
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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1. Алфавит (15 человек -  20 ,5  %). Причины: несколько букв для одного  
звука.

2. Ф онетика (17 человек -  23,3  %). Причины: в русском  языке нет
аналогов согласных: * [h]; [q]; в персидском  языке есть краткий
гласный [ с], который не им еет аналога в русском  языке; трудно воспри
нимать речь на слух; разны е диалекты в персидском  языке.

3. Лексика (27 человек -  37 %). Причины: трудно запоминать новые слова.
4. Грамматика (24 человека -  33 %). Причины: отличие русского  

и других европейских языков от персидского, другой порядок слов.
В  грамматике наиболее трудными представляются следую щ ие части речи:
1) глагол (55 человека -  75,3 %). Причины: м ного времен, трудности  

в запоминании времен и основ глаголов; специфическая ф орма образования  
глаголов.

2) предлог (18 человек -  24 ,7  %);
3) наречие (10 человек -  14%);
4) прилагательное (9 человек -  12 %). Причина: трудности при у п о 

треблении степеней сравнения. Имя прилагательное в персидском  языке, 
в отличие от русского языка, стоит после сущ ествительны х и присоединяется  
посредством  изафета. Например: d  [gol-e ziba] --> красивый цветок.
При образовании сравнительной степени прилагательного добавляется суф 
фикс j  [tar] после прилагательного: I d k ij  d  и_ J _ d  ojI [in gol az an gol
zibatar ast]. --> Э тот цветок красивее, чем тот цветок. Для образования  
превосходной  степени прилагательного добавляется суффикс и о 3 [tarin]. 
В персидском  языке превосходная степень им ен прилагательных, в отличие 
от остальны х прилагательных, пиш ется перед сущ ествительны м и без  
изафета. Например: d aolLyj [zibatarin gol] --> самый красивый цветок;

5) м еж дом етие (4 человека -  5,5 %);
6) сою з (3 человека -  4,1 %);
7) частица (2 человека -  4 %);
8) числительное (4 человека -  5,5 %);
9) сущ ествительное (8 человек -  11 %). Причины: разны е формы м н о

ж ественного числа (персидские и арабские). Суффикс [ha] персидский  
суффикс м нож ественного числа неодуш евленны х сущ ествительны х. Н апри
мер: f y  [taqvim] календарь -->  f y  [taqvim'ha] календари. Он также 
присоединяется к одуш евленны м сущ ествительны м (м енее официальный). 
Например: I[ostad] преподаватель -->  I[ostad'ha] преподаватели. Для
образования м нож ественного числа одуш евленны х им ен сущ ествительны х  
в официальной речи использую тся арабские суффиксы , в том числе: суффикс 
и_[an] --> _ [ostadan] преподаватели; суффикс _^_[at] --> [soalat]
вопросы. П ом им о этого, часто используется арабское «лом анное»  
м нож ественное число -  [mantaqe] район -->  уЫ— [manateq] районы.

При формировании навыков речи у  студентов возникли следую щ ие  
трудности.

1. Чтение (13 человек -  17,8 %). Причины: новые буквы; мало практики.
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2. П исьмо (13 человек -  17,8 %). Причины: Н есколько букв для одн ого  
звука. Н аличие гласны х звуков: ' /  ' (долгий гласный [a]); j  /j l (долгий  
гласный [u:]); ^  (долгий гласный [i:]); с(краткий гласный [а]); >::(краткий 
гласный [e]); с(краткий гласный [о]).

3. Разговорная речь (26 человек -  36 ,6  %). Причины: различие книж
ного и разговорного языков.

4. А удирование (25 человек -  34 ,2  %). Причины: различие книж ного  
и разговорного языков, трудности при восприятии речи на слух; наличие 
диалектов персидского языка; мало практики.

С ледует отметить, что одинаковы е проблемы  возникаю т как у  сту
дентов первого, так и у  студентов четвертого курсов. Например, Т. В. Ш ахзад, 
аспирант исторического факультета БГУ, слуш атель курсов персидского  
языка четвертого года обучения Ц ентра ирановедения и изучения п ер си д
ского языка БГП У, отмечает следую щ ие проблемы , которые возникли у  нее  
при изучении языка. П ервое, с чем она столкнулась, и сталкиваются все 
студенты , -  написание букв. Каждая буква персидского алфавита им еет  
несколько позиций в слове и для каж дой позиции им ею тся свои правила 
написания. Алфавит состоит из 32 букв, больш инство из которы х со ед и 
няются с преды дущ им и и последую щ и м и и им ею т краткую и полную  формы. 
Краткие формы пиш утся в начале и сер еди не слова, полны е формы пиш утся  
в конце слова. Семь букв м огут соединяться только с преды дущ ими: l [a]; 
J [d]; i  [z]; J [r]; j  [z]; J [z]; j  [v].

Н есколько букв для одн ого звука: ‘^  -  звук [t]; ^  ‘^  -  звук [s];
* ‘С -  звук [h]; ‘^  ‘j  ‘i  -  звук [z]; J  ‘£_ -  звук [q]. П ерсидский алфавит
заимствован из арабского языка, в котором приведенны е выше буквы  
различаю тся по произнош ению . В  фарси они произносятся абсолю тно оди 
наково. Т рудности вызывает грам отное написание слова. С ледует отметить, 
что в персидском  алфавите сущ ествую т 4 буквы, которы х нет в арабском  
языке: v  [p]; Е [с]; J [z]; ^  [g]. К ром е этого, некоторы е буквы им ею т общ ую  
основу, но разное полож ение диакритических точек, что первое время  
приводит к путанице. Например: м  [b], v  [p], ^  [t], ^  [s]; £  [б / дж], е [с], 
С [h], с  [kh /  х]; j  [r], j  [z], J [z /  ж]. Также определенны е трудности вызвало 
произнош ение звуков. И мею тся в фарси звуки, которы х нет в русском  
языке -  £_, J  [q], с, * [h]. Д обиться результата в данном  случае м ож но только 
тренировкой их произнош ения. П онадобилось некоторое время, чтобы  
привыкнуть к структуре предложения: структура предлож ения часто  
строилась по принципу русского и белорусского языков, а не персидского, 
где глагол стоит в конце предлож ения. Грамматика фарси вызывала тр уд
ности в начале изучения разны х частей речи. Э то легко устранялось  
практикой. Больш ие проблемы  первое время вызывала техника чтения. На 
данный м ом ент труднее всего дается разговор на персидском  и понимание  
того, что говорит собеседник.

Для улучш ения понимания персидского языка м ож но порекомендовать  
следую щ ее -  слуш ать радио (музы ку, смотреть фильмы), говорить с н оси 
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телями, учить полезны е фразы (часто пом огает заучивание конструкций  
и устойчивы х выражений). Для облегчения запоминания времен глаголов  
м ож но попробовать найти аналогии в других языках, например, в англий
ском. Для формирования навыков письма н еобходи м о больш е внимания  
уделить переписы ванию  текстов, прописы ванию  наиболее слож ны х для  
запоминания слов. Для улучш ения навыков речи н еобходи м о практиковаться 
в чтении текстов -  работать с одним  текстом до  приобретения скорости  
и четкого произнош ения, а только потом  переходить к более сложны м  
текстам. Только регулярная практика персидского языка пом ож ет устранить  
недостатки, возникаю щ ие при его изучении.

П риведенны е данны е м огут быть использованы  для улучш ения м ето
дики преподавания персидского языка среди  русскоговорящ их студентов.

А . И . Х р а м ц о в а

ЯЗЫ КО ВЫ Е С РЕ Д С Т В А  ВЫ РА Ж ЕН И Я  Н А П РА В Л Е Н И Я  Д ВИ Ж ЕН И Я  
В В Е Р Х /В Н И З В К О РЕЙ С К О М  И  РУ С С К О М  Я ЗЫ К А Х

Категория движ ения в пространстве издавна привлекает лингвистов. 
Являясь важ ной составляю щ ей мировосприятия, данная категория представ
лена практически в каж дом языке и им еет как универсальны е средства  
выражения, так и специф ические для каж дого языка.

В  корейском языке выражение движ ения в целом им еет ряд отличи
тельных черт в сопоставлении с русским языком. Рассмотрим движ ение  
вверх и вниз. Для обозначения движ ения, направленного вверх или вниз, во 
м ногих случаях использую тся глаголы 2 2 0  oreuda ‘подним аться’ и LH0 0  
naerida ‘спускаться’ . Данные глаголы использую тся в составе слож н о
производны х глаголов, где одна часть указывает на направление движ ения  
( 2 2 0  -  LH0 0 ) ,  а вторая часть -  на само движ ение ( 0 0  -  2 0 ) .  
Н апример, Ш О О О  -  Ш І 0 2 0  olla-kada -  olla-oda в русском  языке им еет  
один эквивалент ‘подним аться’, как и глагол L H O O O  -  0  0  2 0  naeryeo- 
kada -  naeryeo-oda переводится как ‘спускаться’ . Это м ож но объяснить тем, 
что в корейском языке движ ение в пространстве воспринимается с позиции  
говорящ его, слуш аю щ его и сам ого объекта движения. Также им еет значение, 
что им енно выбрано в качестве ориентира. Таким образом , глагол 0 0  kada 
‘и дти ’ указывает на движ ение от определенного ориентира, в то время как 
глагол 2  0  oda ‘приходить’ указывает на движение по направлению к ориен
тиру. Рассмотрим случай с движ ением  вверх. П ри условии, что говорящ ий  
находится на втором этаж е, а объект движ ения на первом, то просьба  
говорящ его подняться к нем у будет звучать как Ш 0 2 ^ й  olla-o-seyo. 
О риентир -  говорящ ий. Если говорящ ий и объект движ ения находятся на 
одном  этаж е, то предлож ение Поднимайтесь будет  звучать как Ш 0 Ю А Ц 2  
olla-ka-seyo. О риентиром также является говорящ ий.
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