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Аннотация. Объектом исследовательского интереса является фразеологи-
ческая система русского языка. В методике русского языка как иностранно-
го не  решен вопрос включения в  содержание обучения фразеологических 
единиц. Это связано с  отсутствием четких критериев отбора лексического 
материала и порядка его включения в учебных процесс.

В работе представлен анализ наиболее популярных среди преподавателей 
русского языка как иностранного учебных пособий и справочников; описа-
ны и систематизированы задания по изучению фразеологических единиц.
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Введение

Важнейшее значение в развитие основных методо-
логических проблем русского языка как иностран-
ного внесла фразеология, разработка которой 

была начата известным академиком В. В. Виноградовым 
еще в  20 гг. XX  века. Сегодня фразеология признает-
ся предметом обучения наравне с  лексикой [16, с.  92]. 
Фразеологическая система русского языка отличается 
от лексики тем, что охватывает такие психические состо-
яния человека, которые, в первую очередь, обозначают 
дружбу, горе, радость, конфликт, любовь, борьбу и  т. д., 
переживания и чувства человека, качественную и коли-
чественную характеристику объектов и явлений.

Постановка проблемы

Методика преподавания фразеологии находится 
в  постоянном развитии [см.: 10, 12, 13]. Совершенство-
вание «технологий» овладения идиоматическими еди-
ницами иностранными учащимися происходит благо-
даря обобщению обширного педагогического опыта 
российских и  зарубежных преподавателей русского 
языка как иностранного, а  также достижениям когни-
тивной лингвистики, психолингвистики и других «смеж-
ных» дисциплин. Методика преподавания фразеологии 

иностранцам как отрасль лингводидактики основана 
на  общедидактических принципах методики препода-
вания русского языка и на частных принципах методики 
русского языка как иностранного. В методике обучения 
фразеологической системе иностранцев происходит пе-
реоценка места и  роли многих методов и  приемов об-
учения, а также наполнение их новым концептуальным 
содержанием.

Степень исследованности проблемы

Проблемами включения фразеологических единиц 
в  учебный процесс в  рамках курса русского языка как 
иностранного занимались Е. А. Быстрова [1], Е. М. Вере-
щагин, В. Г. Костомаров [3], В. И. Зимин [5], Л. И. Ройзензон 
[4], М. Т. Тагиев [7], Н. М. Шанский [11] и другие. В работах 
ученых во главу угла была поставлена проблема принци-
пов минимизации и отбора учебного материала.

Характеристика контингента обучающихся. Совре-
менная методика обучения русскому языку как ино-
странному ориентирована на определенный контингент 
обучающихся. Адресность и  соответствие коммуника-
тивным потребностям [8], [9] является основным крите-
рием в  выборе методов и  средств обучения русскому 
языку иностранных обучающихся.

FEATURES OF TRAINING  
IN A PHRASEOLOGICAL SYSTEM  
AT RUSSIAN CLASSES IN AS FOREIGN

N. Chernova 
O. Fisenko 
E. Kokova 

Summary. The object of research interest is the phraseological system 
of Russian. In the methodology of Russian as a foreign language, the 
question of including phraseological units in the content of education 
is not resolved. This is due to the lack of clear criteria for the selection 
of lexical material and the order of its inclusion in the learning process.

The work presents an analysis of the most popular among teachers of 
Russian as a foreign textbooks and reference books; it is described and 
systematized the assignments for the study of phraseological units.

Keywords: Russian as a foreign language, phraseological system of the 
Russian language, sematization of phraseological units.

ПЕДАГОГИКА

99Серия: Гуманитарные науки №5 май 2019 г.



Особую категорию в  этом отношении составляют 
студенты-филологи, будущие преподаватели русского 
языка, исследователи в области русской филологии, пе-
реводчики, работники средств массовой информации. 
Особенность данной аудитории состоит в том, что в от-
личие от  студентов-нефилологов, у  данной категории 
более широкие коммуникативные потребности, которые 
ориентированы на  свободное владение письменной 
и  устной речью, а  также на  беспереводное свободное 
чтение литературы; на владение обширным словарем.

Включение фразеологизмов  
в учебный процесс  
как методическая проблема

Многие преподаватели-русисты, а  также авторы 
учебных пособий по русскому языку как иностранному 
полагают, что необходимо включать в систему обучения 
иностранцев фразеологические единицы уже на началь-
ном этапе обучения русскому языку, то  есть на  подго-
товительных факультетах. Но  по  вопросам включения 
фразеологизмов в  содержание обучения имеются яв-
ные противоречия. Ряд методистов полагают, что суще-
ственным недостатком методической системы подфаков 
является недостаточная подготовка будущих студентов 
к  восприятию и  адекватному пониманию русских фра-
зеологизмов, что существенно усложняет процесс пони-
мания лекций педагогов основных факультетов.

Все вышесказанное приводит к необходимости ана-
лиза особенностей обучения фразеологической системе 
русского языка иностранных учащихся.

Как видно из  вышесказанного, обучение иностран-
цев фразеологической системе русского языка явля-
ется важнейшей задачей, однако проблемы критериев 
отбора лексического материала, способов его подачи 
в  каждом учебном пособии решаются по-своему. По-
казателен в  этом отношении «Справочник по  русской 
фразеологии для иностранцев (выражение эмоций)», из-
данный еще в 1976 году Р. И. Яранцевым. Во вступитель-
ной статье отмечается важнейшая роль фразеологизмов 
в  обучении русскому языку иностранцев, поскольку 
знание фразеологии обогатит их речь, сделает ее более 
разнообразной. Фразеологические единицы, представ-
ленные в справочнике, взяты из Словаря под редакцией 
А. И. Молоткова [11], но они адаптированы под воспри-
ятие иностранцами. Так, в  них значительно увеличено 
количество компонентов описания, приводятся лек-
сические синонимы фразеологических единиц, опи-
сывается значение и  оттенки значения, эмоции и  осо-
бенности их употребления, приводится жестикуляция, 
которая сопровождает произнесение фразеологизмов, 
дается грамматический комментарий (в том числе место 
фразеологизма в  предложении, способы его введения 

и  т. д.). Многие создатели учебных пособий стремятся 
подавать учебный материал в  соответствии с  будущей 
специальностью слушателей. Например, обучение слу-
шателей, поступающих на  филологический факультет, 
на  подготовительном факультете предполагает началь-
ный этап в  I  семестре (например, по  учебнику Н. И. Со-
болевой, С. У. Волкова и  др., «Прогресс») и  знакомство 
с  отдельным аспектом в  рамках практических занятий 
по  русскому языку с  языком специальности. Широко 
используемое Пособие по  научному стилю речи для 
студентов-филологов и  лингвистов подготовительных 
факультетов «Изучаем лингвистику» (И. В. Богатырева, 
Н. Ю. Крылова) в рамках темы «Лексикология» содержит 
раздел «Фразеологизмы», дающий представление о сво-
бодных и  несвободных словосочетаниях, видах фразе-
ологизмов, этимологии некоторых фразеологических 
единиц. Авторами пособия предлагается найти значение 
фразеологических единиц в словаре и составить с ними 
предложения, а также приводятся три микротекста, де-
монстрирующие роль устойчивых сочетаний в  художе-
ственном тексте.

Работа над научным базовым языком (метаязыком) 
готовит слушателей подготовительных факультетов 
к сдаче вступительного тестового модуля, направленно-
го на контроль владения научным стилем речи и языком 
художественной литературы.

Авторы «Пособия по  лексике русского языка для 
иностранных студентов-филологов» (И. П. Слесарева, 
Р. А. Кулькова и др.) считают, что расширение словарного 
запаса должно осуществляться за счет усвоения фразео-
логизмов пословиц, крылатых выражений, поэтому в по-
собие они включают упражнения, направленные на пре-
зентацию фразеологических единиц, сравнение их 
стилистических функций, а также их эмоционально-экс-
прессивной окрашенности и употребление в контексте. 
Требования к  уровню владения русским языком ино-
странных студентов-филологов отражены в «Программе 
по  русскому языку для студентов-иностранцев, обуча-
ющихся на филологических факультетах вузов», а также 
в «Государственном образовательном стандарте по рус-
скому языку как иностранному». Конечной целью обу-
чения иностранных филологов является приобретение 
фундаментальных филологических знаний, овладение 
речевой деятельностью на изучаемом языке, выработка 
профессиональных, в  первую очередь педагогических 
навыков и умений, усвоение широких страноведческих 
знаний.

Сформированность коммуникативной компетенции 
предполагает владение языком, близким или соответ-
ствующим уровню носителей языка в пределах профес-
сиональной сферы коммуникации филологов в  период 
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обучения в высшем учебном заведении и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

В  последние годы появился ряд учебных пособий 
по  обучению русской фразеологии иностранных уча-
щихся ([1], [6] и др.) в которых фразеологизмы объединя-
ются по тематическому принципу.

Методика обучения фразеологизмам. Приведем сле-
дующие задания, направленные на изучение фразеоло-
гических единиц:

 ♦ определите стилевую характеристику фразеоло-
гизмов;

 ♦ прочитайте пары предложений и  определите, 
где выделенные словосочетания употребляются 
в прямом значении, а где в переносном;

 ♦ назовите фразеологизм, в основе происхождения 
которого лежит данная ситуация.

Этап обучения, на  котором фразеологические еди-
ницы включаются в  словарь учащихся, тесно связан 
с  особенностями этих единиц. В. П. Чебан считает, что 
фразеологическая система обозначает те  явления дей-
ствительности, которые вызывают наибольший эмо-
циональный отклик у  носителей языка. Подавляющее 
большинство из этих явлений другими номинативными 
единицами языка не могут быть определены, и фразео-
логизм в этом случае выступает как первичное и един-
ственное средство их языкового обозначения» [14, 
с. 192–193]. Данная отличительная особенность фразео-
логизмов от других номинативных единиц языка приво-
дит к тому, что они более поздно вводятся в словарный 
запас иностранных учащихся, т. е. в то время, когда ими 
освоены элементарные навыки связанной речи и начи-
нается переход к формированию навыков эмоциональ-
ного отношения к  предмету или явлению средствами 
русского языка.

Практический работа с  иностранными студента-
ми-филологами показывает, что имеется много близких 
по оформлению фразеологических единиц как в близко-
родственных языках, так и в языках, далеких по своему 
происхождению. Очевидным является то, что фразео-
логический образ лежит в  основе фразеологического 
значения и выступает носителем национально-культур-
ных и  интернациональных элементов фразеологиче-
ских единиц. Соответственно, мерой эквивалентности/
безэквивалентности фразеологизмов должно быть сход-
ство и различие в образной структуре фразеологизмов. 
Более того, основой сопоставительного анализа фразе-
ологизмов двух языков должна быть степень образной 
близости.

На  основе анализа русских фразеологизмов можно 
выделить 4 группы фразеологических единиц: 1) фразе-

ологизмы, имеющие тождество образов; 2) фразеологиз-
мы, имеющие частичное совпадение образов; 3) фразео-
логизмы с различными образами при близком значении 
и  стилистической окрашенностью; 4) фразеологизмы, 
которые не имеют соответствий в других языках.

На  начальном этапе обучения иностранцев мате-
риалом для изучения должны быть фразеологические 
единицы первой группы, так как их можно сопоставить 
с  эквивалентами в  родных языках обучающихся. Они 
являются полными эквивалентами, студенты знакомы 
с их лексическим рядом и их семантикой. Этот материал 
следует вводить, сопоставляя с фразеологизмами, име-
ющими эквиваленты в родном для обучающихся языке. 
Существование общекультурных, межъязыковых эле-
ментов во фразеологических системах изучаемого язы-
ка и родных языков обучающихся способствует быстро-
му усвоению данного материала.

Презентация фразеологических единиц включает 2 
этапа: 1) раскрытие значения фразеологизма; 2) даль-
нейшее закрепление его с  помощью упражнений, тек-
стов и т. п.

Ведущую роль здесь играет семантизация фразеоло-
гических единиц с помощью следующих приемов:

 ♦ толкование (на  русском языке, на  родном языке 
учащихся);

 ♦ перевод (пословный, адекватным словосочетани-
ем или словом);

 ♦ смысловая догадка с опорой на контекст.

Сокращение времени при семантизации фразеоло-
гических единиц тесно связано тем, насколько хорошо 
преподаватель владеет родным языком учащихся или 
языком-посредником. Значение фразеологической еди-
ницы передается либо с помощью перевода, либо путем 
подбора соответствующего эквивалента или аналога 
русского фразеологизма в  иностранном языке. Напри-
мер, фразеологические единицы интернационального 
характера, основанные на  мифологических преданиях, 
библейских легендах или исторических фактах, напри-
мер: авгиевы конюшни, ахиллесова пята, пиррова побе-
да и  др., а  также фразеологические единицы частично 
или полностью совпадающие по своей образности с рус-
скими фразеологизмами (играть на  жалобных струнах 
(исп.), как собака на сене — (исп.), потрясать оружием — 
(исп.), (идти) на своих двоих — (исп.) и др.

Особое внимание необходимо уделять национально 
окрашенной фразеологии, которая отражает националь-
ную специфику языка, его историю. Данная фразеология 
вызывает наибольшие проблемы, так как для создания 
полного и точного образа необходимо дать исчерпыва-
ющий комментарий.
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Например: фразеологизм «казанская сирота» име-
ет значения: человек, прикидывающийся несчастным, 
обиженным, беспомощным и  т. п., чтобы разжалобить 
кого-либо.

Лингвокультурологический комментарий: После по-
корения Казанского Ханства в 1555 г. Иван Грозный об-
ложил татарских ханов тяжелой данью: каждую весну 
они обозами привозили свои дары.

Но  хитрые ханы с  каждой весной уменьшали при-
ношения, лицемерно жалуясь на  недоборы, оскудение 
и  пр. Для убедительности они старались одеваться по-
проще перед московским боярством.

Во  времена Ивана Грозного, ведшего многочислен-
ные войны, в Москве было много сирот: грязные, в лох-
мотьях, они жили подаяниями, пели жалостные песни. 
Невольно сравнивая прибедняющихся казанских ханов 
с этими сиротами, москвичи прозвали их казанскими си-
ротами.

С  тех пор выражение казанская сирота обознача-
ет любого прибедняющегося человека, жалующегося 
на свою судьбу.

В дальнейшем студенты-филологи начинают знаком-
ство с курсом русской литературы, поэтому необходимо 
последовательное введение и  закрепление значитель-
ного числа фразеологических единиц. На  данном этапе 
существенную роль начинает играть взаимосвязь препо-
давателя русского языка с  преподавателем литературы 
для избежания дублирования, а  также для разделения 
труда в  вопросе подачи фразеологии. Студент дважды 
встречается с  фразеологической единицей: на  лекциях 
по литературе и на занятиях по русскому языку, лучше за-
поминает языковые способы выражения фразеологиче-
ской единицы, это плодотворно скажется на ее усвоении.

Выводы и рекомендации по обучению русской фразе-
ологии. В качестве приемов усвоения и закрепления фра-
зеологизмов можно предложить следующие упражнения:

1)  объясните значение, выделенных в тексте фразео-
логизмов;

2)  вставьте пропущенные фразеологизмы, выбирая 
их из данных отдельной, смешанной группой;

3)  из  двух фразеологизмов с  одинаковым опорным 
словом выбрать нужный по смыслу;

4)  объясните значение фразеологической единицы 
и составьте с ней предложение.

Данные упражнения могут быть построены с исполь-
зованием антонимии, а  также по  принципу внешнего 
сходства фразеологической единицы и свободного сло-
восочетания (т. е. ложной омонимии) и многозначности.

Специальная филологическая подготовка позволит 
студентам глубже анализировать факты совпадения/не-
совпадения/частичного совпадения региональных экви-
валентов с фразеологической единицей русского языка 
и находить причину явлений в глубинном лингвистиче-
ском пласте, в этимологии.

Предлагаемая система упражнений дается именно 
в расчете на филологическую аудиторию, где не только 
существо вопроса, но  и  сама терминология опирается 
на  профессиональную подготовку, которая в  процес-
се такой работы не  только используется учащимися, 
но  в  то  же время и  углубляет, и  закрепляет теоретиче-
ские знания и их практическое применение, т. е. совер-
шенствуются навыки и умения.

Работа по намеченной схеме, безусловно, не проти-
вопоставлена методическим рекомендациям по  обуче-
нию нефилологов, просто она не  всегда и  не  в  полной 
мере будет отвечать принципам доступности и  преем-
ственности.
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