
ченных в виртуальных библиотеках; выдержки из эле~Сtронн.ых справочников; уча

стие в Интернет-проектах. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: сочетание разнообразных ме

тодов привоДИ'F к созданию Д1IJI учашихся условий поrружения в языковую среду, где 

они мoryr осущестВЛJIТЬ межкультурную коммуникацию. В такой ситуации учащиеся 

вовлечены в интерактивный процесс nознания иноязычной культуры посредством 

изучаемого языка, а также nосредством осознания неповторимости, особенности сво

его родного язьnса и рощюй культуры. 

М.В.Юнаш 
БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ 

Китайские учащиеся- один из сложных конmнrеJПОв обучающихся в вузах 

Республики Беларусь. Это обусловлено существенными историко-культурными и 

языковыми различиями. Кроме того, национальное своеобразие киrайских учащихся 

проявляется в их психологии. У них определ/!нный, своеобразный тim памяти, эмо
ций, воспрИЯТИJI, мышления, а также особенный жизненный опыт, знания, привычки, 

интересы и ценноСТНЬiе ориентации. 

В условиях чужой страны у киrайских учащихся очень слабо развJПО стремле

ние к самовыражению. Они скорее склонны слушать преподавателя, чем возражать 

ему или вступать в дискуссию, хотя последнее необходимо Д1IJI развiПИJI мышления и 

речи. В межличностных отношениях с киrайскими уч8IЦИМися следует избегать кон

фликта, nроявлять сдержанность и поощрять каждый, даже небольшой, успех на за

нятиях. Нужно стараться сохранпь то лучшее, что было заложено традиционным 

ме1rrалитетом, например, поддерживать в них желание помогать друг другу. 

ГлавноЯ задачей учащегося в Китае, как известно, всегда было запоминание ог

ромного количества материала и его восnроизведение, не предусматривающее ни 

анализа, ни интерпретации, ин выражения своего отношения к нему. Система обуче

ния не формирует у них навыков прогнозирования содержания текста по его назва

нию, по ключевым словам, по началу предложения или слова. 

Большинство киrайцев обладают некоммуникативным стилем изучения ино

странных языков, легко выполняют подстановочные упражнения, но с трудом овла

девают речевыми навыками. В связи с этим необходимо nредусматривать специаль

ные задания по развитию навыков проrнозирования, использовать nриl!мы евроnей

ской системы логики (анализа, синтеза, обобщения, доказательства). Например, фор

мулировать воnросы и задания такого типа: Почему? Каким образом? Зачем? Обьяс· 

ните! Докажите! Выразите своi! мнение! Выразитенесогласие с мнением автора! 

Обязательно нужно предъявлять задачи, требующие высказывания собственного 

мнения, выражения своего отношения к проблеме. 

Китаf.tцы пользуются иероглифами, вследствие этого они мыслят конкретно

символически. Целесообразно ~ заИЯТИJIХ максимально использовать графическую и 

nредметную наглядность . 
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Главными приоритетами в китайском обществе явлюотся семья, почигание 

старших, жеСТJСаИ иерарХИJI, nоэтому при работе с ними 'Необходим каждодиевНЬlЙ 

контроль. При этом не стоит злоушnребшrrь резJСИЮt криrическими замечаниими. 

Нужно помНlttЬ, что ДIVI юпайцев важно не что сказано, а как. 

Таким образом, в целих опmмизации процесса обученИJI юrrайских учащихся 

преподаватето-русисту необходимо учитывать их национальные особенности. По

стижение этих особенностей позволит сделать его работу более гармоRИЧНой и осоз

нанной. 

С.И. Я1t08ЛН8 
БrэУ (Минск) 

РУССКОЕ ЛИЧНОЕ ИМЯ И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ В ИНОСfРАШЮЙ 
АУДИТОРИИ 

В преподавании русского изыха как иностранного (РКИ) личному имени челове

ка yдeJIJieтcя сравнительно немного внимании, вередко отрывочные знiiJiИJI приобре-

таются при изучении тех или иных текстов в учебных сиrуациях. Между тем, прихо

дится наблюдать немало ошибок в использовании русского личного имени иностран

ными учащимися, а также nри истолковании ими читаемых текстов. 

Проблема личного имени в культуре народа, национально-ментальные стереоти

пы, обусловливающие выбор формы имени в той ил.t иной сиrуации, QCТIIIO'tcя акту

альными в теории и практике ДIVI исследования лингвиста, культуролога, пpenoдaвa

TeJIJI РКИ. 

Личному имени свойственны дейктнческий рефереициальньй статус и иденти

фицирующая фунхции, ДIVI каждой из форм праrм8'IИЧески разноплановая и уточНJiе

мая контекстом. Русский именник насчитывает более двух тысяч имен, однако в тот 

или иной период в активном употреблении находится менее ста, модных же оказыва

ется 20-30. 
Национально-культурной спецнфИJ(ОЙ русского имени являете• множествен

ность его форм по отношекюо к одному и тому же человеку: это может быть и Егор 

Петрович, и Егор, и Егорушка, и Петрович, что вызывает трудиости у иностранцев, 

изучающих русский язык, особенно у тех, для которых имя неизмеииемо. 

В процессе употреблении русское имя получило социостилистически ориенти

рованную систему форм, в которой носитель русского языка прекрасно ориентирует

ся и ведет свой выбор оптимального средства по отношению к соответствующему 

адресату в соответствующей сиrуации общения. Приведем эти формы имени из трех

члениого паспортного НЩIМенованИJI, допустим Сергей Петрович Кузьмин. Господин 

Кузьмин - сугубо официальное, уважительное. Товарищ Куэьмин - сугубо офици

альное, в среде партийных единомышленников. Гражданин Кузьмин - в правовоЯ 

сфере. Кузьмин - одиночная фамилия в учебной среде нейтральна; в производС111ен

ных или бытовых отношениях при обращении стилистически сюtЖена, фамильярна. 

Сергей Петрович - употребнтельнаи форма называния взрослого человека, уважц.-
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тельное, сближающее. Сергей - полная форма имени - неофиuиальная, к хорошо 

знакомому, близкому или младшему . Сер~жа- сокращенная форма, обозначающая : 

«свой», близкий, равный или младше по возрасту, положению в неофициальном об

щении. Серёжеиька, Серёга - суффиксальные формы - к «своему», близкому, с 

одобриrельной окраской. Употребительны по отношению к детям. Се~жка, Сергей

ка - к «своему>>, близкому, фамильярно-rрубоватые, мoryr получать в контексте не

одобрительную окраску. Дядя Сергей - неофициальное, сбЛИJI(ающее со стороRЫ 

nлемянников, со стороиы детей к црузьям родителей, к пожилым людям <mростых» 

профессий. Петрович - уважительное среди пожилых сельских жиrелей . 

Выбор той или иной формы имени придает общению указание на различные от

тенки вз3}[Миых отношений людей, на их роли, степень их знакомства, на официаль

ность или неофициальность обстановки общения и т.д. Так, выбрав Надежда Андре

евна, мы обозначим возраст, возможно, общественное положение, во ВСI'КОМ с.лучае -
уважительное отношение к персонажу. Выбрав Павлик, Павлуша, Пашенька, пометим 

И1111{МН0СТЬ, теплое отношение к «своему>>. Употребив форму <<ДЯДJI (тетя) + ИМЯ» 
(преимущественно в сокращенной форме), пометим теnлое отношение к близкому, 

старшему, в неофиuиальной обстановке и непринужденных отношениях, что дает 

стилистически сниженную тональность . Эrо важно подчеркнуrь в аудитории. 

Все выделенные сферы уnотреблеЮUJ личного имени важны в преподавании русско

го языка ИНОС1р3fЩЗМ. Что касается множественносm форм русского имени, то здесь ес

тествен методический ar6op того, что пойдет в акrивное использование учащимися на 

разных этаnах обучении, и того, что останется в пассивном запасе. В акmвное же уптреб

левие с первых шагов иэучеНИII русского языка входит имя-отчество собсmенного препо

давателя, а также тех СО1р)'дников учебного заведения, к которым студент должен будет 

обр31Ц8iЬС!1 . Многие учебиые ситуации: «Знакомство», <<Семью>, «В ГОСТЯХ>> и др. оnери

руют именами . Наконец, приехавший в нашу Сiрану студент представлвется преподавате

лю и своЮ! новым друэьям. В большинстве с.лучаев в ситуации знакомства ИНОСiранцы 

называют свои национальные имена. Однак<? мы встречаемся и с тем, что, например, ки

тайсmс С'I)'денты берут себе русские имена. 

Имя всенародно известного человека становитех известным именем и начинает 

жить самостоятельно. Узуально возможно для известного человека упоминание с nо

мощью лишь имени и фамилии, без отчества: Анна Ахматова, ВладWtlир Набоков, 

Галина Уланова. И все-таки есть устойчивые предпочтения . T8l(, мы говорим Лев Тол
стой, но все же Иван Сергеевич Тургенев, Александр Сергеевич Пушкин, или просто 

Пушкин (вместо Александр Пуш~<:ин) . 

Народ в своей культуре выработал сnособы называния человека, обращеНИII к 

нему, соответствующие его ролевым и личным отношениям с партнером по обще

нию, официальности/неофициальности обстановки, другим тонким нюансам, приво

дхmим к выбору оnтимального средстаа, позтому охрана национальных традиций в 

языке и ознакомление с ними иностранных студентов - неотъемлемая часть работы 

и долг каждого преnодавателя-русиста. 
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