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Аннотация. Важными составляющими коммуникативной компетенции являются навыки выбора ком-
муникативно релевантных языковых средств: навыки анализа коммуникативной ситуации, оценивания 
семантического потенциала слова, определения состава семантических валентностей языковой едини-
цы, а также рефлексии эффективности реализованного высказывания и саморедактирования в случае 
неверного или неточного речевого употребления. Влияние мультикоммуникативной социокультурной 
среды, перенос слабой речевой саморегуляции из опыта взаимодействия на родном языке, недостаточ-
ное методическое внимание к развитию приведенных выше навыков в рамках обучения русскому язы-
ку как иностранному приводит к существенным сложностям у иностранных студентов в определении 
целесообразных языковых единиц, что находит отражение в многочисленных лексико-семантических, 
лексико-грамматических, лексико-стилистических нарушениях. Это обусловливает необходимость раз-
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работки методического инструментария, способного обеспечить устранение или предупреждение оши-
бок учащихся. В данном исследовании выявлены компоненты способности к целесообразному употре-
блению речевых средств, а также проведен анализ устных высказываний иностранных студентов (ба-
зового уровня владения русским языком) с целью определения типов и механизмов ошибок, связанных 
с выбором коммуникативно релевантных языковых единиц. На основании результатов анализа предла-
гаются направления корректировочно-развивающей работы, а также приводятся примеры упражнений, 
направленных на развитие лексико-семантических компетенций иностранных студентов.

Ключевые слова: семантический потенциал слова, валентность языковой единицы, ситуация общения, ком-
муникативный контроль, компонентно-семантический анализ, речевая память
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Введение
Главной целью обучения русскому языку 

как иностранному является развитие комму-
никативной компетенции, позволяющей сту-
денту вступать в эффективное речевое взаи-
модействие. Важной составляющей данной 
компетенции является развитие у учащихся 
навыков определения коммуникативно реле-
вантных языковых средств, с помощью ко-
торых адресант реализовывает свой комму-
никативный замысел и решает поставленные 
речевые задачи.

Вместе с тем приходится констатировать 
сложности у иностранных студентов в осу-
ществлении контроля за речью на этапе выбо-
ра целесообразных языковых единиц. Анализ 
устных высказываний, подготовленных ино-
странными учащимися при тестировании 
на базовый уровень владения русским язы-
ком, показал, что высказывания студентов ха-
рактеризуются ослаблением саморегуляции 
на рассматриваемом этапе речепорождения. 
Устная речь студентов часто характеризуется 
выбором речевых средств, не соответствую-
щих условиям общения ввиду особенностей 
семантической структуры или дискурсивной 
принадлежности слова. Полагаем, что низ-
кий уровень развития навыков определения 
целесообразных языковых единиц может 
объясняться, во-первых, переносом слабой 

коммуникативной саморегуляции из опыта ре-
чевого взаимодействия на родном языке, во-вто-
рых, несформированностью соответствующих 
механизмов в рамках коммуникации на ино-
странном языке, в-третьих, сложностью ком-
плексной деятельности при осуществлении са-
моконтроля. Также необходимо отметить, что 
современное коммуникативное пространство, 
характеризующееся интенсивностью, дина-
мичностью, полидискурсивностью общения, 
не способствует развитию у учащихся навы-
ков коммуникативного контроля. Вследствие 
необходимости быстрого реагирования на ре-
чевые сообщения, одновременного выстраива-
ния коммуникации с несколькими адресатами 
говорящий не проводит качественный анализ 
речевой ситуации и семантических особен-
ностей возможных лексических единиц, а вы-
бирает условно понятные языковые средства. 
Закрепляясь в языковом сознании, такая мо-
дель коммуникативного поведения начинает 
превалировать над самоконтролем и планиро-
ванием речевой деятельности. Таким образом, 
развитие у иностранных студентов навыков 
контроля за выбором коммуникативно реле-
вантных языковых средств является актуаль-
ной научно-методической проблемой.

Цель исследования: описать особенности 
развития навыков определения коммуника-
тивно релевантных языковых единиц в устных 
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высказываниях иностранных студентов (базо-
вый уровень владения иностранным языком), 
а также разработать методические рекоменда-
ции по корректировочно-развивающей работе.

Задачи исследования:
1) определить и описать составляющие навы-

ков определения коммуникативно релевант-
ных языковых единиц, обосновать их зна-
чимость в осуществлении эффективной 
коммуникации;

2) выявить признаки низкого уровня владения 
навыками определения коммуникативно ре-
левантных языковых средств;

3) проанализировать устные высказывания 
иностранных студентов с позиции владения 
учащимися навыками определения комму-
никативно релевантных языковых средств;

4) разработать методические рекомендации 
по развитию навыков определения комму-
никативно релевантных языковых средств.

Обзор литературы

Активное внимание к этапу выбора язы-
ковых единиц в процессе построения рече-
вого высказывания начинается с развитием 
психолингвистики. Л.С. Выготский связывал 
речепорождение с переструктурированием 
речи, «сложной динамической трансформаци-
ей — превращением предикативной и идиома-
тической речи в синтаксически расчлененную 
и понятную для других речь» (Выготский, 
1934: 311). Это обусловливает необходимость 
активной деятельности субъекта речи, пред-
полагающую преобразование индивидуаль-
ной и субъективной мысли в понятный для 
адресата код внешней речи с максимально 
возможным сохранением первоначального за-
мысла. В работах А.А. Леонтьева представле-
на подробная характеристика этапов реализа-
ции «внутренней программы» высказывания, 
сформированной на фазе планирования речи. 
На «тектограмматическом подэтапе» выпол-
няются следующие операции: «во-первых, за-
мена единиц субъективного кода минималь-
ным набором семантических признаков слова. 
<…> Во-вторых, это приписывание данным 

единицам дополнительных, «лишних» (от-
носительно соответствующих слов будуще-
го высказывания) семантических признаков» 
(Леонтьев, 1999: 116). «Фенограмматический 
подэтап» предполагает «распределение се-
мантических признаков, ранее приписанных 
одной кодовой единице, между несколькими 
единицами; <…> линейное распределение ко-
довых единиц в высказывании» (Леонтьев, 
1999: 117). На под этапе «синтаксического 
прогнозирования» осуществляется «лекси-
ко-грамматическая характеризация высказы-
вания в ходе движения по нему слева направо» 
(Леонтьев, 1999: 117). Таким образом, выбор 
языковых единиц предполагает оценивание 
возможных вариантов лексем с точки зрения 
их соответствия коммуникативным интенци-
ям говорящего, а также ранжирование семан-
тических признаков: адресанту необходимо 
понять, какие из субъективных семантических 
признаков обязательно должны быть выраже-
ны в высказывании, а какими можно пренеб-
речь (вообще или на данном этапе построения 
высказывания).

Изучение психолингвистических особен-
ностей выбора языковых единиц сделало ак-
туальным вопрос о лексико-семантических 
компетенциях говорящего, связанных с пони-
манием и осознанным использованием слова. 
Прежде всего пишущий должен уметь оцени-
вать семантический потенциал слова — то есть 
«характеризовать, с одной стороны, те воз-
можности, которые предоставляет говорящим 
исходное значение и связанная с ним ситуация 
для осмысления, концептуализации других 
ситуаций и, с другой стороны, сам круг ситу-
аций разных типов и разной природы, на ко-
торые данное слово можно «распространить», 
которые им можно „охватить“» (Кустова, 2004: 
29]. Определение возможностей лексической 
единицы базируется на анализе семантиче-
ской структуры слова, выявлении его смыс-
ловых компонентов. Исследователями в обла-
сти лексической семантики (Ю.Д. Апресяном, 
И.А. Стерниным и др.) предложены раз-
личные классификации компонентов значе-
ния языковой единицы. Ученые выделяют: 
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категориально-лексическую сему (архисему) 
и конкретизирующие семы; интегральные 
и дифференциальные семы; оценочные, эмо-
циональные, стилистические семантические 
компоненты, создающие коннотативное зна-
чение слова; потенциальные семы, актуализи-
рующиеся в отдельных случаях употребления 
слова (Апресян, 1974: 232; Стернин, 1985: 46).

Как отмечалось ранее, оценивание семан-
тического потенциала слова сегодня проис-
ходит в мультикоммуникативной языковой 
среде. Н.А. Аксариной были описаны особен-
ности современной коммуникативной ситу-
ации. Причинами нарушений в письменных 
и устных высказываниях может служить упро-
щение семантического потенциала языковой 
единицы (процесс гипосемантизации), полное 
выхолащивание значения (процесс десеман-
тизации) или наделение слова избыточными 
компонентами (процесс гиперсемантизации) 
(Аксарина, 2019). Это обусловливает необхо-
димость проведения регулярной методиче-
ской работы над анализом семантического по-
тенциала слова.

В области методики преподавания рус-
ского языка как иностранного исследова-
телями подчеркивается важность развития 
у иностранных учащихся лексико-семан-
тических компетенций. Важным методиче-
ским инструментом при овладении навы-
ками выбора коммуникативно релевантных 
языковых единиц признается осущест-
вление качественной семантизации но-
вой лексической единицы: «Семантизация 
является центральным этапом овладения 
иностранцем новым словом. <…> Учебная 
семантизация всегда имеет целью не толь-
ко результат, но и процесс: всегда полезна 
установка на прогнозирование, угадывание 
значения нового слов» (Саркисова, 2022). 
А.Ю. Саркисовой систематизируются и опи-
сываются различные способы семантиза-
ции иноязычной лексики, анализируются 
лингвометодические преимущества и не-
достатки каждого из них. В исследовани-
ях Е.В. Рубцовой и Н.В. Девдариани отме-
чается важность закрепления изученных 

лексем в грамматических и синтаксиче-
ских конструкциях, включения языковых 
единиц в диалогические контексты (ввиду 
их востребованности в ежедневной ком-
муникации) (Рубцова, Девдариани, 2019). 
Д.Д. Дмитриева предлагает изучать новые 
единицы на текстовом материале — таким 
образом, лексемы связываются с определен-
ным дискурсом, получают коммуникатив-
ное назначение, а также изучаются в кон-
тексте грамматических и семантических 
валентностей (Дмитриева, 2020). В работах 
Н.В. Омелаенко указывается целесообраз-
ность опоры на эмпирические, наглядно-об-
разные компоненты при освоении значения 
нового слова (Омелаенко, 2022). Таким об-
разом, методистами предлагаются различ-
ные приемы и методы в изучении лексики 
иностранными студентами. Вместе с тем 
необходимо отметить, что в методике пре-
подавания русского языка как иностранного 
остается нерассмотренным вопрос об ин-
струментах овладения навыками анализа 
семантической структуры слова, идентифи-
кации в семантике слова компонентов значе-
ния. Одновременно с этим в исследованиях 
констатируется необходимость включения 
изучаемых языковых единиц в контекст, од-
нако не предлагаются задания, позволяющие 
работать над развитием навыков анализа 
речевой ситуации, показывающие корреля-
цию параметров коммуникации (наклады-
вающих ограничения на выбор языковых 
единиц) и семантических особенностей упо-
требляемых лексем. Все это обусловливает 
необходимость серьезного методического 
внимания к указанным проблемам и про-
ведения корректировочно-развивающей ра-
боты при обучении иностранных студентов 
русскому языку.

Материалы и методы

Исследование проводилось в несколько эта-
пов. На первом этапе была изучена научная и ме-
тодическая литература по теме исследования, 
выявлены лексико-семантические компетенции, 
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владение которыми определяет способность 
иностранного студента к выбору коммуникатив-
но релевантных языковых единиц. 

На втором этапе были проанализированы 
устные высказывания иностранных студентов 
(20 работ) с целью определения особенностей 
развития выявленных на предыдущем этапе 
работы компетенций, описаны механизмы от-
меченных речевых нарушений. 

На третьем этапе были сформулированы 
методические рекомендации по корректиро-
вочно-развивающей работе, а также разра-
ботаны упражнения, реализующие данные 
рекомендации.

Для достижения поставленной цели ис-
пользовались методы контекстного анали-
за и компонентно-семантического анализа 
(применялись при выявлении механизмов 
лексико-семантических нарушений), метод 
педагогической рефлексии (применялся при 
оценивании методического потенциала пред-
лагаемых рекомендаций и упражнений в раз-
витии навыков определения коммуникативно 
релевантных языковых единиц); метод сплош-
ной выборки (применялся при сборе материа-
лов исследования).

Результаты

Анализ устных высказываний показал 
существенные сложности у иностранных 
студентов в оценивании семантического 
потенциала слова. Наиболее частотными 
в высказываниях студентов являются слу-
чаи гипосемантизации языковых единиц, 
следствием которых становятся нарушения 
на лексическом уровне, связанные с раз-
личными видами речевой избыточности. 
Приведем примеры плеоназмов, вызванных 
частичным выхолащиванием значения сло-
ва: «В Сибири я ела вкусный ужин» (в сло-
ве «ужин» деактуализируется сема «прием 
пищи», что приводит к попытке говоря-
щего компенсировать данный семантиче-
ский элемент за счет употребления избы-
точного слова «есть»), «Я вчера впервые 
познакомилась с ним, его зовут Алексей» 

(не осмысляемый говорящим в слове «по-
знакомиться» компонент значения «первый 
раз» («представиться незнакомому чело-
веку») вызывает у адресанта желание вос-
полнить кажущуюся ему семантическую 
неполноту). Следствием гипосемантиза-
ции может становиться и тавтология: «Он 
ответил ответ неправильно» (в значе-
нии слова «ответить» говорящим осмыс-
ляется только сема «сообщить, сказать», 
в результате чего мнимый семантический 
пропуск устраняется при помощи слова 
«ответ»). Довольно частотны в речи ино-
странных студентов случаи нарушения 
семантической валентности слова, также 
обусловленные фиксированием в семном 
составе отдельных компонентов значения: 
«У меня были очень теплые зимние туфли» 
(языковое сознание говорящего не улавли-
вает дифференциальную сему у лексемы 
«туфли» («легкая обувь, закрывающая ноги 
не выше щиколотки»), в результате чего воз-
никает нарушение семантической валент-
ности («зимние туфли»)). Следует отметить, 
что упрощение семантического потенциала 
лексической единицы может провоцировать 
и грамматические ошибки. Наиболее часто 
нарушения данного типа связаны с дефек-
тным образованием предложно-падежных 
форм: «Виктор разговаривает Яне о ка-
никулах», «Я рассказываю с ним интерес-
ную историю». В приведенных примерах 
реализация пары синонимичных глаголов 
«разговаривать / рассказывать» сопро-
вождается некорректным выбором формы 
зависимых слов при глагольном управле-
нии: глагол «разговаривать» должен упо-
требляться с творительным падежом и со-
юзом с, а глагол «рассказывать» должен 
управлять дательным падежом без предло-
га. Данная разница в грамматической соче-
таемости обусловлена особенностями се-
мантики глаголов: слово «разговаривать» 
содержит имплицитный семантический 
компонент «взаимные речевые действия, 
осуществляемые несколькими участника-
ми общения», вследствие чего становится 
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возможной валентность глагола с твори-
тельным падежом в значении совместности 
действий и предлогом с. Слово «рассказы-
вать» содержит дифференциальную сему 
«речевые действия одного активного субъ-
екта общения», ввиду этого сочетаемость 
рассматриваемого глагола возможна только 
с беспредложным дательным падежом с се-
мантикой указания на объект, по отноше-
нию к которому осуществляется действие. 
Рассматриваемые дифференциальные се-
мантические компоненты не улавливаются 
языковым сознанием говорящих, глаголы 
осмысляются студентами как полные сино-
нимы, а поэтому часто заменяют друг друга 
в контекстах.

Утрачиваться могут не только денотатив-
ные, но и коннотативные дифференциальные 
семантические компоненты. Приведем пример: 
«Этот фильм очень крутой». В данном выска-
зывании в слове «крутой» деактуализируется 
часть значения, позволяющая классифициро-
вать рассматриваемую единицу как употре-
бляющуюся в социально-бытовом дискурсе, 
в результате чего происходит «выравнивание» 
семантики по ядерному компоненту — слово 
воспринимается говорящим как общеупотре-
бительное, эффективное в условиях учебной 
коммуникации. Отметим, что данный тип 
ошибок может быть связан и со сложностями 
говорящего в диагностике речевой ситуации 
(обычно у учащихся с дефектами речевого 
развития). Говорящий должен уметь вычле-
нять компоненты ситуативных коммуника-
тивных позиций, оценивать их значимость, 
правильно интерпретировать значение и соот-
носить их с другими компонентами речевого 
высказывания. Речевая ситуация тестирова-
ния предполагает определенную дистанцию 
между коммуникантами (тестируемым и те-
стирующим), что накладывает ограничения 
в выборе лексических единиц: употребление 
разговорных слов не допускается тонально-
стью коммуникации.

Встречаются в высказываниях иностран-
ных студентов и процессы гиперсеманти-
зации, следствием чего становится речевая 

недостаточность: «Нельзя сидеть в одежде 
в классе» (значение сочетания «верхняя оде-
жда» присваивается только одному слову 
из его состава — «одежда»), «Я написал в за-
дании о своей семье» (значение сочетания 
«текст, написанный в соответствии с требо-
ваниями задания» присваивается только лексе-
ме «задание»).

Довольно часто в устном дискурсе встре-
чаются случаи десемантизации лексических 
единиц. Приведем распространенный при-
мер нарушения: «Антон часто помогает 
мне делать домашнее задание… Вот. А вче-
ра я сделала его сама… Вот». Потребность 
говорящего в подчеркивании законченности 
высказывания в рамках текста (что может 
обусловливаться непониманием коммуника-
тивной роли финитивной интонации конца 
предложения) заставляет адресанта много-
кратно повторять единицу «вот», которая 
в сознании студента полностью выхолащи-
вается, теряя значение «указание на что-ли-
бо или на кого-либо, что находится в не-
посредственной близости», и становится 
семантическим суррогатом. Отметим, что 
в устной речи количество десемантизиро-
ванных языковых единиц обычно велико, 
поскольку они позволяют заполнять хези-
тационные паузы, возникающие в процессе 
прогнозирования развертывания и рефлек-
сии речи говорящим. Вместе с тем подчер-
кнем важность своевременной методической 
коррекции данного типа нарушений (несмо-
тря на его естественность), что объясняется 
опасностью «перемещения» суррогатных 
единиц в письменную коммуникацию, а так-
же риском снижения коммуникативного кон-
троля к выбору лексических единиц в соот-
ветствии с их семантическим своеобразием.

Итак, анализ устных высказываний ино-
странных студентов показал, что учащи-
еся испытывают значительные сложности 
в выборе целесообразных речевых средств, 
обусловленные как дефектным анализом 
речевой ситуации, так и некачественным ос-
воением семантического потенциала языко-
вых единиц.
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С целью предупреждения и коррек-
ции выявленных выше нарушений нами 
разработан комплекс методических реко-
мендаций и упражнений, направленных 
на развитие навыков определения комму-
никативно релевантных языковых единиц. 
Подчеркнем, что предлагаемые задания мо-
гут быть включены в языковую подготовку 
на разных этапах обучения русскому языку 
как иностранному. Вместе с тем отметим 
методическую целесообразность внимания 
к семантическим особенностям языковых 
единиц на элементарном и базовом уров-
нях владения русским языком (возможна 
адаптация формулировок к уровню и по-
требностям целевой аудитории), поскольку 
именно данные уровни формируют базовые 
языковые и речевые компетенции (навык 
анализа семантического потенциала слова 
мы относим к базовым компетенциям — 
он во многом определяет уровень качества 
коммуникации, обеспечивая говорящего 
инструментами выстраивания лексической, 
грамматической, синтаксической структур 
высказывания).

Способность определять целесообразные 
языковые единицы предполагает владение 
навыком анализа семантического потенциа-
ла слова. Это обусловливает включение в ра-
боту с лексическими единицами элементов 
компонентно-семантического анализа, по-
зволяющего раскладывать значение слова 
на семантические составляющие. Приведем 
пример возможной формулировки задания 
и прокомментируем каждый этап работы 
с упражнением.

1. Внимательно прочитайте слова. Какие слова 
вы не знаете? Определите их значение по словарю.

Сказать, заметить, повторить, воскликнуть, 
заявить, дополнить.

Отметим целесообразность наблюдения 
за семантическим потенциалом слова внутри 
лексической парадигмы (возможно предла-
гать для анализа слова, объединенные в те-
матические группы, лексико-семантические 
группы или поля, различные лексические 

категории — синонимии, антонимии, паро-
нимии, значений многозначного слова). Это 
позволяет, во-первых, формировать пред-
ставление о системности смысловых отно-
шений, взаимосвязанности лексических еди-
ниц, что является обязательным условием 
осознанного пользования языком, во-вторых, 
осмыслять семантическое своеобразие слова, 
его семантические отличия от других вхо-
дящих в парадигму единиц. Также считаем 
наиболее эффективным предлагать студенту 
не более 5 незнакомых лексических единиц, 
поскольку именно это количество слов может 
быть продуктивно освоено за один подход. 
Вместе с этим укажем на важность сочета-
ния в рядах единиц, знакомых обучающему-
ся, и единиц, требующих изучения, — в этом 
случае студент может вписывать новые лек-
семы в уже наличествующие в его сознании 
семантические структуры, определяя место 
каждого компонента. В данном исследова-
нии мы не будем подробно останавливаться 
на вопросе о способах семантизации новых 
языковых единиц, но подчеркнем важность 
выбора соответствующего способа в зависи-
мости от уровня владения учащимися языком 
и лексико-грамматических особенностей се-
мантизируемых слов. Также следует отметить 
целесообразность использования нескольких 
способов определения лексического значения 
языковой единицы.

2. Что объединяет слова в группе? Почему вы так 
считаете?

Данный этап работы с лексическим рядом 
направлен на определение интегральных се-
мантических компонентов (чаще — ядерных 
компонентов), позволяющих объединять слова 
в лексические категории.

3. Чем отличается каждое слово от слова «ска-
зать»? Объясните, почему вы так думаете.

Квалификация дифференциальных сем 
обусловливает осмысление студентом се-
мантического своеобразия лексической еди-
ницы, ее отличия от других представителей 
рассматриваемой лексической категории. 
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Подчеркнем, что именно способность видеть 
различительные смысловые компоненты по-
зволит студенту выбирать наиболее релевант-
ную в определенных условиях общения языко-
вую единицу.

4. Можно ли для каждого слова подобрать новый 
ряд слов? Какой признак будет общим для каждого 
ряда?

Реконструктивная деятельность позволяет 
студентам самостоятельно выстроить неболь-
шие лексико-семантические группы посред-
ством преобразования дифференциальных 
смысловых компонентов в интегральные.

5. Напишите небольшой текст, в котором употре-
бите все новые слова.

Необходимо подчеркнуть важность вклю-
чения анализируемой лексической единицы 
в контекст: демонстрация возможного лекси-
ческого окружения слова позволяет, во-пер-
вых, работать над формированием навыка 
определения семантической валентности, 
во-вторых, развивать навыки сопоставления 
семного состава лексических единиц и выбора 
наиболее подходящего в данных условиях сло-
ва. Предоставление студенту самостоятельно-
сти в определении прагматики высказывания 
позволяет «переводить» новое знание в лич-
ностный план, преобразовывать вербальную 
информацию в эмпирическую, делать новые 
слова коммуникативно значимыми и, соответ-
ственно, мотивировать студента на их сохра-
нение в долговременной памяти.

Отметим, что изучение слов исключи-
тельно по словарным статьям представляется 
малоэффективным, поскольку без дополни-
тельной работы по «вписыванию» языковой 
единицы в лексико-семантические парадиг-
мы и осмыслению их своеобразия, а также без 
создания необходимой коммуникативной мо-
тивации изученные единицы не могут сохра-
няться в речевой памяти. Вместе с тем одина-
ково нецелесообразным является и изучение 
слов, не входящих в актуальные для студен-
тов дискурсы, — в данном случае отсутствие 
мотивации и регулярной актуализации слов 

в речевой практике также препятствует каче-
ственному сохранению лексических единиц.

Также необходимо включать в практику 
работы задания, требующие от студентов объ-
яснения причины выбора говорящим/автором 
определенной лексической единицы. Это по-
зволяет сформировать у учащихся представ-
ление о слове как о смысловой единице, вы-
ражающей отношение автора к сообщаемому, 
участвующей в реализации замысла адресан-
та, что убеждает студентов в необходимости 
контроля на этапе выбора слова.

Приведем возможную формулировку 
упражнения.

1. Прочитайте предложения. Как вы думаете, чем отли-
чается смысл данных предложений?
Лиза разговаривала с подругой об экзамене.
Лиза говорила подруге об экзамене.

2. Сколько человек осуществляют активное речевое 
действие в первом предложении? А во втором?

3. Как вы думаете, как долго осуществляется действие 
в первом предложении? А во втором? В каком пред-
ложении действие осуществляется дольше?

4. Напишите предложения, в которых используйте сло-
ва разговаривать и говорить.

Данное задание целесообразно предлагать 
после первичного ознакомления с особенно-
стями семантики рассматриваемых глаголов, 
а также на этапе актуализации знаний.

Возможен и другой вариант данного 
упражнения. Например, целесообразно пред-
ложить студентам отредактировать текст, за-
менив многочисленные лексические повто-
ры. В процессе выполнения данного задания 
обучающемуся также необходимо осваивать 
семантическую структуру заменяемого слова 
и лексических единиц, коммуникативно реле-
вантных в данных речевых условиях.

Отметим, что на более высоких уров-
нях владения языком можно предлагать для 
анализа не искусственно созданные контек-
сты, а фрагменты художественных текстов. 
Приведем пример задания, эффективного 
в развитии навыков выбора коммуникативно 
релевантных языковых единиц при владении 
языком на уровнях В2—С2.
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1. Прочитайте фрагмент текста и обратите внима-
ние на выделенное слово. Какие еще слова, на ваш 
взгляд, мог использовать в данном предложении пи-
сатель? Составьте список из 3–4 слов. Какой общий 
компонент значения позволяет заменить выделенное 
слово?

2. Сравните смысловую структуру слова, использован-
ного автором, и предложенных вами слов. Какими 
компонентами значений они различаются?

3. Сделайте вывод о том, почему автор использует 
в высказывании именно слово «исследовать». Вы-
ражение какого смыслового компонента важно для 
писателя?
«Человек пытлив, он хочет все объяснить себе — 
и во вселенной, и в себе самом. Как же без это-
го жить? Исследовать, понять должен чело-
век, а не спешить забыться — махнуть рукой»  
(В. Бианки).

Большой методической эффективностью 
обладают задания, предполагающие оцени-
вание студентами точности и уместности 
выбора языковой единицы в определенной 
коммуникативной ситуации. Методически 
целесообразно предлагать обучающемуся ва-
рианты контекста, в одном из которых упо-
треблена доминанта синонимического ряда, 
а в другом — периферийный член.

Прочитайте и сравните предложения. Какой вари-
ант высказывания, на ваш взгляд, более точен и вы-
разителен? Сравните смысловые компоненты выде-
ленных слов. Чем отличаются их значения? Какие 
смысловые признаки делают употребление одного 
из слов более уместным?

«На платформе шли дачники и горожане, приез-
жавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым 
воздухом». «На платформе гуляли дачники и горо-
жане, приезжавшие сюда в хорошую погоду поды-
шать чистым воздухом» (А.П. Чехов).

Заметим, что подобным образом целе-
сообразно анализировать коннотативные 
компоненты лексических единиц — кон-
текст позволяет понять мотивировку выбора 
оценочной единицы. Предлагаемое упраж-
нение можно адаптировать и для уровней 
А1—В1 — для этого необходимо заменить 
фрагменты художественного текста на ис-
кусственно созданные контексты и сопрово-
дить формулировку задания комментариями 
преподавателя, поясняющими содержание 

и цель требований. Отметим важность про-
ведения работы по анализу семантического 
потенциала слова даже на начальных этапах 
овладения языком — только в этом случае 
у студента формируется навык коммуника-
тивного контроля за продуцированием речи 
на этапе выбора языковых средств.

На этапе анализа устных высказываний 
иностранных студентов нами отмечались 
сложности учащихся с выбором единиц, со-
ответствующих обстоятельствам общения. 
Указанные проблемы могут быть связаны как 
с недостаточным вниманием к смысловым ком-
понентам лексических единиц, так и с трудно-
стями диагностики речевой ситуации. Опыт 
работы с иностранными студентами показы-
вает, что учащиеся часто пропускают этап ана-
лиза ситуации общения, выстраивая любую 
коммуникацию в соответствии с параметрами, 
которые составляют основу их повседневного 
общения. Ввиду этого важной методической 
задачей является формирование у учащихся 
представлений о роли экстралингвистических 
факторов в построении речевого высказыва-
ния, а также умения выявлять коммуника-
тивно релевантные компоненты ситуативных 
позиций и определять характер их влияния 
на выбор языковых средств.

Методически целесообразно предлагать 
учащимся задания, требующие проведения 
комплексного анализа речевой ситуации, 
то есть определения всех коммуникативно 
релевантных компонентов ситуативных по-
зиций. Вместе с тем важно не только уметь 
определять компоненты ситуативных пози-
ций, но и осознавать их важность в эффек-
тивном осуществлении коммуникативного 
акта. В связи с этим необходимо предлагать 
учащемуся заменять компоненты речевой 
ситуации и анализировать изменения в ис-
пользуемых способах речевого действия 
и выборе языковых единиц. Данный тип 
работы позволяет убедиться в воздействии 
контекста на выбор соответствующего ре-
чевого поведения и, следовательно, создает 
устойчивую мотивацию к проведению ана-
лиза речевой ситуации.
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Отметим, что в учебно-методических 
комплексах по русскому языку как ино-
странному обычно представлено большое 
количество текстов, репрезентирующих 
различные ситуации общения. Однако зада-
ния часто не содержат требования диагно-
стики коммуникативной ситуации, а также 
не эксплицируют связь между условиями 
общения и соответствующими им языковы-
ми средствами. Ввиду этого считаем необ-
ходимым сопровождать работу с текстами 
следующими заданиями (приведем пример 
возможной формулировки задания).

Прочитайте текст. Определите и запишите ос-
новную мысль высказывания. Кто является глав-
ным героем текста? С кем разговаривает главный 
герой? Определите характеристики говорящего (кто 
он, сколько ему лет, кем работает, кем является по от-
ношению к собеседнику, где находится и др.). Опре-
делите характеристики собеседника. Какие слова 
и выражения помогли вам определить характеристи-
ки? Подчеркните их.

После проведения аналитической и ква-
лифицирующей работы целесообразно пред-
ложить студентам реконструкцию высказы-
вания: для этого необходимо задать новые 
условия общения и попросить учащихся изме-
нить высказывание.

Методически целесообразно использовать 
в практике обучения языку задания, пред-
полагающие сравнение студентами текстов, 
реализующих одну информационную цель, 
но в разных коммуникативных условиях. 
Задача учащегося — на основании анализа 
высказываний определить, чем обусловлена 
разница в построении текстов. Задания дан-
ного типа позволяют убедить учащихся в не-
обходимости учета фактора адресата при пла-
нировании речи. Кроме того, иностранный 
студент осваивает механизм выбора наиболее 
эффективных в организации взаимодействия 
с определенным собеседником способов ре-
ализации коммуникативного намерения. 
Следует отметить, что данный тип работы 
необходимо проводить на материале тек-
стов, отличающихся не только направленно-
стью на различных адресатов, но и другими 

экстралингвистическими факторами (напри-
мер, формой речи, отношением автора к пред-
мету речи, взаимоотношениями между ком-
муникантами и т. д.).

Не менее важно предоставлять учащему-
ся возможность полностью самостоятель-
но управлять речевой ситуацией, включая 
выбор темы общения, идеи высказывания, 
определение необходимой для раскрытия 
замысла информации и способов речевого 
взаимодействия с адресатом. Ввиду этого 
необходимо включать в практику работы 
со студентами задания, моделирующие об-
раз адресата.

Необходимо также помнить, что коммуни-
кативный опыт студента на начальных уров-
нях изучения языка довольно однообразный 
(предполагает сферы, в которые учащийся 
включен регулярно), ввиду чего методически 
целесообразно включать студента в различ-
ные сферы общения (в том числе смешанные), 
провоцировать переключение коммуникатив-
ного регистра.

Владение навыками коммуникативного 
контроля — в том числе навыками выбора 
коммуникативно релевантных языковых 
единиц — невозможно без способности сту-
дента к речевой рефлексии, которая пред-
полагает постоянное осмысление учащимся 
осуществленной коммуникации. Убеждены, 
что любая речевая деятельность должна за-
канчиваться оцениванием эффективности 
выполненных действий, анализом причин 
коммуникативных неудач и коммуникатив-
ных успехов, определением возможностей 
применения приобретенного речевого опы-
та. При этом важно понимать, что осмыс-
ление продуктивности речевого высказыва-
ния возможно на основании обратной связи 
адресата — реакция собеседника являет-
ся способом определения того, насколько 
удачно была спланирована и реализована 
речевая деятельность. Ввиду этого считаем 
необходимым отметить важность представ-
ления учащемуся качественной обратной 
связи. Полагаем, что обратная связь может 
даваться как преподавателем (что наиболее 
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целесообразно на первых этапах изучения 
иностранного языка, так как демонстриру-
ется пример создания и коррекции выска-
зывания), так и самими студентами. Анализ 
высказывания одногруппника позволя-
ет развивать навыки оценивания чужого 
высказывания. В результате регулярного 
выполнения данного типа работ навыки 
внешней рефлексии интериоризируются 
и позволяют осуществлять самоконтроль 
речевой деятельности. Отметим, что особое 
внимание следует уделить случаям расхож-
дения между замыслом пишущего и ин-
терпретацией высказывания читающим, 
осмыслить факторы, приведшие к комму-
никативной неудаче.

Одной из важнейших методических за-
дач является формирование у студентов по-
требности в редактировании собственного 
высказывания. Результаты анализа устных 
высказываний показывают, что учащие-
ся крайне редко ощущают необходимость 
в правке текста. В целях развития навыка 
речевого саморедактирования необходимо 
предлагать учащимся и задания, направ-
ленные на правку чужих высказываний. 
Отметим, что выполнение заданий, требу-
ющих исправления деформированного тек-
ста, позволяет учащимся понять механизм 
редактирования, а также убедиться в объек-
тивной необходимости речевой самокоррек-
ции. Кроме того, в ходе анализа и оценки 
дефектных текстов студенты самостоятель-
но формулируют требования к качеству 
высказываний, в результате чего критерии 
оценки текста предстают не как заданные 
извне, а как личностно значимые и полно-
стью осмысленные.

Обсуждение

Приведенные рекомендации по проведе-
нию корректировочно-развивающей работы, 
а также предлагаемые упражнения могут быть 
включены в методическую работу с иностран-
ными студентами на разных уровнях владе-
ния русским языком (с учетом проведения 

дополнительных адаптационных мер по отно-
шению к текстам и формулировкам заданий). 
Научная новизна данного исследования заклю-
чается в попытке научно-методической интер-
претации механизмов лексико-семантических, 
лексико-грамматических и лексико-стилисти-
ческих нарушений (при введении в научный 
оборот ранее не изученного исследовательско-
го материала), а также в разработке предлагае-
мого методического инструментария. В после-
дующих исследованиях автор статьи ставит 
целью теоретическое и практическое изучение 
других компонентов коммуникативного кон-
троля, разработку методического инструмен-
тария по развитию других навыков речевой 
саморегуляции.

Заключение

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что большинство лексико- 
семантических, лексико-грамматических 
и лексико-стилистических нарушений обу-
словлены или упрощением семантического 
потенциала языковой единицы, или наде-
лением слова дополнительными смысловы-
ми компонентами, или выхолащиванием 
значения единицы. Исследование показало 
необходимость специальной корректиро-
вочно-развивающей работы, направленной 
на совершенствование навыков выбора ком-
муникативно релевантных языковых средств. 
Развитие навыка анализа речевой ситуации 
осуществляется при выполнении аналити-
ческих заданий, требующих определения 
по языковым особенностям текста компонен-
тов ситуативных позиций, реконструктивных 
упражнений, предполагающих редактирова-
ние текста в связи с изменением компонен-
тов речевой ситуации, а также в процессе 
конструктивной деятельности. Навык вы-
бора релевантных языковых единиц осваи-
вается в процессе регулярного включения 
иностранного студента в деятельность, пред-
полагающую исследование значений языко-
вых единиц посредством проведения компо-
нентно-семантического анализа.
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Abstract. Important components of communicative competence are the skills of selecting communicatively 
relevant language means: skills of analyzing a communicative situation, assessing the semantic potential of a word, 
determining the composition of the semantic valences of a language unit, as well as reflecting on the effectiveness 
of the implemented utterance and self-editing in case of incorrect or inaccurate speech use. The influence 
of a multicommunicative sociocultural environment, the transfer of weak speech self-regulation from the experience 
of interaction in their native language, insufficient methodological attention to the development of the above skills 
within the framework of teaching Russian as a foreign language leads to significant difficulties for foreign students 
in determining appropriate language units, which is reflected in numerous lexicons-semantic, lexical-grammatical, 
lexical-stylistic violations. This necessitates the development of methodological tools that can eliminate or prevent 
student errors. In this article, we identify the components of the ability to appropriately use speech means, and also 
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analyze the oral statements of foreign students (basic level of proficiency in the Russian test) in order to determine 
the types and mechanisms of errors associated with the choice of communicatively relevant language units. Based 
on the results of the analysis, directions for corrective and developmental work are proposed, as well as examples 
of exercises aimed at developing the lexical and semantic competencies of foreign students are given.
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