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Аннотация. В статье рассматривается специфика познания 

национальной культуры страны изучаемого языка студентами-иностранцами на 

основе пословиц и фразеологизмов. Внимание уделяется этноориентированному 

аспекту в процессе обучения иностранных студентов русскому языку; 

рассматриваются условия успешной адаптации иностранных студентов в 

российском образовательном пространстве. 
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В рамках реализации программы довузовской подготовки по русскому 

языку как иностранному в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обучаются студенты 

из разных стран. Студенты-иностранцы в течение учебного года изучают 

русский язык как иностранный (далее РКИ), изучают и другие предметы, 

преподаваемые на русском языке, в соответствии с выбранным профилем 

обучения. 

Полагаем, что преподавателю необходимо знать и учитывать 

этнопсихологические особенности иностранцев, их национальную культуру, 

которая может отличаться от традиционной европейской. Например, для 

китайцев собака не является верным товарищем, символом верности, как для нас. 

Слово «гоу» (собака) составляет целую плеяду слов с отрицательным значением: 

«цзоугоу» (прихвостень), «гоутуйцзы» (лакей), «санцзягоу» (собака в доме, где 

траур), «гоу-ю» (плохая компания, где друзья - предатели). Выражение «как 

собака – все понимает, но ничего не говорит» также будет унизительным в 

группах с мусульманскими студентами, так как в их странах собака тоже 

исполняет иную роль, чем у нас.  

Важной частью для восприятия культуры народа являются пословицы и 

фразеологизмы, отображающие менталитет народа, так сказать, зеркало 

национальной культуры. Фразеологизмы – это одна из самых ярких, обычно 

очень эффектная и темпераментная часть языковой культуры. Необходимо знать, 

что иностранному слушателю важно показать фразеологизм как единую 

целостную лексическую единицу, которая не поддается исправлениям. Если 

студент будет изменять порядок слов или замещать отдельные слова на 

синонимы, это приведет к ошибкам восприятия, например, вместо «ворон 

считать» – «воробьев считать», «золотой характер» – «серебряный характер», 

«как в воду глядел» – «глядел, как в воду» и др.  

Образное переносное значение фразеологизмов очень непросто для 

людей, не понимающих особенностей национально-культурной составляющей в 

процессе коммуникации. Например, фразеологизм «куда Макар телят гонял» не 

ясен иностранцам, потому что они не знают ничего про Макара, кто это, и не 



поймут, что это означает «очень далеко». Фраза «садиться не в свои сани», 

означающее браться не за свое дело, тоже может переводиться дословно как что-

то связанное с передвижением или перемещением. Таким образом, обычный 

точный перевод этих выражений содержит неверную информацию.  

При рассмотрении фразеологизмов, пословиц нужно внимательно 

выбирать языковой материал, так как он отражает нормы, быт, менталитет 

народа и может не всегда соответствовать культурным традициям разных 

культур [1-7]. С другой точки зрения, народная мудрость – явление 

интернациональное, и часто в родном языке иностранного слушателя можно 

заметить пословицу с тем же смыслом, что и в русском языке, а сопоставление 

двух одинаковых по пониманию пословиц дает отличную возможность для 

разговора о традициях и обычаях двух стран. Например, в русском и китайском 

языках полностью равнозначными являются фразеологизмы: Тише едешь, 

дальше будешь – делая все без суеты, не спеша, скорее достигнешь желаемых 

результатов; Беда не приходит одна – неприятности, трудные ситуации 

появляются одна за другой. Но часто в пословицах проявляется иное 

мировоззрение. Так, русская пословица «волков бояться – в лес не ходить» имеет 

в Китае другую наполненность: «не забравшись в логовище тигра – не поймаешь 

тигренка». Смысл идентичный, но образность разная. Еще одно интересное 

выражение «искать иголку в стогу сена» в китайском языке звучит как «ловить 

иголку, упавшую в море». Разные культуры – разное мировоззрение. При 

изучении фразеологизмов необходимо знать, что фразеологизмы отличаются 

яркой выразительной окраской, поэтому редко могут применяться как 

стилистически индифферентные, так как часто отражают отношение говорящего 

к чему-либо, его отношение.  

В нашем университете в самом начале обучения преподаватели 

разъясняют иностранным слушателям стилистическую особенность 

фразеологизма, частотность его употребления. На занятиях РКИ рассказывают 

студентам о фразеологизмах, пословицах, поговорках, которые могут 

познакомить с традициями и обычаями, нормами, характере и эмоциями 



человека. Все это приводит как к более эффективному изучению языка, так и к 

познанию другой культуры [8-14]. Исследование пословиц, рассказывающих об 

отношениях, занятиях, характере человека, помогает иностранцам понять 

менталитет, культуру, главные жизненные представления народа, язык которого 

они изучают, и роднит их с нами. В ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ знакомят 

слушателей с речевым этикетом, являющимся элементом традиционной 

культуры. При изучении речевого этикета и овладении им учащийся чувствует 

себя смелее, легче понимает говорящего. 

Таким образом, преподавание русского языка как иностранного – это 

сложный процесс, в ходе которого необходимо предусматривать большое 

количество факторов. Отсутствие знаний элементарных культурных и 

исторических особенностей формирования и развития того или иного народа 

может привести к недопониманию между преподавателем и студентом-

иностранцем, к различного рода психологическим барьерам в коммуникации. 

Для повышения результативности обучения преподавателю РКИ необходимо 

осваивать национальную специфику учащихся, их культуру, менталитет, т.е. 

стараться использовать на занятиях основные положения этноориентированного 

подход. Только располагая полной и объективной информацией, зная 

особенности ментальности и культуры представителя того или иного народа, 

можно сформировать эффективную стратегию обучения.  
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