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Аннотация
В статье рассматриваются основные причины возникновения трудно-
стей и ошибок у хорватскоязычных учащихся в овладении лексиче-
ским строем инославянского языка, в конкретном случае – русского 
языка на начальном этапе обучения. Внимание автора сосредоточено 
на подмене значений лексических единиц в русском языке словами 
родного языка, обусловленной межъязыковой, или языковой парони-
мией. В обучении хорватскоязычных учащихся важную роль играет 
тематико-ситуативный принцип обучения, принцип достаточности и 
принцип учета родного языка.  
В статье приводятся примеры способов эффективного усвоения лек-
сики: использование зрительной наглядности, опоры на созвучные 
слова в родном языке, интернационализмы, архаизмы, применение 
механизма скрытого (неявного) знания, неосознанная опора на экви-
валентные, созвучные образцы из близких южнославянских языков — 
сербского, словенского (положительная интерференция). Важное ме-
сто отводится развитию логического мышления и самостоятельности 
учащихся, правильному использованию словаря, работе с аудиоза-
писью и видеоматериалами. В статье концентрируется внимание на 
коннотативной, фоновой, безэквивалентной, частично эквивалентной 
лексике и речевом этикете.

Abstract
This article discusses the main reasons underlying the difficulties and errors 
experienced by Croatian native speakers in mastering the lexical structure 
of another Slavic language, specifically Russian, in the initial stage of learn-
ing.
The author's attention is focused on the student’s substitution of mean-
ings of lexical units in Russian with words of the native language, due to 
interlingual or linguistic paronymy. In teaching Russian to Croatian native 
speakers, it is important to maintain the thematic and situational principle 
of teaching, the principle of sufficiency, and the principle of relying on the 
mother tongue.
This paper provides examples of effective vocabulary mastering: the use 
of visual clarity, reliance on similar sounding words in the native language, 
internationalisms, archaisms, application of the tacit (implicit) knowledge 
mechanism, unconscious reliance on equivalent, similar sounding words 
from close South Slavic languages, particularly Serbian and Slovenian (as 
positive interference). Attention is focused on the development of logical 
thinking and independence, the correct use of the dictionary, and working 
with audio recordings and video materials. The article focuses on words 
with connotative meaning, linguocultural lexis, non-equivalent and partially 
equivalent lexis, and speech etiquette.

Ключевые слова: хорватские учащиеся, хорватский язык, русский 
язык, родственный (инославянский) язык, обучение с опорой на родной 
язык, положительная интерференция, отрицательная интерференция.

Keywords: Croatian students, Croatian language, Russian language, re-
lated (another Slavic) language, mother language-based teaching, positive 
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Введение
Согласно основным положениям современной 

методики преподавания русского языка как ино-
странного, видам речевой деятельности следует обучать 
взаимосвязанно. Важно учитывать, что каждая 
лексическая единица имеет план выражения (зву-
чание и графическое изображение слова) и план 
содержания (семантика, грамматические формы, 
способность образования ассоциативных, смысло-
вых и синтагматических связей). На начальном 
этапе обучения русскому языку мы считаем важным 
формировать у хорватских учащихся активный 
словарный запас, который опирается на продук-
тивные навыки и умения, а также способствует 
созданию парадигматических, синтагматических 
и ассоциативных связей.

Активное использование лексики является усло-
вием для формирования у учащихся языковой, ре-
чевой, учебно-познавательной, коммуникативной, 
лингвострановедческой, межкультурной компетенций. 

Подчеркнем, что параллельно с формированием 
лексической компетенции формируются и фонети-
ческая, грамматическая, социокультурная, лингво-
страноведческая и лингвокультурологическая ком-
петенции.     

Методы и материалы
В написании данной статьи использовались сле-

дующие методы исследования: наблюдение над ком-
муникативной деятельностью учащихся в рамках 
начального этапа курсового обучения — уровень А1 
(«Азбука» — собственная языковая школа автора 
исследования, 2013–2018 гг.) и преподавания автора 
статьи студентам первого года обучения на кафедре 
русского языка философского факультета Загребского 
университета (2020–2021 учебный год) — уровни 
А1–А2, анализ домашних заданий (включая работу 
над упражнениями по аудированию, работу с виде-
оматериалом, пересказ прочитанного текста, сочи-
нения, переводы с хорватского языка на русский 
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язык и обратно) диктантов, промежуточных и ито-
говых тестов. 

Обзор литературы
В нашем исследовании мы опирались на труды 

известных российских и югославских методистов, 
педагогов, переводчиков и писателей: В.Н. Вагнер, 
И.А. Зимней, Е.И. Пассова, А.Н. Щукина, М. Skljarovа, 
А. Radićа, S. Radićа.

Приведем мнение известного хорватского писа-
теля и политика С. Радича об усвоении лексическо-
го аспекта русского языка в хорватскоязычной ауди-
тории: «Прежде всего, нужно настолько вникнуть в 
звуковые различия данного славянского языка, что-
бы уметь из его подобных слов «создавать свои»; 
затем нам нужно ознакомиться с теми формами, 
которые для нас настолько необычны, что могли бы 
нас ввести в заблуждение; наконец, нужно хорошо 
выучить те слова, формы которых полностью схожи, 
а значения полностью или значительно отличаются» 
[перевод автора статьи, Радич, 1905, с. 8].

Обсуждение и результаты
Изначально следует отметить: наиболее частой лек-

сической ошибкой среди хорватскоязычных учащихся 
является смешение созвучных лексем в русском и род-
ном языках, что является примером отрицательной 
межъязыковой интерференции двух славянских языков.

Следует привести наиболее яркие примеры отри-
цательного переноса навыков хорватского языка в 
усвоении лексики изучаемого языка: наречие вчера 
учащиеся переводят созвучным словом večéras, ко-
торое означает сегодня вечером. Некоторые словосо-
четания неверно образуются по аналогии с созвуч-
ными словосочетаниями в родном языке, например: 
сложная семья, соответственно: slóžna obítelj, следует: 
дружная семья.

Наш педагогический опыт показывает, что разные 
средства наглядности, которые могут задействовать 
зрительный и слуховой каналы: рисунки, схемы, 
слайды, мультимедийные материалы, фильмы, могут 
применяться с целью семантизации паронимов — на 
этапе ознакомления, отработки и закрепления ма-
териала, на этапе контроля его усвоения. Паронимы 
также можно изучать с помощью контекста, как 
рекомендовал А. Радич, известный югославский 
ученый, который в своем справочнике по изучению 
русского языка «Ruska škola» («Русская школа», 
1891 г.), подчеркивал, что важно обращать внимание 
не на слова в отдельности, а на […дух языка, то есть 
на целое слово, его связь и смысл в предложении. 
Попробуем так понимать и русские слова, тогда мно-
гие слова и формы, которые на первый взгляд ка-
жутся чужими, будут как наши или почти как наши 

[перевод автора статьи, Radić, 1891, с. 2]. Полностью 
разделяем точку зрения ученого. Обратимся к ярким 
примерам положительной межъязыковой лексической 
интерференции: все равно — устойчивое сочетание 
(фразеологизм), используемое в качестве предика-
тива или частицы, легко воспринимается и запоми-
нается хорватскими учащимися, поскольку вызыва-
ет ассоциации со схожим по звучанию словосочета-
нием в родном языке sve je rávno (дословный перевод: 
все прямое, ровное); слово здание созвучно и совпадает 
в значении со словом zdánje.

В обучении лексике русского языка хорватских 
учащихся необходимо уделить внимание и работе 
над синонимами, антонимами, реже омонимами 
(болеть — страдать какой-либо болезнью / болеть за 
кого-либо — оказывать поддержку участнику сорев-
нования, переживать за участника соревнования), 
использовать родовое понятие (яблоки, груши, сли-
вы — фрукты); семный анализ лексической единицы, 
или определение основных семантических элементов, 
составляющих семантику определенного слова, це-
лесообразно применять в качестве толкования труд-
но усваиваемой лексики (телефон — предмет, аппа-
рат, средство с помощью которого мы разговариваем 
с другими людьми на расстоянии); применять сло-
вообразовательный анализ лексики (учитель, ученик, 
учебник, учить), описание или толкование значения 
слова на русском языке, использовать опору на ин-
тернационализмы в родном языке: суффиксы -ия — -íja 
(комедия — kómedija); -ировать — -írati (имитиро- 
вать — imitírati), -изм — -ízam (туризм — turízam); 
-ист — -ist (анархист — anárhist).  

Наши наблюдения за учебной деятельностью уча-
щихся подтверждают, что языковая догадка является 
еще одним очень эффективным способом семанти-
зации лексики родственного инославянского языка.

Отметим затруднения в восприятии слов, имеющих 
в своем составе два и более корней. Рассмотрим 
слово достопримечательность (этимология восходит 
к греческому слову axiotheatos, axio — достойный и 
theatos — видение, что приводит к заключению о воз-
можной языковой кальке с этого языка) (А.М. Сазы-
кин, А.А. Глушко). Как подметил один из учащихся, 
эту лексическую единицу можно семантизировать, 
разделив ее на две составные части: досто — элемент, 
созвучный хорватскому слову dósta (в достаточной 
мере, степени) и примечательность — элемент, со-
звучный хорватскому слову primjećívati (замечать). 
Такой способ семантизации очень эффективен и в 
некоторой степени объясняет этимологию слова 
достопримечательность в русском языке. 

Глагол загореть можно семантизировать, опираясь 
на созвучный в хорватском языке глагол zagórjeti 
(подгореть). Прилагательное известный учащиеся 

НИР. Современная коммуникативистика (№ 2, 2024). 73: 35-38
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легко усваивают благодаря ассоциации, вызываемой 
созвучным прилагательным в их родном языке ízvjestan, 
которое означает: ясный, определенный; какой-то, 
некий. Существительное училище по звучанию напо-
минает слово из хорватского языка účilište в значении: 
«учебный центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки, центр дополнитель-
ного образования, открытый университет». Слово 
вторник можно усвоить, связав его с порядковым 
числительным второй, поскольку оно означает вто-
рой день недели. 

Обратим внимание на то, что некоторые слова 
русского языка созвучны определенным хорватским 
архаизмам (дождь — dažd, синий — sínji) или диалек-
тизмам (помидор — pomídor).

Мы пришли к выводу, что в этом случае активи-
зируется механизм скрытого (неявного) знания — вид 
знания, которое полностью или частично не экспли-
цировано (не формализовано), подразумевает навы-
ки (умения) и культуру, присущие нам, но не осо-
знаваемые нами. Термин (от англ. tacit knowledge — досл. 
молчаливое знание) был предложен великим англий-
ским ученым, физиком, химиком и философом  
М. Полани, который утверждал: «Мы можем знать 
больше, чем способны рассказать» («We can know 
more than we can tell») [Салихов, Салихова, 2015,  
с. 39]. 

Так, например, когда хорватские учащиеся впер-
вые встречаются с некоторыми существительными 
в русском языке, могут понять их значение, поскольку 
в родном языке существует созвучное слово: утка — 
pátka, шоколад — čokoláda, груша — krúška, слива — 
šljíva, черешня — tréšnja, яблоко — jábuka.

Перечислим еще примеры интуитивно понятной 
лексики, которая входит в программу начального 
этапа обучения, и представим эквивалент на родном 
языке: ветер — vjétar, место — mjésto, весть — vijést, 
любовь — ljúbav, победить — pobijéditi, плавать — 
plívati, мясо — méso, рыба — ríba, сыр — sir, больница — 
bólnica.

Отметим, что многие лексические единицы рус-
ского языка понятны хорватским учащимся в силу 
сходства в их звучании либо написании с лексикой 
близких южнославянских языков — сербского и 
словенского. Так, например, следующие слова вы-
зывают ассоциации с синонимами в словенском 
языке: бегать — bégati, плавать — plávati, отдых — 
oddíh, вход — vhod. Опорой в усвоении глаголов из-
винить и благодарить могут послужить соответству-
ющие созвучные синонимы в сербском языке izvíniti 
и blagodáriti, слово воздух имеет эквивалент в сербском 
языке vázduh, существительное свекла напоминает 
сербский синоним cvékla. В случаях, когда невоз-
можно найти созвучное слово в родном языке, если 

существует аналогия, целесообразно обратиться к 
языку-посреднику — сербскому, словенскому, что 
может облегчить усвоение некоторых лексических 
единиц русского языка. Таким образом, неявное 
(имплицитное) обучение оказывает помощь в овла-
дении определенными аспектами русского языка на 
начальном этапе обучения. Однако нужно быть вни-
мательным, так как бессознательное использование 
конструкций и моделей, образцов из родного языка, 
часто приводит к лексико-семантической, грамма-
тической и лингвострановедческой отрицательной 
межъязыковой интерференции.

Подчеркнем, что на начальном этапе ключевое 
значение имеет обучение учащихся правильному 
использованию словаря. Когда у учащихся еще не в 
полной степени сформированы лексические навыки 
и умения, некоторые лексические единицы русско-
го языка на начальном этапе обучения лучше усва-
ивать на слух, неосознанно.

Считаем очень важным развивать логическое 
мышление учащихся и самостоятельность в овладе-
нии лексическим строем изучаемого языка. По на-
шему мнению, ввиду часто наблюдаемого лексиче-
ского сходства двух славянских языков, преподава-
телю необходимо понять, какие ассоциации у уча-
щихся вызывают некоторые лексические единицы 
русского языка, подбирать в хорватском языке сло-
ва, схожие по звучанию со словами в русском языке, 
выявлять их значение и употребление, помочь им 
провести параллели между имеющимися и новыми 
знаниями, поощрять их.

Заключение 
Современная методика обучения русскому язы-

ку как иностранному на начальном этапе дает ре-
комендации по организации урока на сопостави-
тельной основе, используя принцип учета родного 
языка, тематико-ситуативный принцип обучения и 
принцип достаточности, причем в рамках обучения 
лексике важное место следует отводить именно 
аспекту лингвострановедения в сопоставлении с 
фактами родной культуры. Учащиеся должны учить-
ся распознавать слова в речи и письме носителей 
языка, употреблять их в контексте, уметь извлекать 
нужную информацию и работать с ней, понимать 
словообразовательные возможности, морфологи-
ческие и синтаксические особенности лексики. 
Принципиально важным при обучении лексике 
считаем уделять внимание коннотативной, фоновой, 
безэквивалентной, частично эквивалентной лекси-
ке и речевому этикету.

В овладении лексическим строем русского языка 
помощь призвано оказать аудирование, развивающее 
слуховую память при взаимосвязанном обучении 
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видам речевой деятельности (использование аудио-
записи и видеоматериалов), причем упражнения по 
аудированию желательно включать и в домашние 
задания. Лексику необходимо семантизировать через 
различные каналы: зрительные, слуховые, тактильные, 

опираться на механизм скрытого (неявного) знания, 
развивать логическое мышление учащихся и языко-
вую догадку. Усваивая лексическую систему русско-
го языка, хорватские учащиеся формируют в своем 
сознании языковую картину мира.
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