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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТРОПОНИМОВ  
В КУРСЕ «ОСНОВЫ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ»  
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Ю. Б. Мартыненко 

Аннотация. Статья посвящена изучению иностранными студентами филологическо
го  профиля  курса  «Основы научного  стиля речи»,  который трудно представить без 
использования антропонимов. При этом антропонимы выступают и как объект иссле
дования, и как дидактический материал для обучения. Автор показывает, как при осво
ении научного стиля речи можно максимально использовать имена ученыхфилологов. 
Усвоение личных имен, встречающихся в текстах по языку специальности, выполнение 
языковых и  речевых  заданий,  направленных на  активизацию  употребления  в  научной 
сфере общения антропонимических единиц, способствует более быстрому вхождению 
иностранных учащихся филологического профиля в языковую научную среду, совершен
ствованию их профессиональной компетенции. Курс «Основы научного стиля речи» для 
иностранных  студентовфилологов  выступает  не  только  средством  коммуникации, 
но и инструментом для формирования профессиональной компетентности, помогает 
им получить знания по выбранному профилю, приобрести желаемую специальность. 
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THE USE OF ANTHROPONYMS IN THE «FOUNDATIONS  
OF THE ACADEMIC STYLE OF SPEECH» COURSE  
WHEN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
TO PHILOLOGY STUDENTS

Martynenko Ju. B.

Abstract. The article is devoted to the study by foreign students of the philological profile 
of the „Fundamentals of the academic style of speech” course which is difficult to imagine 
without  the use of anthroponyms. At  the same  time, anthroponyms act both as an object of 
study and as didactic teaching material. The author shows how, when mastering the academic 
style  of  speech,  one  can  make  the  most  of  the  names  of  philologists.  The  assimilation  of 
personal names found in texts in the language of the specialty, the performance of language 
and speech tasks aimed at enhancing the use of anthroponymic units in the field of academic 
communication, contributes to the faster entry of foreign philology students into the academic 
language environment, improving their professional competence. The course „Fundamentals 
of the academic style of speech” for foreign students of philology is not only a means of 
communication, but also a tool for the formation of professional competence that helps them 
gain knowledge in the chosen profile and acquire the desired specialty.
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Обучение научному стилю речи зани-
мает важное место в практике пре-

подавания русского языка как иностран-
ного (далее – РКИ) . Иностранным 
студентам, обучающимся в российских 
вузах, язык помогает получить знания по 
выбранному ими профилю, приобрести 
желаемую специальность . «Нацелен-
ность на практическое – письменное и 
устное – владение языком, на способ-
ность пользоваться специальной лите-
ратурой на изучаемом языке, а не толь-
ко знание языка обнаруживаются в 
потребностях самих учащихся и присут-
ствуют в современных программах по 
русскому языку как иностранному» [1, с . 
9] . Владение научным стилем необходи-
мо иностранным студентам при выпол-
нении таких видов работ, как, например, 
написание докладов, выступление с 
ними, аннотирование, реферирование . 

Качество выполненной выпускной ква-
лификационной работы позволяет оце-
нить уровень профессиональной подго-
товки инофона .

В связи с этим в практике преподава-
ния РКИ следует делать акцент на  
формировании важной компетентности – 
профессиональной, которая обеспечива-
ет возможность обучения в аутентичной 
среде, является ключевым умением в 
русле функционально-коммуникативного 
подхода . Изучение русского языка как 
иностранного с учетом профессиональ-
ной специфики позволяет заин тересовать 
студентов в иноязычных материалах, 
«способствует повышению положитель-
ной мотивации к изучаемому предмету» 
[2, с . 111] . На филологическом факульте-
те изучаются такие дис циплины, как 
«Язык специальности» (I курс), «Основы 
научного стиля» (II курс), «Чтение текстов 
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по специальности» (III курс)1, которые го-
товят студентов-филологов к восприятию 
и продуцированию текстов научного ха-
рактера по выбранному ими профилю, 
помогают овладеть профессиональным 
русским языком . 

Инофоны изучают язык с прагматиче-
ской целью, с учетом функционирования 
«установившихся в данном обществе 
языковых привычек и норм, в силу кото-
рых из наличного запаса средств языка 
производится известный отбор, не оди-
наковый для разных условий языкового 
общения» [3, с . 221] .

В соответствии с Государственным об-
разовательным стандартом по русскому 
языку как иностранному (Третий уровень) 
иностранные учащиеся должны уметь 
«понимать основное содержание научно-
популярного текста, а также логически и 
эмоционально-образные составляющие 
этого содержания; использовать для по-
строения дискурса стилистические сред-
ства, адекватные ситуации общения» [4, 
с . 13–15] .

К числу целей обучения иностранно-
му языку отнесено формирование у сту-
дентов способности практически пользо-
ваться текстами научного стиля . 
Будущий специалист должен: 

 ● уметь работать с оригинальной 
литературой (выделено нами . – Ю. М.) 
по специальности;

 ● владеть основной терминологией 
по специальности на русском языке;

 ● владеть основами реферирования 
и аннотирования литературы по специ-
альности [4, с . 13–15] .

В текстах научного стиля употребля-
ются различные виды научного изложе-
ния, в связи с чем такие насыщенные 
информацией, синтаксически сложные 
тексты представляют для инофонов 
«трудности, которые необходимо прео-
долевать при изучении языка специаль-
ности» [5, с . 194] . 

1  См . учебный план по программе бакалавриата 45 .03 .01 . Филология, направленность 
«Русский язык как иностранный и русская культура» .

Одна из особенностей стиля заключа-
ется в том, что в нем широко использу-
ются термины, слова с абстрактным  
значением, расширяются способы тер-
минообразования и терминосочетаний . 
Отмечая внутри специальной лексики, 
что термины противопоставляются дру-
гим ее типам – номенам, онимам, или 
именам собственным, А . В . Суперанская 
считает возможным изучение имен соб-
ственных как компонентов профессио-
нальных подъязыков [6] .

Для текстов научного стиля характер-
на антропоцентричность: «особую роль 
в них играет антропонимическая лекси-
ка» [7, с . 33] . Наука – это комплекс ис-
следований отдельных авторов, любая 
сфера науки создается людьми, которые 
идентифицируются при помощи антро-
понимов, поэтому личные имена уче-
ных – обязательный компонент научного 
стиля . Научное исследование предпола-
гает опору на опыт предшественников, и 
именно антропонимы дают отсылку к 
определенному человеку . Антропонимы 
научного стиля – это часть антропони-
мического материала языка . Знакомясь 
с научным стилем, читая тексты по спе-
циальности, иностранные учащиеся 
встречаются с именами ученых, в связи 
с чем представляется важным исследо-
вание антропонимической структуры на-
учного дискурса .

Несмотря на то, что научный стиль 
исследовался в разных аспектах многи-
ми учеными (Р . С . Аликаев, Е . А . Баже-
нова, М . М . Бахтин, Б . Н . Головин, В . П . 
Даниленко, В . М . Лейчик, Е . В . Михайло-
ва, М . Н . Кожина, Т . Г . Попова и др .), его 
антропонимическая структура не изуче-
на: анализ личных имен собственных не 
проводился . Задача преподавателя рус-
ского языка как иностранного, на наш 
взгляд, состоит в том, чтобы не только 
познакомить студентов филологическо-
го профиля с основными особенностями 
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научного стиля, который невозможен без 
личных имен, но и научить инофонов ис-
пользовать антропонимы в устной и 
письменной научной коммуникации . При 
изучении иностранными учащимися фи-
лологического профиля русских личных 
имен, встречающихся в текстах по языку 
специальности, целесообразно устано-
вить два этапа: вначале происходит 
знакомство с именами ученых, которые 
употребляются в текстах, затем рассма-
триваются функции и особенности упо-
требления антропонимов в научной 
сфере общения .

Выделяются следующие типы русских 
антропонимов: личное имя, отчество, 
фамилия, прозвище, псевдонимы, крип-
тоним (скрываемое имя) . Для научного 
стиля не характерно использование про-
звищ1, псевдонимов и криптонимов . В 
научной сфере употребляется трехчлен-
ная официальная форма имени, вклю-
чающая в себя личное имя, отчество, 
фамилию . 

В научном стиле выделяются разно-
видности (подстили): а) собственно на-
учный (диссертация, монография, ста-
тья, доклад на специальную тему и др .); 
б) научно-популярный (очерк, статья в 
неспециальных журналах, газетах, пу-
бличная лекция перед массовой аудито-
рией и др .); в) научно-учебный (учебник, 
пособие, методические указания); г) на-
учно-справочный (словарь, справочник и 
др .); д) научно-информативный (рефе-
рат, аннотация) [5, с . 193] . В процессе 
обучения инофоны чаще всего обраща-
ются к учебным пособиям, учебникам, 
пишут рефераты, научные доклады, ста-
тьи, читают тезисы, монографии, дис-
сертации и др . Антропонимы являются 
неотъемлемой частью любого из этих 
текстов . 

1  Следует заметить, что у некоторых ученых есть прозвища, например, Зубр – прозвище 
советского ученого-биолога, генетика Н . В . Тимофеева-Ресовского (см . документальный 
роман Д . Гранина «Зубр») . 

2  Нередко используются слова исследователь, ученый, известный и др .: исследователь 
Ф. И. Буслаев, русский ученый Д. Н. Овсянико-Куликовский, советский лингвист-славист 
А. М. Селищев.

Остановимся на именах ученых-линг-
вистов, филологов, литературоведов, с 
которыми встречаются иностранные 
учащиеся филологического профиля . 
В научном стиле представлены следую-
щие структурные типы антропонимов: 

1) имя, отчество и фамилия: Щерба, 
Лев, Владимирович, Потебня, Алек-
сандр, Афанасьевич и др .; 

2) фамилия и инициалы: В. В. Вино-
градов, А. А. Реформатский и др .; 

3) ученая степень, должность + имя 
(инициалы) + фамилия: академик Ф. Ф. 
Фортунатов, профессор Александр 
Матвеевич Пешковский и др .2

Научная речь функционирует в уст-
ной и письменной формах . Важно от-
метить, что в устной речи принято  
использовать полную трехчленную офи-
циальную форму имени (Иван Алексан-
дрович Бодуэн де Куртенэ), а также с 
указанием должности (ученой степени) 
(академик Алексей Александрович Шах-
матов), иногда – по фамилии (Срезнев-
ский, Ожегов) . 

Антропонимы могут указывать на ос-
нователя направления, научной школы, 
кружка . При этом личное имя употребля-
ется в форме родительного падежа: 
стилистическая школа профессора 
И. Р. Гальперина, грамматическая шко-
ла профессора Л. С. Бархударова, Круг 
М. М. Бахтина и др. 

Целесообразно также познакомить 
студентов с функциями личных имен . 
Будучи употребленными в текстах науч-
ного содержания и обеспечивая досто-
верность излагаемого материала, антро-
понимы выполняют следующие функции:

1 . Этикетная функция . Автор нового 
текста, упоминая ранее написанные ра-
боты, выражает благодарность, призна-
тельность заслугам других ученых . 



243Наука и Школа / Science and School  № 2’2023

Педагогический поиск

2 . Аксиологическая функция . Автор 
дает критический анализ трудам ученых . 
Отметим, что «критическая оценка дает-
ся, как правило, не часто, поскольку в 
основном упоминаются те ученые, с на-
учной позицией которых автор работы 
солидарен» [7, с . 39] . 

3 . Дискурсивная функция . Поскольку 
научный текст «изучается подготовлен-
ным читателем, обладающим неким об-
щим с адресантом фондом знаний, то 
употребление личных имен позволяет 
избегать пространных предисловий к те-
ме и максимально сократить историю 
вопроса, ограничившись ссылками» [7, 
с . 65–66] . 

4 . Функция привлечения внимания . 
Ее реализуют антропонимы тогда, когда 
необходимо выделить определенную 
информацию .

При описании антропонимов в науч-
ном тексте можно прибегнуть к разного 
рода классификациям, например, линг-
вистической классификации по лексиче-
ским (в частности, с точки зрения проис-
хождения), словообразовательным и 
морфологическим признакам . Так, име-
на ученых, встречающиеся в филологи-
ческих текстах, представляют интерес-
ный пласт лексики русского языка с 
точки зрения происхождения1 . Выделя-
ются фамилии славянские, в том числе 
собственно русские (Буслаев, Виногра-
дов, Ожегов, Ушаков), и заимствован-
ные (Бодуэн де Куртенэ, Грот, Пропп, 
Розенталь) . Многие фамилии ученых-
филологов образованы:

а) от личных имен, крестильных 
имен, прозвищ: Крушевский (от мирского 
имени Круша, по одной из версий, ведет 
свое начало от аналогичного нарица-
тельного существительного со значени-
ем «высокий кустарник с ломкими ветвя-
ми и несъедобными плодами, кора 
которого употребляется в медицине»), 
Дурново (от мирского имени Дурной, 

1  В данной работе более подробно останавливаемся на анализе фамилий ученых .
2  Более подробно об образовании этих и др . фамилий см .: [8, 9, 10, 11] . 

которое восходит к прилагательному 
«дурной» – «плохой», «некрасивый», 
«глупый»), Фортунатов (от крестиль-
ного имени Фортунат, в переводе с  
латинского означает «удачливый, счаст-
ливый, благополучный»), Поливанов 
(Поливан – производная форма кре-
стильного имени Полиен, которое в  
переводе с греческого означает «много-
хвальный»), Шахматов (Шахмат явля-
ется упрощенным вариантом тюркского 
имени Шахахмат (Шах-Ахмат), бук-
вально означало «прославленный го су-
дарь»)2 и др .;

б) от географических объектов: Тру-
бецкой (от находившегося во владении 
города Трубецка, ныне Трубчевска, рас-
положенного в Брянской области), Пеш-
ковский (название местности или насе-
ленного пункта); 

в) от рода деятельности: Бондарко 
(бондарем называли бочара – ремес-
ленника, делающего бочки), Винокур 
(так называли человека, который, как го-
ворили в старину, «курил вино», то есть 
изготовлял водку и спирт способом пе-
регонки хлебных злаков, картофеля, 
свеклы); 

г) от имен нарицательных: Ожегов (от 
слова «ожег» (с ударением на первом 
слоге) – так в старину называлась палка, 
которую окунали в расплавленный ме-
талл, чтобы определить степень его го-
товности к разливке), Виноградов и др .;

д) указывают на социальное положе-
ние предков: Мещанинов.

Данная антропонимическая лексика 
для иностранных студентов подобна фи-
лологическим терминам, имеющим свою 
структуру, особенности словообразова-
ния, происхождения . Например, можно 
классифицировать фамилии по нали-
чию / отсутствию суффиксов: образованы 
при помощи суффиксов фамилии Шах-
матов, Ушаков, Бахтин, Крушевский, 
Срезневский, отсутствуют суффиксы в 
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фамилиях Потебня, Щерба и др . С точки 
зрения структуры выделяются фамилии 
простые, состоящие из одного корня 
(Гвоздев, Шмелёв), и сложные, состоя-
щие из нескольких корней (Белошапкова, 
Галкина-Федорук, Стеблин-Каменский) .

С точки зрения происхождения от-
дельно выделяются иноязычные фами-
лии: Даль, Пропп, Лотман . Представля-
ет интерес происхождение фамилии 
Востоков. Настоящая фамилия русско-
го филолога-слависта Востокова Алек-
сандра Христофоровича (1781–1864) – 
это Остенек, что в переводе означает 
«востоков» . 

Отметим несклоняемые фамилии 
(Бондарко, Дурново, Исаченко, Черных) 
и склоняемые (Фортунатов, Рефор-
матский, Трубецкой, Шведова) . Склоня-
емые антропонимы изменяются как по 
адъективному типу (Обнорский, Пеш-
ковский, Срезневский), так и по субстан-
тивному типу (Потебня, Щерба) . Следу-
ет объяснить студентам склонение 
двойных фамилий ученых Овсянико-Ку-
ликовский (изменяется по адъективному 
типу вторая часть фамилии), Галкина-
Федорук (склоняется первая часть фа-
милии), а также склонение сложной фа-
милии русского ученого Бодуэн де 
Куртенэ (склоняется только первое сло-
во – Бодуэн) .

Все антропонимы, употребляющиеся 
в письменной форме научного стиля, 
можно разделить на две группы: 

1) антропонимы в авторской речи;
2) антропонимы в цитате / ссылке / 

сноске .
Личные имена могут быть включены в 

авторское повествование . При этом они 
чаще всего выполняют функцию подле-
жащего . Например: Так, А. А. Шахма-
тов полагал, что реальное бытие име-
ет язык каждого индивидуума <…> (с . 
124)1; В. В. Виноградов намечает здесь 
три основных типа <…> (с . 127); Л. В. 
Щерба предложил теорию пульсации, 

1  Здесь и далее примеры приводятся из: [12] .

т. е. объяснял слоги как отрезки речи 
<…> (с . 193) . 

Антропонимы могут быть приложе-
ниями (Крупнейшие ученые конца XIX – 
начала XX в. – Ф. Ф. Фортунатов, И. А. 
Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и дру-
гие – выдвинули теоретические осно-
вы научного описания данного языка в 
данную эпоху (с . 44)); определениями 
(Исследования И. П. Павлова позволя-
ют теоретически правильно решить 
эти вопросы (с . 20)); дополнениями 
(По этому поводу интересные мысли 
были у А. А. Потебни <…> (с . 258)) .

Часто в научном тексте антропонимы 
употребляются в форме родительного 
падежа и в форме творительного паде-
жа с субъектным значением: Хотя пси-
хологические объяснения Бодуэна не 
могут быть приняты, но его лингви-
стические анализы заложили прочный 
фундамент фонологии (с . 213); Так, для 
русского языка эту схему вслед за А. А. 
Потебней, В. А. Богородицким, С. О. 
Карцевским и другими можно изобра-
зить упрощенно цифрами в следующем 
виде (с . 200) .

Антропонимы в тексте входят также в 
состав вводных конструкций: Есть звуки 
речи, артикуляция которых направлена 
на уменьшение раствора рта, в преде-
ле – на закрывание рта ([п]), – это, по 
В. А. Богородицкому, «ртосмыкатели», 
или согласные <…> (с . 171); Этими уче-
ными (особенно Бодуэном де Куртенэ) 
были разработаны основные положе-
ния о фонемах как компонентах мор-
фем <…> (с . 213) .

Личные имена входят в структуры: 
кто отличается, характеризуется, об-
ладает чем; кто рассматривает, рас-
ценивает, определяет, понимает; для 
кого типично что; кому свойственно 
что и др .: Буслаеву свойствен глубокий 
историзм. Антропонимы используются  
в словосочетаниях с глаголами рас-
крывать, показывать, выражать(ся) /
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выразить, подчеркивать, отмечать, 
содержать(ся), обнаруживать(ся), раз-
делять мнение, точку зрения, опро-
вергать точку зрения, придерживаться 
противоположного мнения; с прилага-
тельными проникнут, исполнен (осо-
бенно в литературоведческих текстах): 
М. В. Панов придерживался противопо-
ложного мнения . В связи с этим личные 
имена можно активизировать при изуче-
нии конструкций, выражающих квали-
фикацию (Л. В. Щерба был знатоком 
грамматики; З. А. Потиха является со-
ставителем учебного словаря для за-
рубежных школ «Строение русского 
слова»); действительных и страдатель-
ных оборотов (Ученый А. А. Шахматов 
высказывает мысль …. – Ученым А. А. 
Шахматовым высказывается мысль…), 
конструкций со значением сравнения 
(В отличие от Ф. И. Буслаева, Форту-
натов был …) и др .

При рассмотрении особенностей 
письменного научного текста стоит отме-
тить, что употребление антропонимов 
тесно связано с системой цитирования, 
поскольку цитирование – неотъемлемая 
черта научного произведения . Согласно 
академическому этикету, необходимо 
«точно воспроизводить цитируемый 
текст, так как даже незначительное из-
менение слов цитируемого автора мо-
жет исказить смысл его слов» [13] .

Антропонимы входят в состав цитат, 
поэтому важно познакомить студентов с 
правилами оформления цитат в русском 
языке . «Цитата – это всегда способ луч-
ше выразить свои мысли, подкрепить их 
авторитетным мнением . В научной лите-
ратуре (в том числе и в рефератах, ди-
пломных работах студентов) цитаты, как 
правило, выполняют роль иллюстраций 
(например, цитаты из произведений ху-
дожественной литературы, авторитет-
ных научных трудов) . Ознакомление 
учащихся с правилами и способами ци-
тирования является составной частью 

1  Более подробно см .: [15, с . 307] . 

программы в рамках теоретического и 
практического курса языка, а также в 
рамках знакомства с культурой оформ-
ления научных сочинений (реферата, 
диссертации и др .)» [14, с . 383] . 

Цитаты по правилам русской пунктуа-
ции заключаются в кавычки, при цитиро-
вании следует указывать источник цита-
ты (автор, произведение)1 . «Цитирование 
может быть прямым и косвенным . При 
прямом цитировании указывается автор, 
произведение, а затем сама цитата . При 
косвенном цитировании автор может 
прямо не указываться, а цитата вводит-
ся в текст словосочетаниями: «как гово-
рится в произведении…», «как писал …» 
и т . п .» [14, с . 383] . Цитирование без ука-
зания имени автора возможно лишь в 
том случае, когда цитата хорошо извест-
на образованным носителям языка . 

Прямые цитаты, включающие в свой 
состав антропонимы, чаще всего оформ-
ляются как прямая речь: Термином «знак» 
охотно и широко пользовался Ф. Ф. Фор-
тунатов, который писал: «Язык пред-
ставляет <…> совокупность знаков 
главным образом для мысли и для выра-
жения мысли в речи, а кроме того, в язы-
ке существуют также и знаки для выра-
жения чувствований» (с . 20) .

Цитаты часто употребляются вместе со 
ссылками . Ссылка – это «выдержка из 
текста или указание источника, на кото-
рый ссылаются» [16, с . 761] . Выделяют 
ссылки именные, титульные и адресные 
[17] . Как правило, антропонимы употре-
бляются прежде всего в именных ссыл-
ках, тем самым устанавливая связь между 
текстом научной статьи и именем ее авто-
ра . Разновидностью именных ссылок яв-
ляются автоссылки – ссылки авторов на 
свои ранее опубликованные работы и 
множественные ссылки, содержащие 
фамилии нескольких исследователей .

Титульная ссылка связывает текст 
статьи с названием текста-источника . 
Она встречается нечасто . 
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Адресная ссылка указывает на выход-
ные данные первоисточника (подробнее 
о ссылках см .: [17]) . 

С учетом местонахождения выделяют 
внутритекстовые, подстрочные и за-
текстовые ссылки. 

Внутритекстовые ссылки размеща-
ются в тексте документа (могут быть в 
середине и в конце предложения), на-
пример: Этими свойствами русских со-
гласных объясняются такие рифмы, 
как Фёдор – бодр, регистратор – те-
атр (А. К. Толстой) или Врубель – в 
рубль (И. Северянин) (с . 193) .

Подстрочные ссылки вынесены из 
текста в низ полосы документа (в сно-
ску) . Сноска – это «дополнительный 
текст», помещаемый в самом низу стра-
ницы, отдельно от основного, примеча-
ние» [16, с . 738] . Сноски в низу страни-
цы: См.: Булаховский Л. А. Введение в 
языкознание. Ч. II. 1953. (с . 105) . Сноска, 
как правило, оформляется меньшим 
шрифтом, чем текст научной работы . 

Затекстовые ссылки находятся за 
текстом или его частью: Пешковский 
А. М. Русский синтаксис в научном ос-
вещении. Москва; Ленинград: Государ-
ственное издательство, 1928. 579 с.

В ссылке можно указать сокращенное 
описание источника и страницу, где раз-
мещена цитата: [Пешковский 1928: 18] .

Стоит обратить внимание иностран-
ных учащихся на то, что при первом упо-
минании ученого указывается его имя 
(или инициалы) и фамилия, то есть упо-
требляется полноинформативная ссыл-
ка . При последующей ссылке на него же 
используется только фамилия, то есть 
сокращенная ссылка . 

В научном тексте имена автора рабо-
ты, содержащиеся в примечании, а так-
же выделения и подчеркивания автора 
заключаются в скобки с указанием ини-
циалов автора, перед которыми ставит-
ся тире, например: (курсив наш. – С. К.). 

Антропонимы могут быть заключе-
ны в угловые скобки. Это происходит в 
том случае, если автор вставляет в 

цитату свой текст, «поясняющий 
предложение или отдельные слова ци-
таты, например: «С. Н. Щукин писал в 
воспоминаниях об А. П. Чехове: “Чтобы 
стать настоящим писателем, – учил 
он <Чехов>, – надо посвятить себя ис-
ключительно этому делу”» [18, с . 171] . 

Для закрепления полученных знаний 
выполняются упражнения, которые по-
могают иностранным учащимся уровня 
В1 и выше опознавать антропонимы в 
научном стиле . Упражнения можно раз-
делить на две группы . Первую группу со-
ставляют упражнения, которые направ-
лены на освоение антропонима – имени 
ученого . Второй тип упражнений направ-
лен на тренировку какого-либо вида ре-
чевой деятельности (говорения, аудиро-
вания, чтения, письма) . 

Примеры упражнений первого типа: 
1) найдите тематически «чужое» имя 

в приведенном перечне: В. И. Даль, 
С. И. Ожегов, М. В. Панов, Д. Н. Ушаков;

2) соотнесите имена и отчества уче-
ных с фамилией, используя материал 
для справок: Виктор Владимирович, 
Сергей Иванович, Лев Владимирович, 
Александр Христофорович, Филипп Фё-
дорович.

Материал для справок: Щерба, Вос-
токов, Виноградов, Ожегов, Фортунатов;

3) используя материал для справок, 
назовите имена и отчества ученых: Бо-
дуэн де Куртенэ, Даль, Буслаев, Шах-
матов.

Материал для справок: Владимир 
Иванович, Фёдор Иванович, Алексей 
Александрович, Иван Александрович;

4) определите тип склонения следую-
щих антропонимов: Потебня, Лотман, 
Буланин, Дурново, Востоков, Срезнев-
ский, Черных, Якобсон;

5) исключите лишнее имя из данного 
ряда: а) Обнорский, Трубецкой, Срез-
невский, Крушевский, Щерба; б) В. И. 
Даль, В. Я. Пропп, Я. К. Грот, А. М. Пеш-
ковский;

6) определите способ образования фа-
милий: Белошапкова, Гвоздев, Касаткин, 
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Кривоносов, Ломоносов, Фортунатов, 
Стеблин-Каменский.

Примеры упражнений второго типа:
1) вспомните фамилии ученых-лингви-

стов . Составьте с ними предложения, ис-
пользуя конструкции кто рассматривает, 
расценивает, определяет, понимает; для 
кого типично что; кому свойственно что; 

2) составьте предложения, используя 
имена ученых-лингвистов, а также ряд 
слов раскрывать, показывать, подчер-
кивать, отмечать, разделять мнение, 
точку зрения, опровергать точку зре-
ния, придерживаться противоположно-
го мнения; 

3) замените страдательную конструк-
цию действительной или наоборот . 

Образец:
Работа Александра Афанасьевича 

Потебни «Мысль и язык» была написа-
на в 1862 г. – В 1862 г. Александр Афа-
насьевич Потебня написал работу 
«Мысль и язык». 

1 . Особое место А .А . Шахматов уде-
лял изучению «Повести временных 
лет» . 2 . С . И . Ожеговым был составлен 
«Толковый словарь русского языка» . 3 . 
В 1831 году А . Х . Востоков издал «Рус-
скую грамматику»;

4) составьте предложение из слов, 
приведенных в начальной форме: Алек-
сандр, Христофорович, Востоков, но-
совые гласные, объяснил, фонетиче-
ская природа, в старославянском языке; 

5) найдите в учебнике «Введение в 
языкознание» 3 примера, в которых есть 
имена лингвистов, и а) включите эти име-
на в предложение с вводной конструкци-
ей, б) оформите с этими именами цитату 
в форме прямой речи, косвенной речи .

При разработке дидактического мате-
риала с целью тренировки какого-либо 
вида речевой деятельности можно  
использовать материалы научно-попу-
лярных книг, тексты о выдающихся язы-
коведах, изложенные для инофонов 
уровня В1 и выше доступным языком 

1  Текст с сокращениями взят из: [22] .

(см .: [19, 20, 21]) . Например, для разви-
тия навыков аудирования учащиеся без 
предварительной подготовки выполняют 
задание: Послушайте текст «Лев Влади-
мирович Щерба», выпишите имена уче-
ных, перескажите текст .

Лев Владимирович Щерба1

Лев Владимирович Щерба – извест-
ный русский лингвист, специалист по 
русскому, славянским и французскому 
языкам. Он родился 20 февраля 1880 в 
г. Петербурге. В 1903 Лев Владимиро-
вич закончил Петербургский универси-
тет. Одним из учителей Щербы был 
Иван Александрович Бодуэн де Курте-
нэ. Л. В. Щерба развил концепцию фо-
немы Бодуэна и разработал ориги-
нальную фонологическую концепцию. 
Вместе с такими учеными, как Л. Р. 
Зиндер, М. И. Матусевич и др., Лев Вла-
димирович образовал Ленинградскую 
фонологическую школу. 

Можно предложить речевые задания, 
связанные с выражением актуальных 
для научной речи смыслов . Например:

1 . Знаете ли вы таких ученых, как 
А . А . Потебня, А . М . Пешковский, В . И . 
Даль, В . В . Виноградов, С . И . Ожегов? 
Какой вклад они внесли в развитие рус-
ского языка? 

2 . Примите участие в диалоге . В ответ-
ной реплике используйте имена ученых:

Образец:
Диалог 1.
– Ты знаешь, чье имя носит Москов-

ский государственный университет?
– Да . Московский государственный 

университет носит имя крупнейшего уче-
ного Михаила Васильевич Ломоносова .

– В каком веке жил Ломоносов?
– М . В . Ломоносов жил в XVIII веке . 
Диалог 2.
– Привет, Джон! Мне сегодня надо 

съездить в библиотеку Института русского 
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языка имени Виктора Владимировича 
Виноградова .

– Кто такой Виктор Владимирович 
Виноградов?

– Это выдающийся лингвист, акаде-
мик, основоположник крупнейшей науч-
ной школы в языкознании . Он был ди-
ректором Института русского языка . Я 
очень горжусь тем, что поеду в Институт, 
который носит его имя .

– Возьми меня с собой .
3 . Дайте ответы на вопросы, исполь-

зуя материал для справок:
1) Кто ввел понятие фонемы? 
2) Кто является основоположником 

московской лингвистической школы? 
3) Кто является автором труда «рус-

ский синтаксис в научном освещении»?
4) Кто является автором работы «о 

частях речи в русском языке»? 
Материал для справок: Бодуэн де 

Куртенэ, Ф . Ф . Фортунатов, А . М . Пеш-
ковский, Л . В . Щерба .

Возможно использование заданий на 
коррекцию, например, исправьте ошибки 
в следующем тексте:

За время обучения на филологиче-
ском факультете я узнал имена многих 
русских филологов. Понятие фонемы в 
русский язык ввел А. Х. Востоков. А. Х. 
Востоков сотрудничал с И. А. Бодуэном 
де Куртенэ и Ф. Ф. Фортунатовым. 
И. А. Бодуэн де Куртенэ является один 
из наиболее значительных лингвистов 
дореволюционной России и основате-
лем Московской лингвистической шко-
лы. Ф. Ф. Фортунатову принадлежат 
труды по сравнительной грамматике 
славянских языков, лексикографии цер-
ковнославянского и русского языков. 

Вызовут интерес к изучаемой теме 
игровые упражнения . Например:

1 . «Кто знает больше имен ученых-
лингвистов?» . Группа студентов делится 

на несколько команд, каждая из которых 
называет ученых . Выигрывает команда, 
которая назвала большее количество 
имен . 

2 . «Кто угадает имя ученого?» . Уча-
щимся показывают портреты или фото-
графии с изображением ученых-линг-
вистов . Студенты должны не только 
назвать имя ученого, но и рассказать о 
сфере его лингвистических интересов . 
Выигрывает тот, кто определит быстро 
и правильно .

Дома студенты выполняют следую-
щие задания:

1) подготовьте сообщение или пре-
зентацию по известному русскому уче-
ному-филологу; 

2) подготовьте доклад об известном 
ученом-филологе своей страны .

Возможны и групповые задания, когда 
учащиеся оформляют газету, используя 
имена ученых-филологов, например, к 
Дню славянской письменности и культу-
ры (24 мая) .

Изучение научного стиля – средства 
получения знаний по специальности – 
формирует профессиональную компе-
тенцию у инофонов . На занятиях по 
языку специальности учащиеся знако-
мятся с именами ученых, со специ-
фикой употребления антропонимов в 
научном стиле . Антропонимы, употре-
бляющиеся в научном стиле, являются 
неотъемлемой частью языковой карти-
ны мира в определенной сфере об-
щения . Знакомство иностранных сту-
дентов-филологов с именами ученых 
вызывает большой профессиональный 
интерес, расширяет кругозор студентов, 
способствует формированию культур-
ных знаний и более полной антропони-
мической картины мира, выводит ино-
фонов на качественно новый уровень 
владения русским языком . 
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