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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСКУРСИВНЫМ СЛОВАМ 
В КУРСЕ РКИ 

М. Ю. Антропова, М. А. Мартынова, М. В. Боровикова

Аннотация. Статья посвящена описанию специфики обучения дискурсивным словам в кур-
се РКИ. Отмечается их важное место в овладении зарубежными учащимися устной ино-
язычной речью, навыками диалогического и монологического общения. Дискурсивные слова 
рассматриваются как значимый элемент процесса коммуникации. Подчеркивается слож-
ность их изучения, связанная как с разнообразием структуры и значений, так и с выходом 
за рамки служебных частей речи. Обосновывается необходимость раскрытия лингводи-
дактического потенциала дискурсивных слов, которым уделяется, по мнению авторов, 
недостаточно внимания с точки зрения методики преподавания. Приводятся доказатель-
ства высокой частотности дискурсивных слов в устной речи и их распространенности 
в текстах разных стилей. Говорится об особой продуктивности и эффективности работы 
с данной группой слов в условиях языковой среды при непосредственном погружении в разго-
ворную речь. Кроме того, раскрываются специфические приемы для включения дискурсив-
ных слов не только в офлайн-, но и в онлайн-формат обучения. Описываются особенности 
работы на продвинутом этапе обучения РКИ (В1–В2) в условиях отсутствия языковой 
среды в процессе онлайн-обучения. Анализируются различные пособия для развития устной 
и письменной коммуникации на русском языке. Обосновывается включение дискурсивных 
слов в учебный онлайн-процесс с целью реконструкции естественной языковой среды и гиб-
кого перехода из учебной в реальную коммуникацию, обеспечив неподготовленное общение 
на русском языке. Делается вывод, что умелое использование иностранными студентами 
в собственной речи и ситуативно-адекватное понимание дискурсивных слов в речи носите-
лей языка может свидетельствовать о высоком уровне сформированности коммуникатив-
ной компетенции и повысит мотивацию к дальнейшему изучению русского языка.

Ключевые слова: преподавание РКИ, дискурсивные слова, устная иноязычная речь, 
языковая и внеязыковая среда, формирование коммуникативной компетенции, приемы 
работы в условиях офлайн-и онлайн-обучения.

DOI: 10.31862/1819-463X-2023-6-211-219

МЕТОДИЧЕСКИЙ  ОПЫТ



212 Наука и Школа / Science and School  № 6’2023

Методический опыт

Введение

В настоящее время в методике препо-
давания русского языка как иностранно-
го (РКИ) вопросы обучения устной ино-
язычной речи занимают важное место. 
Для подготовки обучающихся к диалогу 
культур, межкультурной коммуникации 

преподаватели уделяют большое вни-
мание устной и письменной коммуника-
ции, формируют навыки диалогического 
и монологического общения. Важным 
элементом процесса коммуникации яв-
ляются дискурсивные слова. Для линг-
вистики это сравнительно новая область, 
но очень подвижная, живая и достаточно 
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сложная. Знание этих единиц и умение 
их применять необходимо для полноцен-
ного общения на русском языке как ино-
странном. Однако сложность их изучения 
связана не только с разнообразием струк-
туры и значений, но и с тем, что они вы-
ходят за рамки служебных частей речи, 
поскольку традиционное деление слу-
жебных слов на лексико-грамматические 
классы – предлоги, союзы, частицы – 
не позволяет отнести дискурсивные сло-
ва к какой-либо из этих категорий.

Несмотря на дискуссионность дан-
ной проблемы в лингвистике, прак-
тика преподавания русского языка, 
особенно русского как иностранного, 
требует прикладного подхода к реше-
нию этой проблемы. Доказательством 
востребованности и многофункцио-
нальности дискурсивных слов является 
то, что их практически невозможно ис-
ключить из устной речи человека, а сле-
довательно, они должны стать предме-
том изучения иностранными учащимися 
при овладении ими русским языком.

Профессионализм молодых специ-
алистов сегодня заключается не только 
в знании предмета своей деятельности, 
но и в верной постановке коммуника-
тивных задач и их адекватном решении. 
По словам Л. А. Петровской, выпускни-
кам вузов необходимо «оценивать ситу-
ацию, предугадывать и учитывать ком-
муникативные намерения партнеров, 
адекватно реагировать на те или иные 
запросы и др.» [1]. Именно этим целям 
будет способствовать работа над освое-
нием дискурсивных слов.

Теория

Название термина «дискурсив-
ные слова» произошло от слова дис-
курс – разговор. В трудах лингвистов 
встречаются разные определения по-
нятия «дискурс»: «речь, “погруженная 
в жизнь”», «коммуникативное событие 
в прагматическом аспекте», «связный 
текст в совокупности с разными факто-

рами», «особое использование языка 
для выражения ментальности», «ком-
муникативно-прагматическое собы-
тие», «поток речевого общения» и дру-
гие [2, с. 137; 3, с. 3].

Языковым материалом, обеспечи-
вающим связность текста, выступают 
в том числе и дискурсивные слова. Ис-
следователи доказывают, что в русском 
языке дискурсивная функция возло-
жена в основном на служебные слова 
и заключается она в их способности 
служить организующим средством 
коммуникации и построения логически 
связанного высказывания, а также вы-
ражать отношение коммуникантов к со-
держанию своей речи.

«Дискурсивные слова – это слова, за-
действованные в дискурсе, отвечающие 
за “связность текста”, отражающие “про-
цесс взаимодействия говорящего и слу-
шающего”» [4, с. 5]. В традиционной 
лингвистике дискурсивные слова часто 
называются частицами. Еще в 1947 г. 
В. В. Виноградов в труде «Русский язык» 
описал класс модальных слов, который, 
по мнению лингвистов, вместе с части-
цами «образует ядро дискурсивной лек-
сики» [5, с. 8].

Проблема изучения и описания дис-
курсивных слов находится на пересече-
нии интересов специалистов по теории 
коммуникации, социо- и психолингви-
стов, она тесно связана с проблемой обу-
чения общению. Многие исследователи 
отмечают высокую частотность дискур-
сивных слов в устной речи; их распро-
страненность в текстах разных стилей. 
Знание дискурсивных слов и умест-
ное употребление их в речи как важ-
ная составляющая коммуникативной 
компетенции – причины, которые де-
лают востребованным изучение дан-
ных лексических единиц на занятиях 
по русскому языку как иностранному. 
К сожалению, в методике преподавания 
РКИ раскрытию лингводидактическо-
го потенциала дискурсивных слов уде-
ляется мало внимания. В то же время 
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в  лингвистических исследованиях этому 
аспекту коммуникации посвящается все 
больше и больше работ.

В качестве примера можно назвать 
сборник статей «Дискурсивные слова 
русского языка: контекстное варьиро-
вание и семантическое единство» (со-
ставители К. Киселёва, Д. Пайар), под-
готовленный в рамках международного 
проекта описания служебных слов рус-
ского языка и посвященный дискурсив-
ным словам [5; 6]. Также Е. И. Минаева 
в своем диссертационном исследовании 
(2021) указывает на необходимость от-
бора лексических единиц, которыми вы-
ступают дискурсивные слова, с учетом 
лексического минимума на предпорого-
вом и пороговом этапах обучения РКИ. 
Автор показывает, что работа с дискур-
сивными словами особенно продуктив-
на и эффективна в условиях языковой 
среды, где иностранец непосредственно 
погружается в разговорную речь [7].

На наш взгляд, определенный ме-
тодический интерес вызывает точка 
зрения Р. Т. Айзатуллина, рассматрива-
ющего дискурсивные маркеры как ком-
понент формирования коммуникативной 
компетенции. Исследователь называет 
дискурсивным маркером «контексту-
ально обусловленные, синтаксически 
независимые единицы речи (коннек-
тивы), которые выполняют связующую 
функцию между частями дискурса» [8, 
с. 38]. Автор предлагает рассматривать 
их в контексте, который служит допол-
нительным источником понимания зна-
чения дискурсивных маркеров и, доба-
вим мы, – дискурсивных слов. Ценным 
представляется поиск различных форм 
работы при преподавании РКИ, вы-
ходящих за рамки классических типов 
упражнений. Среди компетентностно-
ориентированных технологий и методов 
работы с дискурсивными маркерами ав-
тор называет метод дебатов и ролевые 
игры. Наш опыт практической работы, 
который будет описан ниже, с континген-
том различного уровня владения языком 

подтверждает методическую целесооб-
разность такого подхода.

Дискурсивные слова интегрирова-
ны в современную разговорную речь, 
в процессе обучения которой недо-
статочно только книжно-письменной 
речи. Исследования разговорной речи 
показывают высокую частотность упо-
требления в ней дискурсивных слов 
[7, с. 12]. Соотношение проанализиро-
ванных учебников для разных уровней 
владения языком было проанализиро-
вано в работах молодых ученых-линг-
вистов. Ими были получены не только 
интересные результаты, но и выявлены 
дискурсивные слова, которые активно 
проникли в наш современный лекси-
кон, такие как «вот и всё, ну и что, по-
думаешь, вряд ли, вполне себе, правда, 
как же так, разве, неужели» и другие, 
которые возможно осваивать на уров-
нях А2–В1 [7, с. 17].

Мы не будем останавливаться на ра-
боте преподавателя с постановкой ин-
тонации в процессе обучения устной 
коммуникации – понятно, что это важ-
но и требует специального исследова-
ния. Ясно одно, что иностранные уча-
щиеся вне языковой среды лишены 
возможности активной коммуникации 
на изучаемом русском языке, а зна-
чит, требуются специфические приемы 
для включения дискурсивных слов 
в обучении, прежде всего, устной речи. 
Тем более что они очень разнообраз-
ны по «функциям», которые выполня-
ют, и значениям, которые выражают: 
а) мнение на то или иное высказыва-
ние: я думаю, что…; я полагаю, что…; 
по-моему…; на мой взгляд…; ясно, 
что…; откровенно (честно) говоря… 
и др. б) ссылку на источник, мнение: 
известно; говорят; как говорится, 
в газетах (в Интернете) пишут…; 
у … есть мысль; как считает (гово-
рит, думает…) и др. в) выяснения 
мнения собеседника: как по-вашему,..?; 
что вы думаете об этом?; вы не зна-
ете...?; ваше мнение (отношение)?; 
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что вы имеете в виду; как вы понима-
ете, что такое…? и др. г) согласие: 
да, это так…; конечно; безусловно; 
так и есть; согласен (с вами); несо-
мненно; правильно и др. д) несогласие, 
возражение: конечно, нет; я так не ду-
маю; мне кажется, это нет; я не согла-
сен (согласна) с…; полагаю, что это 
не так… и др. [8, с. 38].

Задачей нашего исследования ста-
ло описание особенностей работы 
с дискурсивными словами на продви-
нутом этапе обучения РКИ, на уровнях 
ТРКИ-1 /ТРКИ-2 (В1–В2), вне языковой 
среды в процессе онлайн-обучения. 
Последнее, как показывает практика, 
особенно актуально в нынешних усло-
виях современного образовательного 
пространства, когда дистанционное 
обучение иностранных студентов-линг-
вистов, в том числе проходящих языко-
вую стажировку в российском вузе уда-
ленно, становится одним из возможных 
вариантов обучения (вспомним недав-
нюю пандемию). Почему мы выбрали 
для нашего исследования продвинутый 
этап обучения?

Прежде всего, лексический минимум 
этих уровней, требования к формиро-
ванию коммуникативной компетенции 
на продвинутых этапах обучения РКИ, 
что отражается прежде всего в тестовых 
заданиях на говорение и письмо, а так-
же аспектное преподавание РКИ обязы-
вают преподавателя активно включать 
дискурсивные слова и упражнения на их 
освоение в письменную и устную речь 
иностранных учащихся.

Вот один из примеров задания уровня 
ТРКИ-2 (В2), где при проверке субтеста 
«Говорение», испытуемые должны отре-
агировать на реплику или высказать свое 
отношение к услышанному и адекватно 
инициировать микродиалог: «Задание 2 
(позиции 5–8). … 7. Выразите возмуще-
ние. – Ладно, я просто пошутила. – … . 
8. Выразите, что Вы не обиделись. – Из-
вините, наверное, это была не очень 
удачная шутка» [9, с. 69].

Отбор дискурсивных слов известен, 
включен во многие пособия для раз-
вития устной и письменной коммуника-
ции на русском языке. Можно назвать 
такие пособия, как «Вперед» О. В. Го-
ловко, «В мире людей» М. Н. Маковой, 
О. Н. Усковой, «Грани текста» Р. Х. Ано-
почкиной и другие. 

Следует отметить, что процесс от-
бора дискурсивных слов, использу-
емых при обучении русскому языку 
как иностранному, подчиняется следую-
щим принципам:
 • принцип частотности, с помощью ко-
торого удалось определить наиболее 
часто употребляемые дискурсивные 
слова;

 • принцип коммуникативной ценности, 
определяющий главную цель комму-
никации – взаимопонимание собесед-
ников;

 • принцип ситуативности как один 
из главных принципов коммуникатив-
но-ориентированной направленности, 
позволяющий вести обучение при по-
мощи различного вида речевых ситу-
аций [7, с. 8].

Данные и методы

В марте – июне 2021 г. 30 студен-
тов Второго педагогического института 
Цзянсу (JSSNU, город Нанкин, КНР) про-
ходили практику в Российском новом 
университете [10]. В своей онлайн-рабо-
те с китайскими стажерами-лингвиста-
ми III курса мы опирались на пособие 
по развитию речи Р. А. Кульковой «Я хочу 
тебя спросить», куда мы включали также 
свои оригинальные материалы [11].

В учебном пособии отобраны дискур-
сивные слова, связанные с выражением 
«согласия/несогласия», а также вклю-
ченные в реплики, типичные для бе-
седы на темы, которые отобрал автор. 
Это 22 темы 700 стимулов для бесед 
и дискуссий. Здесь много устойчивых 
выражений, пословиц и поговорок. 
Например, для выражения значений 
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« согласие/несогласие» предлагаются 
следующие интенции, включающие 
дискурсивные слова: Вы (абсолютно) 
правы. Золотые слова. Полностью 
с вами (с этим) согласен. Да, правиль-
но, верно, это так! Это правда, чистая 
правда! Вы не (совсем) правы. Нет, это 
неправильно, неверно, не так! В прин-
ципе (в целом, в общем) вы правы, 
а в деталях – нет. И так далее [11, с. 3]. 

Методические приемы работы с пред-
ставленным материалом традиционны 
для РКИ: чтение, перевод, наблюдение 
в ситуациях употребления, включение 
отобранных реплик с дискурсивными 
словами (для студентов используется 
название «частица») в диалогическую 
речь, первоначальное продуцирова-
ние составленных совместно диалогов 
на занятии и отработка их самостоятель-
но на письме. Вторичное предъявление 
на уроке-закреплении отработанного 
и скорректированного преподавателем 
диалога. Включение понятных дискур-
сивных слов и выражений в монологиче-
скую речь, а именно, в эссе на заданную 
тему. В процессе онлайн-обучения обя-
зательное организационное условие – 
размещение продуцируемого материа-
ла в команде MsTeams, где проходило 
обучение, во время занятия. В этом слу-
чае коррекция со стороны преподава-
теля проходит на глазах у студентов, 
также возможна организация дискуссии 
на заданную тему. Более того, для сту-
дентов-китайцев большую роль играет 
представление модели изучаемого яв-
ления, что является одним из важных 
принципов в обучении этого контингента 
учащихся.

Приведем в качестве примера отрыв-
ки из диалога студенток Зои (Вэн Ли) 
и Маши (Чжоу Циюэ) на тему охраны 
окружающей среды с заданной комму-
никативной ситуацией: человек бросает 
мусор на улице. Разворачивается диа-
лог с использованием интенций согла-
сия/несогласия, прецедентных текстов, 
куда включены дискурсивные слова: 

устойчивые выражения «ради наших 
будущих поколений»; выражения согла-
сия/несогласия непосредственно с дис-
курсивными словами – «это не так», 
«полностью согласна (с тобой)», «раз-
ве», «всего лишь», «ладно»; послови-
цы и поговорки, фразеологизмы – «из 
малого накопится большое», «золотые 
слова», «легче сказать, чем сделать»; 
клише-призывы «Молодежь – опора 
этой эпохи». Здесь мы просим студен-
тов, которые слушают своих однокурс-
ников и видят их материал на экране, 
найти частицы, которые выражают зна-
чение согласия/несогласия, а также 
другие частицы, определить их функ-
цию (выражение нюансов состояния го-
ворящих, эмоции, логический порядок, 
связка в композиции текста, часть дис-
курса) и привести свои примеры. Об-
ращаем внимание на частицы, которые 
отрицательно сказываются на качестве 
разговорной речи, снижают ее уровень. 
Например, можно услышать от носи-
телей языка добавление частицы «ну» 
в сочетании с «ладно» – «ну, ладно», 
«ну, вот». Иностранным студентам ин-
тересно значение таких слов-паразитов, 
но мы предостерегаем учащихся от их 
использования.

Результаты

Контрольно-измерительные материа-
лы, предъявленные в конце стажировки 
китайским студентам, а также итоговое 
анкетирование показали положительные 
результаты. Студенты выполнили твор-
ческое контрольное задание, которое за-
ключалось в представлении видеозаписи 
проекта – рассказа о своих интересах 
и увлечениях, о своей жизни в кампусе, 
а также в написании итогового эссе. В ан-
кете и в интервью для сайта нашего уни-
верситета студенты отмечали, что «на 
занятиях по русскому языку мы много го-
ворили о русской поэзии, стихах Евгения 
Александровича Евтушенко, о современ-
ной русской поп-музыке. В своих отзы-
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вах стажеры отметили, что узнали много 
интересного о русской культуре и хотят 
продолжать обучение в нашем институте 
дальше» [10].

Выводы

Таким образом, включение дискур-
сивных слов в учебный онлайн-про-
цесс и спланированная организация 
работы с ними необходимы для созда-
ния моделей естественной коммуника-
ции в процессе изучения РКИ вне язы-
ковой среды. В будущем это позволит 
более безболезненно перейти из учеб-
ной в естественную коммуникацию, 
обеспечив неподготовленное общение 
на русском языке, что повысит мотива-
цию к дальнейшему изучению русского 
языка. Как точно подметила магистрант 
Ирина Рукавишникова, которая проходи-
ла производственную практику в группе 
китайских стажеров Российского нового 
университета: «У китайцев существует 
такое высказывание: “Интерес – лучший 
учитель”. Действительно, главной зада-
чей преподавателя РКИ является про-
буждение интереса к изучению русского 
языка, поскольку тем самым происходит 
повышение эффективности обучения, 
улучшение качества формирующихся 
знаний и умений. И, значит, РКИ мож-

но также расшифровывать не просто 
русский как иностранный, но и русский 
как интересный» [10].

С другой стороны, владение дискур-
сивными словами позволит учащимся 
подготовиться к успешной сдаче серти-
фицированного тестирования на уро-
вень не ниже ТРКИ-2, в процессе под-
готовки к которому формируются навыки 
и умения, отраженные в Требованиях 
и тестах постпорогового уровня владе-
ния РКИ [9].

В перспективе исследования нами 
будет описана и представлена система 
упражнений по развитию речи, включа-
ющая обучение дискурсивным словам, 
особенно в прецедентных текстах, 
в том числе с использованием аудио- 
и видеоматериалов из российских ки-
нофильмов.

Умелое использование в собствен-
ной речи и ситуативно-адекватное по-
нимание дискурсивных слов в речи 
носителей языка, безусловно, может 
свидетельствовать о высоком уровне 
сформированности коммуникативной 
компетенции у зарубежных учащихся. 
Изучение дискурсивных слов в лингво-
методическом аспекте вырабатывает 
у инофонов умение строить грамотную 
и выразительную речь как в устной, так 
и в письменной форме.
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