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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований, выполненных 

на основе анализа речедеятельности инофонов, делается вывод о неизбежной посте-
пенной трансформации антропоцентрического пространства речепроизводителя 
вследствие реализации русским языком своего коммуникативно-когнитивного потен-
циала. Наблюдения над результатами внеаудиторной речевой работы, имеющей 
лингвистический, лингвострановедческий и лингвокультурный характер, а также ана-
лиз речедеятельности инофонов, направленный на выявление специфики ключевых 
концептов, привели к выводу о том, что изменяющаяся картина мира инофона приоб-
ретает черты русскости. При этом инофон получает возможность наблюдения за мен-
тально-преобразовательной деятельностью языка, за проявлением его жизненной силы, 
реальным влиянием на мысль и чувство человека. Результаты исследования расширя-
ют информационное  поле когнитивистики и лингвокультурологии.  
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Abstract. The article examines the results of research carried out on the basis of the 

analysis of speech activity of foreigners, and concludes that the inevitable gradual transfor-
mation of the anthropocentric space of the speech producer due to the realization of its 
communicative and cognitive potential by the Russian language. Observations of the results 
of extra-curricular speech work, which has a linguistic, linguistic and cultural and linguistic-
cultural nature, as well as the analysis of the speech-and-text of foreign phones to identify 
the specifics of key concepts, led to the idea that the changing picture of the world of the 
foreigner acquires the features of Russianness. At the same time, the foreign language re-
ceives the opportunity to observe the mental transformative activity of the language, the 
manifestation of its vitality, the real influence on the thought and feeling of a person. The 
research results expand the information field of cognitive science and cultural linguistics. 
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Исследование коммуникативно-когнитивного потенциала русского языка в антро-

поцентрическом пространстве инофонов предполагает, прежде всего, обращение к 
наработанному опыту в данной области. Антропоцентризм в парадигме языкового 
знания претерпел различное отношение к себе: от безусловного приятия как основы 
любого знания о языке в трудах В. фон Гумбольдта, Э. Бенвениста, Г. Штейнталя, 
А. А. Потебни в XIX веке до второстепенных ролей в науке начала ХХ века, когда язык 
стал интересен только как «вещь в себе и существующая для себя». Современное 
языкознание, вернувшееся к позиции И. А. Бодуэна де Куртене, который считал, что 
«язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике 
индивидов или особей, составляющих данное языковое общество» [4, с. 48], выдвига-
ет человека в языке на первый план в работах таких учёных, как Н. Ф. Алефиренко 
[1, 2], В. М. Алпатов [3, с. 15-26], Н. Н. Болдырев [5, с. 38-45, 72-77; 7, с. 26-35], 
Н. В. Бугорская [8, с. 18-24], С. Г. Васильева [9, эл. ресурс], С. Г. Воркачёв [10, с. 64-
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72], Е. С. Кубрякова [12, с. 46-59], О. Ю. Кущева [13], В. А. Маслова [14], Ю. С. Степа-
нов [17, с. 6],  Н. М. Смирнова [15]. 

Антропоцентризм в лингвистике представляет собой «подход к изучению языко-
вых фактов и явлений с точки зрения их значения и роли для человека – носителя 
и творца языка» [16, с. 60]. Вместе с тем, рассматривая механизмы освоения челове-
ческим сознанием родного языка, способы его применения, творчества человека в 
нём, современная наука уделила недостаточное внимание механизмам восприятия 
человеческим сознанием иностранного языка, организации антропоцентрического 
пространства инофона, овладевающего русским языком, что обусловило актуальность 
данного исследования. 

Антропоцентрическая парадигма современной науки, «возвратившая человеку 
статус “меры всех вещей” и вернувшая его в центр мироздания», как пишет С. Г. Вор-
качёв [10, с. 64], позволяет рассматривать вторичную языковую личность – инофона – 
как некий механизм, соединяющий и синтезирующий две картины мира: (1) получен-
ную с помощью родного языка и (2) добавленную с помощью иностранного языка. 
«Котёл», в котором происходит сплав родной и иноязычной картин мира, образование 
у инофона нового мировоззрения, новой культуры, представляет собой его антропо-
центрическое пространство. Считаем необходимым акцентировать внимание на том, 
что это пространство инофона неизбежно трансформируется в процессе обогащения 
представлением об иной языковой системе, поскольку меняется его «Я-физическое, 
Я-социальное, Я-интеллектуальное, Я-эмоциональное, Я-речемыслительное» [14, 
с. 7]. Развивая мысль В.А. Масловой, подчеркнем, что именно русский язык как ино-
странный преобразует при этом культурную природу инофона, так как язык «является 
условием, основой и продуктом культуры» [14, с. 8] этноса в общем и индивида 
в частности. 

Стремясь передать сложность языка как явления, Ю. С. Степанов выделил его 
различные ипостаси: 1) язык как язык индивида; 2) язык как член семьи языков; 3) язык 
как структура; 4) язык как система; 5) язык как тип и характер; 6) язык как компьютер; 
7) язык как пространство мысли и «дом духа» (М. Хайдеггер) [17, c. 6]. И в контексте 
наших рассуждений «пространство мысли» и «дом духа» – это именно те характери-
стики языка (в нашем случае русского как иностранного), которые позволяют ему 
трансформировать языковое сознание, а следовательно, и сознание вообще инофона. 

В антропоцентрическом пространстве инофонов русский язык имеет значительный 
коммуникативно-когнитивный потенциал. Доказывая данный тезис, приведём наши 
наблюдения над речемышлением инофонов. В своих исследованиях мы обращались к 
рассмотрению степени изменения антропоцентрического пространства студентов-
инофонов в процессе формирования у них концептов «Русский язык», «Русские».  

Материалом исследования стали продукты речемышления студентов-инофонов. 
В качестве объекта исследования были обозначены процессы речемышления участ-
ников коммуникации среди туркменских студентов 1-5 курсов, обучающихся на раз-
личных факультетах Астраханского государственного университета, а также узбекских 
студентов, обучающихся русскому языку в вузах Узбекистана, и дискурсивного освое-
ния ими продуктов речемышления. Предметом исследования стали результаты изме-
нения антропоцентрического пространства инофонов в процессе освоения русского 
языка как иностранного. 

Антропоцентрическая методология предопределила выбор методов исследова-
ния, таких как лингвистический метод наблюдения, приём количественных подсчётов, 
ассоциативный эксперимент, приём дидактического анализа, приём когнитивно-
дискурсивного анализа, приём обобщения и др.  

Считаем необходимым отметить, что когнитивная структура «Русский язык», ока-
зывающая неоспоримое влияние на лингвострановедческую и лингвокультурную об-
ласти туркменских студентов, к моменту прибытия инофонов в Россию уже в опреде-
лённой степени сформирована. В целях определения особенностей трансформации 
названной когнитивной структуры нами был проведён ассоциативный эксперимент, 
выявляющий средства вербализации концепта «Русский язык» у туркменских студен-
тов 1-5 курсов, обучающихся в Астраханском государственном университете. Респон-
денты приводили актуальную лексику, соотносимую в их сознании с сочетанием-
стимулом русский язык. Использовались аксиологические маркеры трудность, богат-
ство, красота, мелодичность, функциональность.  

Знакомство с лексическими единицами, отмеченными респондентами, свиде-
тельствует о большой степени сложности постижения русского языка туркменскими 
инофонами, что требует от принимающей, российской, стороны усиления лингводи-
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дактической составляющей в образовательном процессе. Однако приведённая аксио-
логически положительная характеристика языка, данная большинством иностранных 
выпускников на этапе завершения образования в Астраханском государственном  
университете, свидетельствует о действенности и эффективности реализуемой мето-
дики, которая применяется обучающей стороной. 

Следует отметить, что на каждом этапе обучения инофона его концептуальная 
сфера оказывается в определённой степени изменённой вследствие осуществления 
работы когнитивных механизмов. Практическая ценность «трансформации» в сознании 
иностранного студента концептов, например, концепта «Русский язык», заключается не 
только в приобретении концептом неких положительных признаков, но и в том, что ино-
фон получает возможность наблюдения за ментально-преобразовательной деятельно-
стью языка, за проявлением его жизненной силы, реальным влиянием на мысль и чув-
ство человека.  

Выявление средств объективации когнитивной структуры «Русские», образую-
щейся в языковом сознании инофонов, рассмотрение когнитивных механизмов 
трансформации данного концепта в сознании инофонов, обучающихся в России, стало 
определяющим в исследовании [11, с. 111–131], где особое внимание уделяется мен-
тально-преобразовательной роли языка, а также неуклонному изменению в течение 4-
5 лет обучения в России восприятия образа носителя русского языка в сознании турк-
менских инофонов. Определяющим становится утверждение о том, что «русский линг-
вокультурный мир окружает сознание инофона, прибывающего в Россию для обуче-
ния, и с неизбежностью корректирует ментальные установки иностранного студента. 
Этот процесс не является самоцелью процесса образования, но сопутствует ему как 
явление инкультурации» [11, с. 129]. 

Готовность воспринимающего сознания претерпевать изменения в большой сте-
пени зависит от его заинтересованности процессом обучения русскому языку, мотиви-
рованности интеллектуального преломления новых форматов знания. В этой связи 
большое значение имеет внеаудиторная работа по учебному предмету, к которой от-
носятся и различные языковые конкурсы и соревнования. Так, в процессе реализации 
проекта «Интеллектуально-творческие конкурсы как основа формирования устойчиво-
го интереса инофонов к изучению русского языка», заявленного в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспече-
ние обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» и выполнен-
ного членами профессорско-преподавательского коллектива факультета филологии и 
журналистики Астраханского государственного университета (Л.Ю. Касьяновой, 
М.А. Голованевой, З.Р. Аглеевой, М.С. Кунусовой, И.Л. Желновой, С.Х. Ахмедовой), 
нами исследовались особенности трансформации антропоцентрического простран-
ства узбекских и таджикских инофонов при выполнении конкурсных языковых и рече-
вых задач. Участвуя в дополнительной познавательно-творческой деятельности, свя-
занной с изучением русского языка, иностранные студенты способны приобретать 
новые знания, опосредованные мотивом активного присвоения. 

Подчеркнем, что проблема поддержания устойчивого интереса к русскому языку яв-
ляется важнейшей. Творческие и интеллектуальные мероприятия на русском языке, про-
водимые вне учебного плана, способны и должны реализовывать свой интерактивный 
потенциал, вовлекающий студентов в орбиту живого, «работающего» языка, служащего 
качественному образованию. При этом расширение лингвистического кругозора обучаю-
щихся принимает автоматический характер в связи с безусловным обращением их к ма-
териалам, содержащим широкий спектр языковых тонкостей. Глубина проникновения в 
семантическое наполнение используемых текстов неизбежно увеличивается, системность 
и разнообразие таких мероприятий служат укреплению позиций русского языка не только 
как учебного и научного, но и как языка, вводящего инофонов в область русской культуры, 
русского менталитета, русского видения мира. Речетворческая и речевая репродуктивная 
деятельность инофонов в ходе участия в предложенных мероприятиях в рамках назван-
ного выше проекта с неизбежностью требовала мобилизации всех интеллектуальных и 
лингвокогнитивных ресурсов иностранных студентов. 

В рамках реализации проекта проводились соревнования следующих форматов: 
конкурс творческих работ на тему «О великий, могучий, правдивый и свободный рус-
ский язык», конкурс чтецов стихотворений на русском языке, олимпиада по русскому 
языку, интеллектуальный турнир. Анализ письменных работ, устных ответов, вырази-
тельного чтения стихов на русском языке дали представление о степени осознания 
узбекскими и таджикскими инофонами проявлений русской культуры, которые отрази-
лись и закрепились в русском языке. Так, конкурс творческих работ был направлен на 
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формирование навыков самовыражения в слове, кодирования продуцируемой мысли 
с помощью знаков неродного языка, расширение границ миропредставления          
инофонов, способности видеть мир глазами носителей русского языка. Конкурс был 
призван развивать у участников навыки творческого «оязыковления» собственных 
форматов знания, воспитывать любовь к русскому слову и к творческой деятельности 
продуцирования качественных информативных текстов. 

Конкурс чтецов поэтических произведений на русском языке в рамках реализации 
проекта был представлен не только как привычный формат студенческих выступлений 
с демонстрацией навыков фонетического и фонологического плана, но и возможность 
презентации собственных изысканий участников в области русской поэзии, открытия 
лучших образцов русского слова, тех фрагментов поэзии, которые наиболее близки 
иностранному менталитету и иностранному восприятию русского языка. 

Интеллектуальный турнир, предложенный инофонам в ходе реализации проекта, 
представлял собой соревнование в решении трудных и занимательных языковых за-
даний, а также выполнение работы, расширяющей лингвострановедческие, лингво-
культурные горизонты участников, вводящей в область межкультурной коммуникации, 
дополняющей модель мира инофона новыми компонентами.  

Олимпиада по русскому языку, представлявшая собой состязание участников в 
разрешении вопросов учебно-познавательного плана, отличалась от интеллектуаль-
ного турнира большей близостью к образовательной программе, охватывала области 
академической грамматики. Нетрадиционность подхода заключалась в большей, чем 
свойственно жанру олимпиады, обращённости к межъязыковым русско-таджикским и 
русско-узбекским связям, что было призвано расширить спектр представлений инофо-
нов об истории родного и русского языков, об общности и специфике языковых про-
цессов в истории развития языков.  

Бесспорно, речедеятельность иностранных участников, осуществлённая в усло-
виях мобилизации их интеллектуальных, образовательных, культурных, эмоциональ-
ных, аналитических, творческих, ментальных ресурсов, внесла определённые измене-
ния в их антропоцентрическое пространство, активизировала аксиологический сектор 
сознания, отвечающего за накопление духовных ценностей, в том числе и ценностей, 
связанных с русским языком как иностранным. 

Таким образом, проведённые нами исследования свидетельствуют о значитель-
ном коммуникативно-когнитивном потенциале русского языка, способности этого по-
тенциала быть реализованным и влиять на структуры сознания человека.  

Коммуникативная и когнитивная активность инофонов, связанная с русским язы-
ком, в полной мере раскрывает его коммуникативно-когнитивный потенциал. Русский 
язык, с неизбежностью трансформирующий антропоцентрическое пространство ино-
фона, попадающего в поле его активного воздействия, существенно изменяет картину 
мира инофона, обогащая её чертами русскости, меняя соотношение аксиологических 
аспектов в пользу русской культуры. 
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