числа с разными флексиями разных по 
значению слов. Например: хлебы – хлеба, 
мехи – меха, ордены – ордена, листы – ли-
стья и др.

Что касается знакомства с предложно-па-
дежной системой как базовой составляющей 
грамматического строя русской речи, то оно 
начинается с первых дней изучения русского 
языка как иностранного. Это долгий, последо-
вательный, многолетний процесс постижения 
падежной парадигмы. Остановимся на ком-
муникативно значимых падежах – именитель-
ном, винительном и родительном, которые 
играют важную роль в построении предложе-
ний, в формировании категории одушевлен-
ности – неодушевленности.

Родительный падеж очень важен, по-
скольку без него невозможно обозначить 
отсутствие или наличие предмета или лица. 
В родительном падеже много вариантных 
форм, которые коренятся в прошлом русско-
го языка (носков – чулок, валенок – сапог, 
гектар – килограммов и др.) или связаны с 
адаптацией заимствований, освоением нео-
логизмов (граммов – вольт).

Изучение вариантных форм глаголов и 
глагольных форм русскими студентами не 
представляет особых трудностей, русского-
ворящим необходимо запомнить ряд правил 
и исключений. Изучение глаголов иностран-
цами невозможно без понимания глагольно-
го управления, глагольного спряжения, гла-
гольного изменения. Как показывает практи-
ка преподавания РКИ временные формы не 
вызывают трудности у студентов, они быстро 
обучаются по предложенным моделям на-
стоящего, будущего и прошедшего времени. 
Трудности возникают на уровне словосоче-
тания, например, с предлогами в, на, из, со 
(пришёл из/со школы, сидят в/на киосках). 
Для русского человека эти глаголы не вызы-
вают трудностей, иностранцу необходимо 
объяснять каждый языковой факт.

Опираясь на грамматические модели, 
студенты иностранцы могут создавать потен-

циальные формы или окказиональные сло-
ва – придорожник, съемать (от съём квар-
тиры), годовой (ежегодный) подарок и др.

Под влиянием забайкальской народ-
но-разговорной речи в активном запасе ино-
странцев закрепляются разговорные или ди-
алектные формы, например: но (в значении 
да), каво (в значении что), ихний (их), мене 
(мне), училася (училась).

Исходя из того, что грамматический уро-
вень является сложным для иностранца, 
в программе «Филология» ряд дисциплин 
направлен на формирование грамматиче-
ской грамотности и дифференциации грам-
матических вариантов. Эта работа ведётся 
через научное и учебное содержание сле-
дующих дисциплин: «Современный русский 
язык (морфология)», «Практический курс 
русского языка как иностранного», курсов по 
выбору – «Функциональная морфология», 
«Практическая морфология», практикумов – 
«Практикум по развитию навыков устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре 
речи», «Коммуникативно-речевой практи-
кум», «Практикум по совершенствованию 
видов речевой деятельности».

Примерные задания на определение 
правильных грамматических вариантов:

Задание. Определите случаи перехода 
слова из одной части речи в другую.

1. Молодые люди часто погружаются в 
самоанализ. 2. Венчание молодых происхо-
дило по старому обряду. 3. Детская сказка 
«Семеро козлят». 4. Семеро одного не ждут. 
5. Он говорил, не смотря на слушателей. 
6. Несмотря на невзгоды, все надеялись на 
лучшее. 7. Всё в жизни относительно. 8. По-
говорим относительно предстоящих собы-
тий. 9. Никаких» «но» и «не хочу».

 Задание. Определите род имен суще-
ствительных и подберите к ним определе-
ния: кофе, мозоль, тушь, шампунь, туфля, 
какао, фламинго, леди, маэстро, кашне, ви-
зави, Сочи, визажист, домишко, ружьишко, 
плакса, МГУ, ЗабГУ, вуз, НЛО, книжка-суве-
нир, Хуанхэ.

Задание. Образуйте форму именитель-
ного (первого) падежа множественного числа 
имён существительных: автор, бухгалтер, 
год, директор, доктор, инспектор, китель, 
корпус, отпуск, пропуск, образ, офицер, 
порт, профессор, сектор, тенор, торт, 
шофёр, якорь, соболь.

Задание. Образуйте форму родительно-
го (второго) падежа множественного числа 
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имён существительных: англичане, буряты, 
армяне, апельсины, килограммы, вафли, 
гектары, гусары, барышни, носки, чулки, 
сапоги, свечи, туфли, цапли, яблоки, дела, 
места, ясли.

Задание. Образуйте краткие формы 
единственного числа всех родов и мно-
жественного числа имён прилагательных: 
правый, скользкий, женатый, дешёвый, хи-
трый, голубой, яркий, родной, медленный, 
естественный.

Задание. Образуйте форму сравнитель-
ной степени имён прилагательных: краси-
вый, звонкий, дешёвый, плохой, злющий, 
бойкий, лысый, лёгкий, клетчатый, мохна-
тый, сверхмощный, далёкий, дальний.

Задание. Образуйте форму прошедшего 
времени единственного числа мужского рода 
глаголов: крепнуть, мокнуть, озябнуть, по-
никнуть, ослепнуть, постигнуть, отвер-
гнуть.

4. Синтаксический уровень.
Вариантность на синтаксическом уровне 

проявляется, прежде всего, в рамках слово-
сочетания: в городе Чита – в городе Чите, 
на озере Байкал – на Байкале, Вылетели из 
Домодедово / Домодедова и пр. Синтаксиче-
ская вариантность представлена и в области 
координации главных членов предложения: 
Опытный / опытная экономист Петрова 
сделала / сделал отчёт. 

Построение простых и сложных пред-
ложений вызывает у студентов трудности в 
основном при устной коммуникации, когда 
теряется модель, опираясь на которую, стро-
ится предложение. В этом плане интересно 
наблюдать, как иностранцы встраивают фра-
зеологизмы и устойчивые сочетания в пред-
ложения – Как ты добрался до корпуса? – Я 
пришёл на одиннадцать (имеет ввиду, что 
пришёл пешком, игра слов две единицы гра-
фически напоминают две ноги пешехода). 
Некоторые синтаксические конструкции, вы-
строенные по всем правилам русского язы-
ка, выдают восприятие языковой картины 
мира иностранца – Воробей стоит на вет-
ке. Ваза лежит на столе и пр.

В целом, те студенты, которые изуча-
ли русский язык с профессионалами, изна-
чально в силу выучки выбирают литератур-
ный вариант, студенты, которые обучались 
изначально самостоятельно, долгое время 
проживали или работали в русскоязычной 
языковой среде, взаимодействовали с носи-
телями просторечия или диалектоносителя-

ми – выбирают нелитературные варианты и 
нуждаются в постоянной корректировке. Эта 
работа происходит на старших курсах при 
изучении стилей речи и текстообразующих 
ресурсов. Для этого в образовательной про-
грамме предусмотрены помимо многочис-
ленных практик обобщающие дисциплины 
лингвистического цикла «Филологический 
анализ текста», «Актуальные проблемы сти-
листики», «Практическая стилистика» и др.

Примерные задания на правильное 
определение синтаксических вариантов:

Задание.  Поставьте существительные в 
нужном падеже, используя, если надо, пред-
логи. Беспокоиться (мать), восхищаться 
(картина), упрекать (грубость), уверен-
ность (победа), потребность (книги), тор-
мозить (развитие), ехать (поезд, трам-
вай), вернуться (школа, колледж, детсад), 
платить (проезд), оплатить (проезд), гор-
диться (сын), вера (победа), контроль (ис-
полнение, финансы).

Заключение. Таким образом, на наш 
взгляд, в методике РКИ не нужно намеренно 
избегать сложных и проблемных вопросов 
русистики и сводить обучение к минималь-
ному набору слов, словоформ, грамматиче-
ских и синтаксических моделей. Специали-
сты в области филологии должны на всех 
уровнях видеть все многообразие и вариант-
ность единиц языка. Анализ «слабых» мест 
при транслировании иностранцам языкового 
содержания образовательной программы 
по филологии и адаптации различными по 
уровню группами студентов языковых фак-
тов, влияющих на процесс изучении РКИ 
показал, что дифференциация вариантов 
языковых единиц будет способствовать про-
фессиональному росту будущего филолога, 
формированию всех компетенций, заложен-
ных в образовательной программе. Боль-
шинство иностранных студентов испытыва-
ет трудности в выборе вариантов на разных 
уровнях языковой системы при обучении РКИ 
по программе «Филология». Мы считаем, что 
для обучения студентов-филологов принцип 
«учебного языка», ограниченный набором 
языковых единиц и распространённых сло-
вообразовательных и синтаксических моде-
лей, не подходит. Целесообразно в рамках 
подготовки специалистов преподавания РКИ 
и переводчиков ориентироваться на прин-
ципы системности, научности и погружения 
в русскую языковую среду с демонстрацией 
её богатой вариативности. Среди перспек-
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тивных направлений работы в данном на-
правлении можно выделить качественную 
подготовку педагогических и переводческих 
кадров, включающую акцентирование вни-

мания на социокультурных особенностях 
носителей русского языка и многообразии 
форм и вариантов русского национального 
языка.
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