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В ЯПОНСКОЙ АУДИТОРИИ
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются трудности, которые могут 
возникнуть у японских учащихся при освоении употребления видовых форм русско-
го глагола. Описываются принципы, принятые в традиционных учебных пособиях 
по РКИ, согласно которым объяснение категории вида иностранным учащимся 
происходит без опоры на их родной язык, отмечается возможная недостаточ-
ность таких материалов, поскольку они помогают предотвратить не все ошиб-
ки, связанные с языковой интерференцией. Нами проводится сопоставительный 
анализ способов выражения разных аспектуальных значений в японском и русском 
языках и объясняются причины ошибок, вызванных языковой интерференцией. 
Особое внимание уделяется различиям в соотносимости форм времени и аспек-
туальных форм. В конце статьи на основе проведенного анализа предлагаются 
методические рекомендации по вводу названного грамматического материала 
в японской аудитории, а также наглядный материал.
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Категория вида русского глагола яв-
ляется одной из сложнейших грам-

матических тем для обучения иностран-
ных учащихся. Это связано не только 
с наличием языковой среды, этнопси-
хологических особенностей учащихся 
и уровня подготовки преподавателей, 
но и c национально-окрашенными осо-
бенностями самой грамматической ка-
тегории вида в русском языке. 

Ряд исследователей в области РКИ 
описали объективные трудности ино-
странных учащихся при изучении видов 
русского глагола. 

С точки зрения методики обучения 
видам глагола в РКИ языковая картина 
видов русского глагола характеризиру-
ется следующими основными особен-
ностями: 

а) аспектуально-семантическим со-
держанием категории вида;

б) выражением частновидовых зна-
чений; 

в) согласованием лексического зна-
чения глагола и видо-временной 
формы; 

г) способами видообразования;
д) степенью влияния коммуника-

тивного намерения и речевой 
ситуации на выбор того и иного 
вида.

На основе вышеназванных особенно-
стей русской видо-временной системы 
методисты в области РКИ разработали 
пособия по обучению видам русского 
глагола для иностранных учащихся. Эти 
методические материалы используются 
на разных языковых курсах.

Однако применения этих учебных 
материалов в процессе обучения недо-
статочно для решения проблем, которые 
возникают из-за интерференции  родного 
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языка учащихся, то есть межъязыковой 
интерференции [1, с. 52].

Проблема заключается в том, что эти 
современные пособия и учебники носят 
общий характер, поскольку они разра-
ботаны и предназначены для всех ино-
странных учащихся, а не для какой-либо 
конкретной языковой аудитории. Мы на-
зываем подобную учебно-методическую 
литературу по РКИ, разработанную 
без учета родного языка учащихся, осо-
бенно неславянских языков, традицион-
ным типом учебников и пособий по РКИ.

По этой причине часто возникают 
ситуации, где преподавателям РКИ 
бывает сложно обеспечить успешное 
усвоение употребления видовых форм 
русского глагола, когда у них есть воз-
можность в уроках/занятиях использо-
вать только традиционный тип учебно-
методических материалов по русскому 
языку как иностранному. С их помощью 
преподаватели могут решить проблемы 
у обучающихся лишь общего характе-
ра, то есть на поверхностном уровне, 
но не могут преодолеть трудности, свя-
занные с различиями между родным 
и русским языками.

Эта тенденция усиливается особенно 
тогда, когда у преподавателей РКИ мало 
или вообще нет представления о языко-
вой и речевой системах родного языка 
учащихся. В этом случае у преподавате-
лей нет возможности опираться на род-
ной язык учащихся при объяснении ви-
до-временной системы русского языка. 
Как пишет В. И. Остапенко, категория 
вида глагола русского языка не осозна-
ется иностранным учащимся «непосред-
ственно из практики» [2, с. 100]. Для ее 
усвоения необходимо тщательное тео-
ретическое освещение и проведение 
длительных тренировок. Методист спра-
ведливо признает необходимость учета 
родного языка учащихся. Он утвержда-
ет, что нужен «рациональный подход 
к изучению видов – в объяснении тео-
рии вида на родном языке учащихся 
или на языке-посреднике» [2, с. 100]. 

На основании вышесказанного 
мы пришли к выводу, что ограничение 
в использовании учебных материалов 
в процессе обучения РКИ может прово-
цировать проявление интерференции 
и ошибки в речи учащихся. Для решения 
данного острого вопроса методистам 
в области РКИ необходимо разработать 
учебники и пособия с учетом родного 
языка каждой аудитории студентов. 

При составлении учебных материалов 
играет важную роль степень отражения 
результата сравнительного анализа осо-
бенностей изучаемого и родного языков 
учащихся в методических приемах пре-
подавателей и в использованных ими 
учебниках и пособиях. При разработке 
учебного комплекса его составители 
должны иметь представление об аспек-
туальности русского языка и родного 
языка учащихся и межъязыковой ин-
терференции, чтобы заранее устранить 
возможные трудности при усвоении 
грамматической темы. Иными словами, 
высокая результативность обучения обу-
словлена осознанием методистами язы-
ковых и речевых явлений обоих языков.

Как известно, при проведении сопо-
ставительного анализа особое внима-
ние уделяется тем языковым явлениям, 
которые могут стать проблемами в про-
цесс обучения. Это частично совпадаю-
щие явления или отсутствующие явле-
ния в родном языке учащихся. С этими 
явлениями чаще встречаются, когда 
родной язык учащихся не принадлежит 
к группе изучаемого языка.

Естественно, носители японского язы ка 
сталкиваются с различными трудностями 
при изучении видов русского глагола, по-
скольку японская аспектуально-темпо-
ральная система существенно отличается 
от русской видо-временной системы. 

В данной статье рассматривается 
проблема межъязыковой интерферен-
ции, которая возникает из-за отсут-
ствия обязательного согласования 
аспектуальных форм и форм време-
ни в японском языке. 
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Как было отмечено ранее, в отличие 
от русского языка, японская аспекту-
ально-темпоральная система харак-
теризируется слабой значимостью 
предельности времени [3, с. 97–133]. 
В русской видо-временной системе 
формы времени и виды глагола строго 
согласуются. Хотя в японском языке су-
ществуют формы прошедшего, настоя-
щего, будущего времени, эти времена 
часто сливаются друг с другом. На-
пример, в японском языке существует 
глагольная форма, которая может пе-
редавать настоящее или будущее вре-
мя. Японские лингвисты по традиции 
называют ее «формой непрошедшего 
времени». Также есть центральная 
производная аспектуально-временная 
форма (дериват) «-тэ иру». Стоит от-
метить, что при употреблении дери-
вата «-тэ иру» часто проявляется сла-
бая предельность времени японской 
аспектуальной-темпоральной систе-
мы, то есть сливаются прошедшее, 
настоящее и будущее время. Такого 
языкового явления в русском языке, 
конечно, не существует.

Слабая временная предельность так-
же оказывает влияние на соотношения 

аспектуальной формы и частноаспекту-
альных значений. Аспектуальный дери-
ват «-тэ иру» добавляется к основному 
глаголу1 и может выражать различные 
аспектуальные значения, которые 
имеют несколько сходств с русски-
ми частновидовыми значениями НСВ 
и СВ – «длительность действия», «ре-
зультативность» и т. д. Подобное язы-
ковое явление японской аспектуальной 
системы, когда одна аспектуально-те-
мопральная форма имеет сразу не-
сколько аспектуальных значений, 
схожих с русскими частновидовыми 
значениями НСВ и СВ, мы называем 
«двойной аспектуальностью».

Представленная ниже сопоста-
вительная таблица по употребле-
нию видов русского глагола НСВ 
и СВ в прошедшем/настоящем/буду-
щем времени и возможные вариан-
ты перевода учащихся показывает, 
как они могут понять русские тексты, 
а также демонстрирует основные сход-
ства и различия аспектуально-вре-
менной системы русского и японского 
языков, которые создают трудности 
у учащихся при изучении видо-вре-
менных форм и значений (табл. 1).

1 Наиболее ярким примером функционирования аспектуальных форм в японском языке являются гла-
гольные компоненты – дериваты типа «-тэ иру», конструируемые по принципу «основа глагола (+ глаголь-
ная связка -тэ (-дэ)) + вспомогательный глагол (-иру)».

Таблица 1
Сопоставительная таблица по употреблению аспектуальных форм 

русского и японского глаголов в прошедшем/настоящем/будущем времени

Русские глаголы НСВ и СВ 
в прошедшем/настоящем/будущем времени

Японские глаголы с дериватом «-тэ иру» 
в прошедшем/настоящем/будущем времени

– Что ты делал/делаешь? 
–- Я писал/пишу письмо другу. 
(НСВ, настоящее время, длительность единично-
го действия.)

– Буду ждать/Подожду тебя на станции. 
(НСВ/СВ, будущее время, длительность единич-
ного действия/готовность к совершению действия)

– Нани о шитэ ита/иру но? 
– Томодачи ни тэгами о каитэ ита/иру. 
(Форма прошедшего/настоящего-будущего време-
ни «-тэ иру», длительность единичного действия.)

– Эки дэ маттэ иру нэ/ё.
(форма настоящего-будущего времени «-тэ иру», 
длительность единичного действия с момента 
речи до какого-либо момента в будущем (возмож-
но, неопределенного))
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Данная сопоставительная таблица 
показывает следующие отличия обоих 
языков и возможные причины интерфе-
ренции.

Во-первых, правила согласования 
видов и формы времени японского 

и русского языка не соответствуют друг 
другу. В большинстве случаев дериват 
«-тэ иру» употребляется в настоящем-
будущем времени для выражения схо-
жих аспектуальных значений с частно-
видовыми значениями русского языка. 

Русские глаголы НСВ и СВ 
в прошедшем/настоящем/будущем времени

Японские глаголы с дериватом «-тэ иру» 
в прошедшем/настоящем/будущем времени

– Чем ты часто занимался/занимаешься /бу-
дешь заниматься?
– Я каждый месяц писал/пишу/буду писать 
письмо другу. 
(НСВ, прошедшее/настоящее/будущее время, по-
вторяемость единичного действия)

– Ёку нани о шитэ ита/иру/- но?
– Майцуки томодачи ни тэгами о каитэ ита/иру/-. 
(Форма прошедшего/настоящего-будущего време-
ни «-тэ иру», повторяемость единичного действия)

– Что ты вчера делал/завтра будешь делать? 
– Я писал/буду писать письмо другу. 
(НСВ, прошедшее/будущее время, констатация 
факта единичного действия/необязательное вы-
полнение действия в будущем)

– Киноу нани о шитэ ита/- но?
– Томодачи ни тэгами о каитэ ита/-. 
(Форма прошедшего времени «-тэ иру», констата-
ция факта единичного действия до момента речи, 
длительность единичного действия)

– Посмотрим этот фильм? 
– Я посмотрел его вчера/завтра посмотрю его в 
кинотеатре. Давай посмотрим что-нибудь другое. 
(СВ, прошедшее/будущее время, завершенность/
результат единичного действия) 

– Коно эйга о миёу ка?
– Маэ ни сорэ ва митэ иру/-.Хока но ни шиёу.
(Форма настоящего-будущего времени «-тэ иру», 
констатация факта или завершенность/результат 
единичного действия) 

– Ты написал письмо? 
– Да, я уже написал/напишу. 
(СВ, прошедшее/будущее время, единичное дей-
ствие с ожидаемым завершением) 

– Тэгами о каита? 
– Ун, моу каитэ иру/-.
(Форма настоящего-будущего времени «-тэ 
иру», констатация факта до момента речи или 
завершенность/результат единичного действия, 
сохранение результата единичного действия к 
моменту речи)

– Как здесь тепло! 
– Да, у нас включили отопление.
(СВ, прошедшее время, сохранение результата 
единичного действия к моменту речи.)

– Как здесь холодно! 
– Да, наверное, уже завтра включат отопление. 
К завтрашнему утру везде станет теплее. 
(СВ, будущее время, сохранение результата 
единичного действия до какого-либо момента 
в будущем) 

– Коко ва аттакаи ва нэ!
– Ээ, данбоу га цуитэ иру кара. 
(Форма настоящего-будущего времени, сохране-
ние результата единичного действия к моменту 
речи)

–

– Как-то сегодня здесь стало холодно. 
– Вчера у нас включали отопление, но почему-то 
оно сегодня не работает.
(НСВ, прошедшее время, аннулированность 
результата действия к моменту речи)

– Нандака кёу ва коко самуи нэ. 
– Киноу ва данбоу га цуитэ ита н да кэрэдо, до-
ушитэка кёу ва угоитэ инаи н да.
(Форма прошедшего времени «-тэ иру», аннулиро-
ванность результата действия к моменту речи)

Окончание табл. 1
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Однако в русском языке эти значения 
проявляются в форме прошедшего 
времени.

При употреблении аспектуального 
деривата «-тэ иру» в значениях «по вто-
ряе мость»/«кон ста та ция факта»/«за-
вер шен ность/ре  зуль тат»/«дей ствие 
с ожи дае мым за вер ше ни ем»/«со хра-
не ние ре зуль тата» действия в будущем 
времени добавляется дополнительное 
модальное значение «предположение 
вероятного действия». Их часто со-
провождают вспомогательные глаголы 
или они употребляются в каких-либо 
грамматических конструкциях, которые 
передают значение «предположения» го-
ворящего или кого-либо. Примеры: 

а) повторяемость действия:
– Карэ ва райнэн мо мусумэ-сан 

ни такусан тэгами о каитэ иру но дароу 
на. (Повторяемость предполагаемого 
действия.)

– Наверное, он в следующем году 
тоже будет писать (НСВ) своей дочери 
много писем. (Повторяемость действия.)

б) констатация факта действия: 
– Нацуясуми ни мусуко ва нани 

о шитэ иру но дароу ка. (Констатация 
факта/длительность предполагаемого 
действия до какого-либо момента в бу-
дущем.)

– Что мой сын будет делать (НСВ) 
в летние каникулы? (Необязательное 
выполнение действия в будущем.)

в) завершенность/результат: 
– Танака-сан ва райнэн нива моу шёу-

шин шитэ иру то омоу. (Завершенность/
результат к какому-либо будущему вре-
мени.)

– Думаю, господина Танаку в следую-
щем году уже повысят (СВ). (Завершен-
ность/результат.)

г) действие с ожидаемым заверше-
нием: 

– Коно хоукокушо го дзи ни ва оват-
тэ иру дэшоу? Хокано шигото мо та-
нондэ ии? (Действие с ожидаемым 
завершением до какого-либо момента 
в будущем.)

– Ты закончишь (СВ) этот отчет 
к пяти, верно? Могу я поручить тебе 
другую работу? (Действие с ожидаемым 
завершением до какого-либо момента 
в будущем.) 

д) сохранение результата действия: 
– Табун ашита ни ва моу данбоу га 

цуитэ иру дроу. Аса ни ва иэ дзюу га 
ататакаку наттэ иру дароу. (Сохране-
ние результата действия до какого-либо 
момента в будущем.) 

– Наверное, уже завтра включат (СВ) 
отопление. К утру везде дома станет 
(СВ) теплее. (Сохранение результата 
действия до какого-либо момента в бу-
дущем.) 

Во-вторых, как видно во всех приме-
рах употребления НСВ и СВ, когда в рус-
ском языке по правилу обязательного 
согласования видовых форм и значений 
выбирается только определенный вид 
глагола, в японском языке можно спо-
койно использовать одну и ту же аспек-
туальную форму «-тэ иру». Кроме того, 
целесообразно отметить, что в японском 
языке, помимо центрального деривата 
«-тэ иру», существуют разнообразные 
аспектуальные дериваты и глаголы. 
Среди них такие глаголы состояния, 
как «канрэнсуру» (связываться-связать-
ся), «котонару» (отличаться-отличить-
ся), «масару» (выигрывать-выиграть) 
и т. д., которые свободно могут заменять 
друг друга без изменения основного 
аспектуального значения [4].

В-третьих, как показывает пример 
употребления СВ в значениях «за-
вершенность/результат единичного 
действия» и «действие с ожидаемым 
завершением», из-за слабой предель-
ности времени японской грамматики 
и возможности широкого употребления 
формы «-тэ иру» носителям японско-
го языка может быть трудно осознать 
и выучить НСВ и СВ как отдельные 
формы выражения аспектуальности. 
Вполне естественно, что японские уча-
щиеся не могут различать такие значе-
ния, как «завершенность/результат», 
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«действие с ожидаемым завершени-
ем» совершенного вида и «факт» несо-
вершенного вида, в которых говорится 
о единичном действии.

Помимо этого, учащимся бывает 
сложно даже понимать и употреблять 
глаголы несовершенного вида в значе-
ниях «факта» и «длительности», если 
преподаватели пытаются объяснить 
значение «факта» действия чисто 
с точки зрения русского языка. Это свя-
зано с аспектуально-семантическим 
отличием обоих языков. В русской ви-
довой системе общефактическое зна-
чение выражает только наличие/отсут-
ствие действия без связи со временем, 
а в японской аспектуальной системе, 
наоборот, значение «факт» понима-
ется в связи со временем, а точнее, 
с длительностью, то есть, как «нали-
чие/отсутствие действия до какого-
либо момента прошлого/настоящего/
будущего». 

Таким образом, по сравнению с рус-
ской видо-временной системой, где чет-
ко регламентируется употребление ви-
до-временных форм глагола, японская 
аспектуально-темпоральная система 
характеризируется слабой связью меж-
ду формами времени и аспекта, аспек-
туальными значениями. 

Из-за этих четырех основных язы-
ковых различий носители японского 
языка могут по-разному осознать вы-
сказывание/письменный текст/дискурс 
носителя русского языка. Вследствие 
этого учащиеся могут с трудом усвоить 
или вообще не понять употребление 
видов русского глагола и могут путать 
а) формы времени, а также б) согласо-
вание форм видов и значений, в) со-
гласование вида в вопросе и ответе 
и г) выбирают только ту форму вида, 
которую ранее выучили, не понимая 
логику употребления. 

С учетом этих межъязыковых раз-
личий необходимо разработать учеб-
ные материалы для объяснения япон-
ским студентам случаев употребления 

видов русского глагола. Для этого, 
в первую очередь, нужно понимать 
суть аспектуальной системы япон-
ского языка, которая выражается 
с помощью аспектуального деривата 
«-тэ иру», и осмыслить его как можно 
практичнее для сопоставления и раз-
работки материалов по РКИ. Проб-
лема в том, что и в японской акаде-
мической лингвистике, и в японском 
языке как иностранном представлено 
слишком много значений и употребле-
ния формы «-тэ иру». На наш взгляд, 
учитывая основное аспектуально-се-
мантическое значение «длительность/
процессуальность» данной формы, 
по сути, эти многочисленные значения 
и употребления можно разделить все-
го на два: 

а) продолжительность действия 
(с интервалом или без интерва-
ла) до какого-то момента про-
шлого /настоящего /будущего 
(с помощью деривата «-тэ ита/-
тэ иру»); 

б) продолжительность сохранения 
результата действия до какого-
то момента прошлого/настояще-
го/будущего (с помощью дери-
вата «-тэ ита/-тэ иру»). 

На основе этого мы можем понять, 
что для носителей японского языка лег-
че усвоить преимущественно употреб-
ление НСВ «длительность единичного 
действия», «повторяемость единично-
го действия», «аннулированность дей-
ствия к моменту речи», а формы и упо-
требление СВ может быть сложным 
для понимания. 

Чтобы облегчить семантизацию 
употребления СВ, предлагается 
при объяснении сопоставить употреб-
ление НСВ и СВ и добавить к описа-
нию употребления НСВ и СВ связь 
со временем. Мы в качестве приме-
ра подготовили следующую таблицу 
по основным значениям употребления 
СВ и НСВ, опираясь на употребление 
глаголов НСВ (табл. 2).
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Использование наглядных матери-
алов – рисунков, фотографий, схем 
при сопоставлении времени и аспектуаль-
ных значений – помогает преподавателям 
и учащимся опираться также на родной 

язык обучающихся. После предъявления 
данной таблицы преподаватель объясня-
ет морфологические особенности видов 
и предлагает выполнить учащимся соот-
ветствующие аналитические упражнения.

Таблица 2
Пример сопоставительной таблицы по употреблению НСВ и СВ 

в прошедшем времени

НСВ

Длительность единичного дей-
ствия до какого-либо момента 
в прошлом

Пример

Девушка писала отчет

Повторяемость единичного 
действия с временным интер-
валом

Пример

Я много раз читала книгу 
«Мастер и Маргарита»

есть или нет
Наличие факта единичного 
действия к моменту речи

Пример

– Ты кормил кошку?

СВ

Завершение/результат единич-
ного действия к моменту речи

Пример

Молодой человек написал 
курсовую работу. Теперь он 
свободен и радуется жизни

Завершение единичного дей-
ствия к моменту речи

Пример

Я прочитала книгу «Престу-
пление и наказание»

Завершение/результат единич-
ного действия к моменту речи

Пример

Муж покормил кошку. Теперь 
она довольна и спит
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Итак, мы отметили важность исполь-
зование принципа учета родного языка 
учащихся и представили методику рабо-
ты по обучению видам русского глагола. 
Эта методика включает в себя особен-
ности введения информации о значе-
ниях видов в русском языке с учетом 
потенциальных ошибок, вызванных 
интерференцией, связанной с япон-
скими аспектуальными глагольными 
формами, в частности, с формой «-тэ 

иру». Предложенная нами схема сопо-
ставления видовых форм и значений 
помогает учащимся преодолеть межъя-
зыковую интерференцию. Выполнение 
аналитических тренировочных упраж-
нений позволяет закрепить четкое пред-
ставление о видовых значениях и сфор-
мировать навыки и умения употребления 
видо-временных форм русского глагола, 
а коммуникативные упражнения выво-
дят учащихся в речь. 
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