
М . С. Ф и л и м он ов а

С РЕД С Т ВА  С ВЯ ЗИ  В ТЕКСТЕ К А К  М АРКЕРЫ  РАЗЛИЧНЫ Х  
Ф УН КЦ И О Н АЛ ЬН Ы Х ТИ П О В ТЕКСТОВ Н А  КИ ТА Й С К О М  ЯЗЫ КЕ

Текст, как м онологическое высказывание, представляет собой  целостное  
речевое произведение, которое обы чно им еет трехчастную  структуру -  
зачин, основную  часть (развертывание мысли) и концовку, где каждый из 
компонентов ком позиции им еет свои особен н ости  (Балашова, 2005).

С т р у  к т у  р н а я ц е л о с т н о с т ь заклю чается в наличии в тексте 
многочисленны х внеш них сигналов связей м еж ду предлож ениям и, которые 
активно участвую т в установлении левосторонних (анаф орических) и право
сторонних (катафорических) связей м еж ду  предлож ениям и, составляю щ ими  
сверхф разовое единство, тем самым выполняя текстообразую щ ую  функцию  
(Ф илиппов, 2003).

При вы делении формальных языковых средств выражения связности  
текста, которые им ею т в тексте граф ическое отображ ение, осущ ествляется  
вы деление его логической схем ы , которая представлена в виде цепочек хода  
мысли, или логических цепочек, языковым средстом  выражения которой  
являются пограничные средства связи текста. Данные языковые связки не 
зависят от индивидуального значения текста (например, 0 Й  ' ЯЯД ' ШШШ

...... ША, А  ШЩ......./  А й  А А  и т .д .), однако
позволяю т читателю  понять логику развертывания мысли (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

С редства связи текстов китайского языка

Лексические повторение одинаковых 
или семантически близких 
понятий, а также различные 
виды слов-заместителей

Ж(А) А, Ж А )
ММ, №Я,  Ш1,
Ш, Ш, Й, ШП, ЙП

Г рамматические степени сравнения, 
вводные конструкции, 
синтаксический параллелизм

А -Д -  Д -Д -  — .  Л - Д - ------- -  .1Л — ! —

^  ^ ^
А ......АШ

шш
^ ш т ж ,  - а д а А л
АША, Х М  
А й А й ,  й й Ф

Семантические единое семантическое поле, 
порядок следования 
предложений

№А, АА, ВДА 
Ай, ЩА, А А  
АА, ФА,
и т.д.

Пограничные союзы, частицы, предлоги, 
наречия, междометия, 
словосочетания-скрепы

А; №; ША; А й ;  А й ;  @А; 
АА; ШЩ; - Ш ^ ;  А - 0 / Ф /  
А/А; ШЙ; й й ;  Ф - А /А ;
•••, ЙЙ---; А - А п —; Е; ^ ;  
А; 7 ;  ЙЙ №; А; А; И; А;
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U; М; Й; ШШ; ft; ft; ft;
* ;& ;  Ш; Ш; ft; ft; X; ft; Xft; 
Ш; ft; ft; ft; ft; f tft;  ftft; 
f tft;  f tft;  t ;  f tft;  ftft; 
E; ft; ftft; ftft; ftft; №J(ft); 
f t± ;  i f t f t ;  f tft;  ^ f t ;

f tft ;  f tf t ;  f tX(ft);
Я; —ft; ftft;  —ft; Ш 7 ) ;
- f t ;  f tft ;  ftft; f tft;  ftft;

ft---ft---; —f t ---- ft;
f t ' " f t ’";ft6X"ft6X"; ftBft--ftBft--;

ft*" E "
(7); Я ^ - E - ;  ^ 7 " f t f t ;

Г рафические знаки препинания , л » ; : ! -----: «»

Н а начальном этапе обучения чтению , согласно Типовой учебн ой  
программе для вы сш их учебны х заведений («И ностранны й язык»), 
необходим ы м и для овладения являются основны е функциональны е типы  
текстов и их структура, каждый из которых обладает своим и специф и
ческими функциональны ми характеристиками (Балашова, 2005). К аж дом у из 
функциональны х типов текстов присущ и специф ические средства связи, 
являющ иеся маркерами, знание и идентификация которы х сп особствует  
п р оц ессу  понимания связного высказывания (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

М егаф рейм  «функциональны е типы текстов»

Фрейм Цель Основные
характеристики

Г рамматические 
средства Средства связи

1 .
? №
О Ш и ^  к  

Н

Перечисление 
признаков, 
свойств, 
элементов 
предмета речи; 
указание на его 
принадлежность 
к классу предме
тов; указание 
на назначение 
предмета, спо
собы и области 
его функциони
рования

1) представление
о предмете в целом 
дается в начале 
или в конце;
2) детализация 
главного прово
дится с учетом 
смысловой 
значимости 
деталей;
3) использование 
приемов сравне
ния, аналогии, 
противопостав
ления

Простые
предложения:
а) с прямым 
порядком слов;
б) с предикатами, 
выраженными 
глаголами во 
вневременном 
значении и 
прилагательными, 
имеющими 
определительные 
характеристики

f t f t ; 1^7.  
f t . . . i f t ;ftfift..ftfi^ 
...; f t . f t . ;  f t f t .

. ,  f t f t . ;  f t . f t f t .  
f t ; f t ; X ; f t ; X f t ;
Ш; f t ; f t ; f t ; ft (ft)
..... “ # ; f t f t f t ;
f tf t ; f t f t ; f t f t ; f t f t ; 
f t f t ; f tX (f t); Я ; 
f tX ; f t (7 ); f t f t ; 
ft$X f t t ; f tX ; f t f t ;
f t f t ; f t f t ; f t— и т.п.
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<иКXаЗСО
« Ш
§1
g g
ноикН

Рассказ о событии 
с показом его 
хода в развитии, 
с выделением 
основных 
(узловых) фактов 
и показом их 
взаимосвязи.

1) соблюдается 
логическая после
довательность;
2) подчеркивается 
динамизм, смена 
событий;
3) композиция 
хронологизиро- 
вана

Простые предло
жения:
а) с предикатом, 
выраженным 
глаголом;
б) с граммати
ческими и 
синтаксическими 
средствами, 
подчеркивающим 
и характер
и смену событий;
в) с причинно
следственной 
и временной 
обусловленностью

...ЙШ * Ш 7...и*; 
# * ;

Mfe; £Ш; ЙЙ;
Ш^; —Ш...—Ш; 
А ...Ш 'А */*;

7 .
Е...(7); Й ...*/Я; 
17(7); Ц±;  - £ Л ;  
ЗА*; ^ 7 ;  Б ^ ;  X;
Ш и т.п.

<иКX<D

ш  
% $
3 &
икН

Исследование
сущностных
свойств
предметов
и явлений,
обоснование
их взаимосвязи.

1) имеются 
аргументы (сужде
ния, которые 
обосновывают 
правильность 
тезиса), тезис 
(положение, 
которое доказыва
ется), и демонстра
ция (способ 
доказательства);
2) используются 
размышления, 
умозаключения, 
пояснения;
3) смысловые 
части высказы
вания приводятся 
в логической 
последователь
ности;
4) все,
не относящееся 
к доказательству, 
опускается

Простые широко 
распространенные 
и сложные 
предложения 
(с обстоятель
ствами или 
обстоятельствен
ными придаточ
ными причины, 
следствия, цели)

Л-Лр__ Л-Лр—* Л-Лр--—— n R̂—— n
А7о
м ......
шжш
ШШ и т.п.

Ш 7 - Ш ;

—Ш---- Ш;

•••; 7 В 7 '7 В 7 ";

ММ—АНА'";

В пр оцессе осущ ествления анализа структурной целостности текста  
происходит языковое и смысловое прогнозирование и установление смысло
вых связей между его смысловыми звеньями, которые являются предш еству
ю щ им и смы слоф орм улированию  как заверш аю щ ем у элем енту процесса  
понимания. В  пр оцессе чтения поток письм енной речи расчленяется на 
отдельны е, связанные по смы слу комплексы (Клычникова, 1983), обуч а
ю щ ийся воспринимает связи слов и словосочетаний, частей слож ны х предло
ж ений м еж ду собой .
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О сознание структурной целостности текста, а также средств ее выра
ж ения очень важны в процессе обучения чтению  на китайском языке, так как 
они вы ступаю т в качестве внеш них и внутренних опор, позволяю щ их  
выстроить содерж ательную  и фактическую  стороны  высказывания, а также 
снимаю т языковые трудности , ведущ ие к возникновению  трудностей  пон и
мания.

Н . А . Х а сса н  Ш ал и , Т. В. Ш ахзад

О СО БЕН Н О СТИ  И ЗУ Ч ЕН И Я П ЕРС И ДС К О ГО  Я ЗЫ К А  
РУ ССКО ЯЗЫ ЧН Ы М И  У Ч А Щ И М И С Я

С мом ента установления дипломатических отнош ений м еж ду Р есп убл и 
кой Беларусь и И сламской Р еспубликой И ран появилась н еобходим ость  
в подготовке специалистов со знанием языка, культуры и истории Ирана. 
В сентябре 1997 г. на факультете м еж дународны х отнош ений БГУ была 
открыта кафедра восточны х языков (сегодня -  кафедра языкознания и стра
новедения В остока), где с 1999 г. началось преподавание персидского языка. 
Также в Республике Беларусь были созданы  центры персидского языка 
на базе М ГЛ У , БГУ, БГП У, БГЭУ. В  М ГЛ У  центр персидского языка 
и культуры был открыт в 2008  г. В  2010  г. был открыт центр ирановедения на 
факультете м еж дународны х отнош ений БГУ. В  2013 г. центр персидского  
языка и культуры открылся в БГЭУ. В  2014  г. центр ирановедения  
и изучения персидского языка был открыт в БГПУ. В  центрах ирановедния  
проводятся курсы персидского языка, а также памятные и праздничны е  
вечера для знакомства ж ителей наш ей страны с известнейш им и писателями  
и деятелями культуры Ирана, с национальными праздниками и традициями. 
В рамках данного доклада будет рассм отрен вопрос изучения персидского  
языка в Республике Беларусь.

И зучение персидского языка русскоговорящ ими студентам и им еет свои  
особенности . В о-первы х, алфавит и использование другого вида письм ен
ности (вязи) по сравнению  с русским и белорусским  языками. Во-вторы х, 
структура предлож ения, когда глагол стоит в конце предлож ения, а порядок  
слов определяет смысл написанного и сказанного. В -третьих, грамматика, 
которая отличается от грамматики русского и белорусского языков, а также 
от других европейских языков. В-четверты х, отличия литературного и раз
говорного языков.

Среди студентов, изучаю щ их персидский язык, а также слуш ателей курсов  
персидского языка (М ГЛУ, ФМ О БГУ, курсы БГПУ) было проведено анке
тирование. В  анкетировании приняли участие 73 студента. Анкета помогла 
определить те трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении  
незнакомого им языка. Результаты анкетирования показали, что у  изучаю щ их  
персидский язык возникают трудности при рассмотрении следую щ их тем.
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