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НАРЕЧИЯ МЕРЫ И СТЕПЕНИ  
В РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:  
анализ и систематизация ошибок 

А.А. Позднякова, Т.П. Чепкова, У Юйцунцзы, Ли Цзяци

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения ошибок, связанных 
с употреблением наречий меры и степени в русской речи иностранных студен-
тов: определяются причины возникновения данной группы ошибок, выявляются 
механизмы влияния родного языка учащегося на нормы словоупотребления в рус-
ском языке, обусловливается значимость системной работы по введению наре-
чий в речевую практику. Авторы обосновывают важность изменения общего 
подхода к изучению наречий в практике РКИ. Наречия, по мнению авторов, 
должны рассматриваться не только как наиболее простые структурные эле-
менты русского предложения (что наблюдается сейчас), но и как содержатель-
но и экспрессивно насыщенный пласт русской лексики, необходимый инструмент 
решения многих коммуникативных задач. Это становится возможным только в 
случае реструктурирования всей системы лексической работы, реализации  
в педагогической практике новейших методик обучения иностранным языкам. 
Крайне актуальным, по мнению авторов, является деятельность педагога по 
профилактике ошибочного употребления наречий меры и степени в речи, предпо-
лагающая обеспечение большей вовлеченности студентов в процесс работы над 
ошибками, формирование у обучающихся представления об особенностях этни-
ческих ошибок. На основе анализа отрицательного языкового материала в ста-
тье делается вывод о том, что предупреждение ошибок, связанных с употребле-
нием наречий меры и степени в русской речи иностранцев, будет более 
эффективным, если, во-первых, будут выявлены и учтены связи между характе-
ром ошибки и особенностями (лексическими, структурными) родного языка уча-
щегося, а во-вторых, реализуется механизм поэтапного внедрения в учебную 
практику новейших методов презентации языкового материала.
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Наше обращение к данной теме не яв-
ляется случайным. Фрагментарно мы за-
трагивали ее в наших прошлых работах 
[1; 2], однако системного анализа оши-
бок, связанных с употреблением наречий 
меры и степени, не проводилось. Доля 
ошибок данной группы в русской речи 
иностранцев довольно значительна, что 
объясняется высокой частотностью сте-
пенных наречий в языке (по данным 
Д.В. Сичинавы, они составляют 11,44% 
всех наречий в газетном корпусе и 8,06% 
в устном [3, с. 132]), их «импульсивным» 
характером, а также сочетаемостными 
особенностями, не всегда понятными 

иностранцу: «Наречия меры и степени 
характеризуют интенсивность проявле-
ния признака, в прототипическом случае 
обозначенного прилагательным или дру-
гим наречием ˂…˃; сочетаются также с 
глаголами, содержащими в семантике из-
меряемый (градуируемый) компонент…» 
[там же, с. 126]. Кроме «стандартных» на-
речий меры и степени, выражающих 
сильную (очень, крайне, слишком, че-
ресчур и др.) и слабую (чуть-чуть, слегка, 
немного, незначительно и др.) степень 
проявления признака, к данной группе 
примыкают близкие по значению эмо-
циональные определения степени типа 
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чрезвычайно, замечательно, необыкновен-
но, поразительно и подобные. Это сближе-
ние приводит к появлению специфических 
ошибок (собственно лексических, лекси-
ко-грамматических, лексико-стилистиче-
ских) в русской речи изучающих русский 
язык как иностранный.

Если трактовать ошибку иностранца 
как «результат неправильной операции 
выбора языковых средств иностранного 
языка для выражения правильно запро-
граммированной мысли» [4, с. 30], то при 
анализе ошибок следует обращать внима-
ние не только на нарушения норм словоу-
потребления, но и на операциональные 
средства, т. е. те практические действия 
аналитического, логического и иного ха-
рактера, несформированность которых и 
приводит к ошибкам. Применительно к 
употреблению наречий меры и степени 
важнейшими элементами операциональ-
ности являются сопоставление групп на-
речий (степенных и качественных, сте-
пенных и временных), дифференциация 
значений на уровне семем, выделение 
денотативного и коннотативного компо-
нентов лексического значения слова. 
У иностранных студентов даже при нали-
чии определенных знаний зачастую нет 
достаточного опыта применения конкрет-
ных операциональных средств в конкрет-
ном акте коммуникации, а значит, не мо-
жет быть выстроена «последовательность 
актуально (или потенциально) осуществи-
мых операций (действий), фактическое 
выполнение которых (или мысленное его 
прослеживание) позволяет шаг за шагом 
выявить смысл понятия…» [5, с. 144].

Ошибки в употреблении наречий меры 
и степени можно условно объединить в 
три большие группы.

Первая группа — это ошибки, возника-
ющие в результате различий в выражении 
понятийного содержания в родном и рус-
ском языках. В этой связи О.И. Глазунова 

пишет следующее: «…в ситуации, когда 
невозможно сопоставить лексическую 
единицу с реальным объектом дейст-
вительности, существует обратная тен-
денция: в сознании носителей языка  
присутствует множество вариантов за-
крепленного за конкретной языковой еди-
ницей понятийного содержания. То, что 
не имеет унифицированной модели вос-
приятия на денотативном уровне, в пре-
делах заданного общего значения каждый 
субъект мысли может воспринимать и 
трактовать по-своему. В этой связи есте-
ственно предположить, что в сознании 
носителей языка процесс соотношения и 
оперирования абстрактной лексикой и со-
ответствующим ей понятийным содержа-
нием будет отличаться от аналогичных 
механизмов ментального восприятия кон-
кретных языковых единиц» [6, с. 56–57].

В данной группе можно выделить два 
вида ошибок: 1) ошибки на наложение 
значений родного и русского языков (фак-
тическое калькирование) и 2) ошибки на 
смешение, недодифференциацию значе-
ний наречий, употребляющихся в значе-
нии степенных. При этом одна и та же 
ошибка у представителей разных языков 
может иметь разную природу и быть от-
несена к первой или второй группе. На-
пример, в сочетаниях типа смехотворно 
дешево/дешевый, абсурдно дорого/доро-
гой англоязычный студент чаще делает 
ошибку (*смешно дорогой, *смешно де-
шевый) под влиянием собственных англ. 
сочетаний ridiculously cheap, ridiculously 
expensive (англ. ridiculously «смехотворно, 
абсурдно, нелепо»), а турецкий и китай-
ский студент — ввиду отсутствия подоб-
ных сочетаний в родном языке. В турец-
ком языке наречие «смешно/смехотворно» 
не используется с прилагательными «де-
шевый» и «дорогой»; есть сочетания 
«ужасно дорого/дорогой» (korkunç pahalı 
= çok pahalı «очень дорого»), но нет 
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сочетаний «ужасно дешево/дешевый» 
(çok ucuz «очень дешево»). Ошибки этой 
категории можно отнести к собственно 
лексическим.

Ошибки в сочетаниях типа сильно спо-
рить (*твердо спорить), сильно проте-
стовать, возражать (*твердо проте-
стовать) в речи англичан и турок 
появляются под влиянием аналогичных 
сочетаний родного языка (англ. strongly 
argue, тур. sert tartışma; англ. strongly ob-
ject, тур. sert bir şekilde protesto etmek; 
англ. strongly и тур. kararlı, ısrarla, güçlü, 
sıkıca — «решительно, настоятельно, 
сильно, твердо»). В речи китайца в анало-
гичных конструкциях чаще смешиваются 
другие наречия — решительно, ожесто-
ченно, активно, настоятельно — как ре-
зультат существования в языке сочетаний 
坚决争辩 «решительный, ожесточенный 
спор/решительно, ожесточенно спорить» 
(*активно спорить), 坚决抗议 — «реши-
тельный протест/решительно протесто-
вать» (*настоятельно протестовать). 
В китайском языке нет сочетаний с ком-
понентами 积极 «активный/активно» и 抗
议 «протест/протестовать». Для усиления 
значения в этом случае используется сло-
во 强烈 «сильный/сильно», «резкий/рез-
ко» — 强烈抗议 — «сильный, резкий 
протест/сильно, резко протестовать». 
Cлово 尖锐的 «острый» тоже не может 
сочетаться со словом 抗议 «протест/ 
протестовать», но: 尖锐的问题 «острый  
вопрос». Появление ошибок в русском 
языке, очевидно, связано с недодиффе-
ренциацией значений наречий и влияни-
ем ложных аналогий: по представлению 
студента, если в русском языке есть соче-
тания решительно протестовать и силь-
но протестовать, то логичным будет  
образование сочетания *настоятельно 
протестовать (*очень протестовать), 
а если в китайском языке есть сочета- 
ние 强烈争辩 «активно обсуждать», то 

логичным будет образование русского *ре-
шительно обсуждать. Эти ошибки можно 
отнести к лексико-синтаксическим.

Вторая группа — это ошибки, являю-
щиеся результатом «расхождений в кате-
гориальном поведении слов» (А.Р. Лурия) 
[7]. Под категориальным поведением в 
данном случае понимается способность 
слова не только называть соответствую-
щий признак, но и собирать, обобщать и 
абстрагировать признаки и относить их к 
определенной категории. Части речи ве-
дут себя по-разному в разных языках. 
Так, наречия и прилагательные являются 
неизменяемыми в английском, турецком, 
китайском языках, а многие прилагатель-
ные в этих языках (как и в русском) ста-
новятся базой для образования качествен-
ных наречий и слов категории состояния. 
Это «зона общности», помогающая в из-
учении чужого языка. Ср. англ. He’s very 
tall «Он очень высокий», тур. O çok uzun, 
кит. 他很高; Too high here «Здесь слиш-
ком высоко», тур. Burası çok yüksek, кит. 
这里太高了. Однако в русском языке при-
лагательные изменяемы и в краткой фор-
ме в среднем роде выступают омоформа-
ми по отношению к наречиям и словам 
категории состояния. Это «зона разли-
чий», мешающая пониманию «катего-
риального шаблона» и провоцирующая 
ошибки в употреблении наречий меры и 
степени. Такие ошибки можно отнести 
как к лексико-грамматическим, так и к 
орфографическим: *она абсолютна глу-
па/глупая, *юбка ужасна длинна/длинная 
и под. 

Кроме того, слова, формально выража-
ющие одно и то же понятие, могут быть 
отнесены в национальных грамматиках к 
разным частям речи. И это создает допол-
нительную «платформу» для формирова-
ния ошибок. 

Выражение степенного, количествен-
ного значения в русском, английском, 
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турецком, китайском языках имеет много 
общих черт, несмотря на различия в трак-
товках. Градирующие наречия, выражаю-
щие степень проявления квантифика-
торных признаков, типа scarcely, hardly, 
barely (едва), entirely (совершенно, аб со-
лютно), slightly (слегка, чуть), exceeding ly 
(чрезвычайно, чересчур) и в английском, 
и в русском языке выражают «отношения 
между параметрическими прилагатель-
ными и наречиями» [8, с. 288]; пропози-
тивные наречия типа completely (полно-
стью, всецело), largely (сильно, серьезно), 
fully (полностью, в полной мере), scarcely 
(едва, с трудом, редко), deeply (глубоко, 
очень), slightly (немного) выражают «сте-
пень или объем глагольного качества или 
состояния». В английском и русском язы-
ке они сочетаются с глаголом, при этом 
«семантика данных наречий устанавлива-
ет определенные границы распростране-
ния действия, выраженного глаголом» [9, 
с. 126–133]. Турецкий язык также укла-
дывается в рамки данных обобщений. 
Ср. англ. He could not breathe deeply «Он 
не может глубоко дышать» и тур. Derin 
nefes alamıyor (derin — «глубоко»).

В китайской грамматике до сих пор со-
хранилось представление о наречии как о 
«промежуточной» части речи. Китайский 
лингвист Ван Ли (1989), пытаясь разгра-
ничить части речи, пишет следующее: 
«Знаменательными или служебными сло-
вами являются все-таки наречия? Ут-
верждать, что наречия — полностью слу-
жебные слова, тоже было бы не совсем 
верно, так как они обладают весьма кон-
кретным значением. В моих работах они 
названы полузнаменательными словами 
бань ши цы, хотя я и включаю их в класс 
служебных слов. Например, морфема 
хэнь «очень» в хэнь хао «очень хорошо», 
конечно, представляет собой наречие, одна-
ко у нее есть собственное значение: «в вы-
сокой степени», «в высшей степени», —  

поэтому я и называю наречия полузнаме-
нательными словами» [10]. Эти выводы 
делаются исходя из «исторического пове-
дения» слов и анализа контекстов. 

В работах современных исследовате-
лей (Gao Zengxia, 2002; Guo Rui, 2010; 
A. Vicente, 2017) [11–13], в том числе 
российских китаеведов (Е.И. Шутова, 
2003; В.А. Курдюмов, 2007; Е.Н. Колпач-
кова, 2019) [14–16], акцент уже делается 
на категориальность как «вариативность 
проявления семантической категории в 
языке». Слова очень, весьма, еще, более, 
самый, наиболее, слишком, чрезвычайно, 
указывающие на степень проявления 
признака, в китайском языке относятся к 
группе наречий, а слова много и мало, 
обозначающие количественный при-
знак, — к группе прилагательных. Кате-
гориальное значение слов тесно связано с 
сочетаемостью и ролью, которую они 
играют в предложении. Наречия степени 
в функции обстоятельства могут употре-
бляться с прилагательными и некоторыми 
глаголами (мысли, чувства, модальными 
и «побудительными» глаголами, выража-
ющими различную степень побуждения к 
действию, типа заставлять, принуж-
дать, вынуждать, побуждать, позво-
лять, разрешать, просить, приглашать и 
под.), с глаголами других групп они не со-
четаются. В этом смысле китайский и рус-
ский языки очень близки: возможны соче-
тания типа настоятельно/сильно просить 
(кит. 强烈要求 «сильно просить») и под.

В этой группе можно выделить ошиб-
ки трех видов: 1) ошибки, связанные с из-
менением «категориального шаблона», 
2) ошибки, связанные с заменой грамма-
тической формы зависимого слова (суще-
ствительного) под влиянием конструкции 
родного языка, 3) ошибки, связанные с 
неправомерной заменой наречия словом 
другой части речи. Эти «некорректности» 
в разной пропорции обнаруживаются 
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у учащихся практически всех этнических 
групп.

«Категориальный шаблон» подвергает-
ся деструкции в тех случаях, когда недо-
статочно сформированы операциональные 
умения, связанные с анализом лексиче-
ских единиц, определением их частереч-
ной принадлежности, учетом грамматиче-
ски значимых возможностей конкретных 
единиц. Г.А. Битехтина в работе, посвя-
щенной анализу ошибок в употреблении 
количественных наречий, пишет: «Говоря 
об условиях употребления количествен-
ных наречий очень и много, необходимо 
учитывать не только семантику глагола и 
наречия, но и некоторые другие факторы, 
связанные с их окружением. В этой связи 
оказываются существенными частные ви-
довые значения глагола и характер объек-
та. Наречие много, как правило, может вы-
ступать при глаголах несовершенного 
вида и только в том случае, если в данном 
контексте глагол обозначает не процесс, а 
многократное, как бы суммарное дей-
ствие» [17, с. 68]. На практике это означа-
ет следующее.

В конкретных речевых ситуациях ино-
странец видит, что глаголы, обозначаю-
щие конкретные действия (читать, пи-
сать, говорить), сочетаются с наречиями 
меры и степени, выражающими слабую 
степень проявления признака: Он чуть-
чуть читает, говорит, пишет; Он не-
много пишет; Он немного рисует. Для 
изучающего язык кажется логичным вы-
строить и антонимичные, как ему кажет-
ся, конструкции, с наречиями, выражаю-
щими сильную степень проявления 
признака (очень, крайне, слишком, черес-
чур и под.). В результате появляются 
ошибки: *Он очень работает, *Он слиш-
ком пишет, *Он чересчур рисует. Ино-
странцу трудно понять логику и при упо-
треблении отглагольных дериватов, при 
сопоставлении причастий (признак по 

действию) и отглагольных прилагатель-
ных (собственно признак). В этом смысле 
вопросы студентов вполне закономерны. 
Почему нельзя сказать *очень работаю-
щий, но можно очень работящий;  
правильно — хорошо работающий, но 
неправильно — *хорошо работящий? 
Понимание того, что «сильно экспрессив-
ные» и «слабо экспрессивные» наречия 
различаются по своим валентным  
свойствам, является основой для разви-
тия лексических умений изучающих рус-
ский язык. 

Также крайне важным представляется 
постепенное развитие представления об-
учающихся о широте синонимических 
связей глаголов и наречий, влиянии сино-
нимии на сочетаемость конкретных еди-
ниц. Так, с наречием очень особенно ши-
роко «сочетаются глаголы, которые или в 
силу своей семантики, или в соответ-
ствии с конкретным контекстуальным 
употреблением указывают (через дей-
ствие) на свойство предмета или характе-
ризуют предмет» [там же, с. 67]. При ана-
лизе ошибок целесообразно обращать 
внимание учащихся на контекстное упо-
требление глаголов и возможность их за-
мены глаголами той же ЛСГ близкими по 
значению: Это мне очень/слишком дей-
ствует на нервы (действовать = влиять, 
глагол воздействия) и *Наша группа 
очень действует на уроке (действует = 
работает, глагол физического действия не 
сочетается с наречием очень); Это лекар-
ство очень действует на сердце (дей-
ствовать = влиять, глагол воздействия) и 
*Это вещество очень действует как ка-
тализатор (действует = функционирует, 
работает, глагол физического действия не 
сочетается с наречием очень). Ср. также: 
*он трудно работает (вместо ему труд-
но/тяжело работать) по аналогии с со-
четанием он тяжело дышит; *он трудно 
дышит (вместо он тяжело дышит) под 
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влиянием сочетаний он дышит с трудом, 
ему трудно дышать и под. 

Конструкции и явления родного языка 
оказывают влияние на речь учащихся, 
вызывая также ошибки, связанные с не-
правомерной заменой грамматической 
формы. 

Например, в турецком языке количе-
ственные наречия biraz (немного), birkaç 
(несколько), çok (много), az (мало) и др. 
не сочетаются с существительными во 
множественном числе. Biraz (немного) 
используется только в сочетаниях с «не-
исчисляемыми» существительными, и 
эту тенденцию турецкие студенты рас-
пространяют на явления русского языка, 
в результате появляются ошибки: *у меня 
мало карандаша, *дайте мне немного 
конфеты.

Ошибки, связанные с неправомерной 
заменой наречия словом другой части ре-
чи, наблюдаются в тех случаях, когда кон-
струкции родного языка кажутся ино-
странцам более «емкими», точными по 
сравнению с русскими. В некоторых слу-
чаях при переводе замена вполне обосно-
вана. Например, предложение «Его доход 
увеличился вдвое» переводится англоязыч-
ным студентом как «Его доход удвоился» 
по аналогии с англ. His income has doubled 
«Его доход удвоился». Однако синонимич-
ная замена глаголом «дублироваться»  
провоцирует ошибку: *Его доход дублиро-
вался, т. к. в русском языке глагол дублиро-
ваться имеет иное значение: 

ДУБЛИРОВАТЬ, несов. и сов., перех.
1. Выполнять параллельно с кем-л. од-

ну и ту же работу для обеспечения ее на-
дежности. // Повторно выполнять 
какую-л. работу без надобности. // перен. 
Копировать что-л., подражать кому-л.

2. Заменять основного исполнителя в 
какой-л. роли.

3. Заменять речевую часть звукового 
фильма новой записью, представляющей 

собою перевод на другой язык с языка 
оригинала.

4. Подклеивать какую-л. ткань, 
какой-л. материал к изнаночной стороне 
другой ткани [18, c. 430].

Часты ошибки и при замене русского 
наречия вдвое глагольным сочетанием: 
*Его доход стал больше в двое раз, *Его 
доход превратился в два, *Его доход стал 
больше на два (тур. Geliri iki katına çıktı) 
«Его доход удвоился», кит. 他的收入翻
了 — 番 «Его доход превратился в два». 

Еще несколько слов скажем об «ошиб-
ках избыточности», характерных в основ-
ном для китайской аудитории. В китай-
ском языке широко употребляется повтор 
качественных прилагательных. Повтор 
обычно (но не всегда) усиливает значение 
признака, выражаемого качественным 
прилагательным, делает признак более 
интенсивным. Эту тенденцию китайский 
учащийся пытается распространить и на 
русский язык, считая, что делает свою 
речь не только более эмоциональной, но и 
более понятной. См. фрагмент эссе ки-
тайского студента (орфография, пунктуа-
ция, грамматико-стилистические особен-
ности текста сохранены):

*Если бывший однокурсник вдруг стал 
твоим начальником, надо ли сразу уволь-
няться? Это сложный вопрос. Мнение в 
тексте слишком безапелляционно и обсо-
лютно. Я не согласна с этим мнением.

Рабочее место — это сложная среда, 
наполна конкуренцией и борьбами за ин-
тересами. В компании лучше не говорить 
о чувстве. А работать под руководством 
бывшего сокурсника является более 
трудно и неловко. Найти работу, особен-
но подходящую работу не легкое дела, не 
надо небрежно делать решение.

Если твой начальник является твоем 
другом, или раньше ваше отношение  
было совсем, совсем не плохо, то не сто-
ит увольняться. Но вам необходимо 
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привыкнуть к этой переменной положения 
и роли, держать вашу дистанцию, прове-
сти очень, очень четкую грань между ра-
ботой и жизнью. В работе не смешивать 
фактор чувства с работой, запомнить, 
чтобы не припоминать дела вашего на-
чальник в школе или университете.

А если ваше отношение с бывшем со-
курсником плохое, он стал ващем боссом, 
я советую вам сразу увольняться, не до-
жидаясь, пока он сам тебя уволит, пото-
му что плохое отношение совсем, совсем 
отрицательно влияет на вашу работу и 
карьеру (Чжан Е, 3 курс, включенное обу-
чение).

Разграничение наречия и прилагатель-
ного для китайского студента важно еще 
и потому, что в китайском языке наречия 
в отличие от прилагательных обычно не 
употребляются в удвоенной форме, поэ-
тому «удвоенные» русские степенные  
наречия типа чуть-чуть, едва-едва, со-
всем-совсем становятся для студентов от-
рицательным образцом и провоцируют 
«ошибки избыточности»: *он абсолютно-
абсолютно не справился, *мы гораздо-го-
раздо сильнее и под.

В китайском языке степень нарастания 
признака может выражаться вспомога-
тельным глаголом, это провоцирует появ-
ление эмоционально окрашенных, «избы-
точных» предложений в нейтральной 
речи: *С каждым днем он узнавал и узна-
вал о чужой стране (вместо С каждым 
днем он все больше узнавал о чужой 
стране); *Чем он работал и работал, 
тем меньше времени оставалось на учебу 
(вместо Чем больше он работал, тем 
меньше времени оставалось на учебу). 

Третья группа — это ошибки, возни-
кающие под влиянием порядка слов род-
ного языка студента. 

И.Н. Кручинина определяет порядок 
слов как «многофункциональное фор- 
мальное средство, используемое при 

построении предложения» [19, с. 406]. 
Порядок слов организует речь, обеспечи-
вая ее связность и логичность. От поряд-
ка слов зависит решение конкретных ком-
муникативных задач. Порядок слов, 
взаимодействуя с интонацией, создает не-
повторимый рисунок иноязычной речи, 
который нам нравится или не нравится, 
но который всегда выделяет язык из мно-
жества других. Это подчеркивается и 
другими лингвистами. В частности, 
О.Н. Маширенко пишет: «Порядок слов 
заключает в себе богатые выразительные 
ресурсы благодаря возможности варьи-
рования расположением синтаксических 
компонентов предложения» [20, с. 145].

Нарушение порядка слов в речи ино-
странца не только наиболее заметно и 
раздражающе, но и с трудом поддается 
коррекции. Не случайно М.Р. Львов пи-
шет о том, что неудачный порядок слов, 
«затемняющий понимание смысла пред-
ложения, относится к наиболее частым 
погрешностям при использовании языка» 
[21, с. 235]. Именно поэтому мы обраща-
ем внимание на ошибки в употреблении 
наречий меры и степени, связанные с на-
рушением порядка слов. И нам кажется 
правомерным выделение в этой группе 
двух видов ошибок: 1) ошибки, связан-
ные с изменением позиции наречия под 
влиянием конструкций родного языка, и 
2) ошибки, связанные с удалением наре-
чий из структуры предложения под влия-
нием усвоенных разговорных образцов.

Порядок слов неодинаков, в разных 
языках он обладает разной степенью 
«жесткости». И.Н. Кручинина пишет по 
этому поводу: «В аналитических языках 
(например, английском) порядок слов 
формирует грамматическую структуру 
предложения и является устойчивым, 
расположение слов определяется их ро-
лью в предложении. В изолирующих язы-
ках порядок слов — основное средство 
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выражения отношений между словами. 
Грамматический порядок слов отличается 
от грамматикализованного, при котором 
синтаксическая функция слова определя-
ется его местом в предложении… ˂…˃ 
Порядок слов, для которого грамматиче-
ская функция нетипична, иногда называ-
ется свободным» [19, с. 406]. Благодаря 
этой «свободе» иностранец чувствует се-
бя достаточно комфортно в спонтанной 
речи, создавая русские предложения по 
модели родного языка.

Мы провели небольшой эксперимент, 
предложив студентам лексическую игру-
соревнование. За 5 минут студенты долж-
ны были «собрать» из слов небольшие 
предложения, каждое из которых включа-
ло наречие меры и степени. Предложения 
были распределены в четыре группы: 
1) предложения с мотивирующим глаго-
лом, 2) предложения с мотивирующим 
прилагательным в нейтральной степени, 
3) предложения с мотивирующим прила-
гательным в сравнительной степени, 
4) предложения в форме пословичного 
выражения. Работа проводилась в элек-
тронном формате на платформе Moodle 
(версия 6.3 программы). Формат исполь-
зуемого ресурса — JMix — «перепутан-
ные предложения» (задание на пра-
вильную последовательность слов в 
предложении или тексте). В качестве эта-
лонных в программу были заложены от-
веты с прямым порядком слов. Проде-
монстрируем некоторые результаты.

1. Эталонное предложение: Вы слиш-
ком много работаете.

Ответы: британские студенты — Вы ра-
ботаете слишком много (англ. You work 
too much «Вы работаете слишком много»); 
турецкие — Слишком много вы работае-
те (тур. Çok çalışıyorsunuz «Слишком 
много вы работаете»); китайские — Вы 
работаете слишком много (кит. 你工作太
辛苦了 «Вы работаете слишком много»).

2. Эталонное предложение: Это было 
чрезвычайно важное собрание.

Ответы: британские студенты — Это 
было чрезвычайно важное собрание 
(англ. It was an extremely important meeting 
«Это было чрезвычайно важное собра-
ние»; турецкие — Это чрезвычайно важ-
ное было собрание и Это было чрезвы-
чайно важное собрание (тур. Bu son 
derece önemli bir toplantıydı «Это 
чрезвычайно/в высокой степени важное 
было собрание»); китайские — Это бы- 
ло чрезвычайно важное собрание (кит.  
这是 一  次极其重要的会议 «Это было 
чрезвычайно важное собрание»).

3. Эталонное предложение: Он гораз-
до выше.

Ответы: британские студенты — Он 
гораздо выше (англ. He is much taller «Он 
гораздо выше»); турецкие — Он гораздо 
выше (тур. O çok daha yüksek «Он гораздо 
выше»); китайские — Он выше гораздо 
(кит. 他要高得多 «Он выше гораздо»). 

4. Эталонное предложение: Одна го-
лова — хорошо, а две — ещё лучше.

Ответы: британские студенты — Одна 
голова — хорошо, а две — ещё лучше 
(англ. One head is good, and two heads are 
even better «Одна голова — хорошо, а две 
головы — ещё лучше»); турецкие — Од-
на голова — хорошо, а две — ещё лучше 
(тур. Bir kafa iyidir ancak iki kafa daha 
iyidir «Одна голова — хорошо, а две — 
ещё лучше»); китайские — Одна голо-
ва — хорошо, а две — лучше еще (кит. 一
个头很好，两个头更好 «Одна голова хо-
роша, две головы — лучше»).

Очевидно, что практически все сфор-
мированные русские предложения яв-
ляются своего рода синтаксическими 
кальками родного языка, поскольку  
ограничение времени в эксперименте не 
дало студенту возможности «подумать 
по-русски». Так, синтаксические ошибки 
в русской речи турок обусловлены 
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специфическими чертами турецкого син-
таксиса, характеризующегося постпози-
тивным расположением сказуемого. Ту-
рецкий учащийся использует привычный 
порядок слов: *Летом много я работаю 
(тур. Yazın çok çalışıyorum «Я много рабо-
таю летом»; ср. с англ. I work hard in the 
summer (Я работаю много летом); ср. с 
кит. 夏天我努力工作 «Летом я много ра-
ботаю»), *От компьютера слишком я за-
висим (тур. Bilgisayara çok bağımlıyım 
«Я слишком зависим от компьютера», ср. 
с англ. I’m too computer dependent 
«Я слишком от компьютера зависим»; ср. 
с кит. 我太依赖电脑了 «Я слишком зави-
сим от компьютеров»).

В китайском языке наречия степени, 
обозначающие степень интенсивности 
качественного признака, в предложении 
ставятся перед прилагательным. Слова 
немного, несколько, чуть; намного, зна-
чительно, гораздо; вдвое, втрое и под., 
обозначающие при сравнении предметов 
количественные изменения качественно-
го признака, в предложении ставятся по-
сле прилагательного, отсюда — инвер-
сия: Он выше гораздо; Он глупее 
значительно и под.

Очевидно, подобные погрешности в ре-
чи иностранцев, не мешающие решению 
коммуникативной задачи, не следует отно-
сить к ошибкам, хотя И.И. Ковтунова, оце-
нивая вариативные возможности слов в 
предложении, пишет: «…порядок слов мо-
жет варьироваться, но при этом он не сво-
боден: при разном порядке слов смысл 
предложения, его коммуникативная задача 
оказываются различными» [22, c. 191].

Вопрос о том, каким образом вводить 
наречный материал в учебный процесс, 
до сих пор остается открытым. Практи-
ческие вопросы, касающиеся особенно-
стей сочетаемости наречий меры и сте-
пени с глаголами, почти не исследовались 
в аспекте лингводидактики, поэтому 

современная методическая наука ничего 
не может предложить образовательной 
практике.

В современных условиях лексическая 
работа на занятиях по РКИ в большей 
степени ориентирована на расширение 
лексикона учащихся, тогда как именно 
типизация лексических ошибок и их си-
стемное изучение способствуют правиль-
ной организации учебного процесса. 
Важным в этой связи представляется на-
блюдение А.Н. Щукина, который пишет: 
«Иноязычное слово само по себе не при-
обретает активность своего эквивалента 
на родном языке, т. е. его употребление во 
внутренней и внешней речи не приводит 
к возбуждению тех следов, которыми об-
росло слово-эквивалент» [23, с. 45]. Учет 
этих особенностей необходимо отразить 
при формировании системы упражнений 
для обучения лексике. На начальных эта-
пах целесообразно использовать предло-
жения на нахождение соответствия, ва-
рьируя их в зависимости от уровня 
конкретной группы. Например:

Задание 1. Постройте сочетания из слов левого  
и правого столбиков.

Много Очень
Мало Слишком
Поздно Совсем
Рано Еще

Задание 2. Постройте сочетания из слов левого  
и правого столбиков.

Читать Много
Писать Немного 
Говорить Еле-еле
Молчать Чуть-чуть

Задание 3. Найдите пары для слов левого столбика.
Читать Очень
Писать Много
Говорить Слишком
Молчать Немного
Радоваться Сильно
Волноваться Страшно
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Задание 4. Найдите пары для слов левого столбика.
Высокий Слишком
Важный Абсолютно
Ранний Еле-еле
Больной Немного
Правильный Исключительно
Дышащий Слегка
Смешной Крайне

Задание 5. Образуйте сочетания из слов левого и 
правого столбиков. 

С полученными сочетаниями постройте предложения.
Чистый Сильно
Дотронуться Много
Смеяться Еле-еле
Обнять Слегка
Лететь Абсолютно
Ленивый Исключительно

На продвинутом этапе упражнения це-
лесообразно усложнить за счет привлече-
ния аутентичных текстов. Фактически 
любой яркий текст может быть превра-
щен в инструмент совершенствования 
лексических умений, а его разговорный 
характер сделает процесс обучения более 
занимательным. Приведем такой пример.

Задание 6. Прочитайте текст. Вместо 
пропусков вставьте подходящие по смыс-
лу слова. Объясните свой выбор.

Я был за границей всего один раз, и 
это была Россия. Я провел там три не-
дели летом. За это время съездил в Ка-
зань, Екатеринбург, Волгоград, Санкт-
Петербург и Москву. Мои впечатления 
могут быть субъективными: иногда буду 
сравнивать Россию с моей родной стра-
ной — Индонезией.

Люди. Существует предубеждение, 
что русские _____ грубые и никогда не 
улыбаются. Может быть, для кого-то 
это и так, но во всех городах люди гото-
вы были мне помочь, хотя я и не говорил 
по-русски.

Общественный транспорт. Дешевый, 
быстрый, _____ доступный и _____ 
удобный. Особенно впечатлило метро в 

Москве и Санкт-Петербурге, где есть 
_____ красивые и _____ оборудованные 
станции. Еще мне _____ понравилось, 
что можно купить транспортную карту 
на несколько поездок и использовать ее в 
метро, автобусе или трамвае. Более то-
го, везде доступен вайфай. В Индонезии 
такого нет.

Трафик. Некоторые говорили, что в 
Москве ужасные пробки. Там, где я 
был, — все не так уж плохо. Думаю, про-
сто люди не знают, какие пробки в дру-
гих странах, в том числе в Индонезии.

Музеи. 95% музеев, которые я посе-
тил, принимали студенческий билет, ко-
торый мне выдали в университете, — 
это была не международная карта ISIC. 
Благодаря этому мне делали _____ хоро-
шую скидку — в среднем 40%. Вообще, в 
России лучшие музеи, и я заметил, что 
среди посетителей много русских семей с 
детьми. Думаю, это наглядно показыва-
ет, как они любят свою историю.

Тротуары. Я обожаю гулять: для меня 
это бесплатный способ снять стресс. 
Но в моей стране _____ плохие и _____ 
неудобные тротуары. В тех городах Рос-
сии, что я посетил, широкие и _____  
ровные пешеходные дорожки — по ним 
безопасно ходить, даже когда разговари-
ваешь по телефону.

Погода. Небо _____ ясное, голубое и 
яркое. В Джакарте и в моем родном горо-
де Бандунг такого, к сожалению, нет. Не 
знаю, может, небо было таким, потому 
что я приехал летом?

Материал для справок: очень, край-
не, слишком, чересчур, абсолютно, совер-
шенно, исключительно.

На заключительном этапе работы ста-
новятся возможными упражнения на под-
становку наречий без опоры на ключевые 
слова. В этом случае целесообразно уста-
новить «планку» употребления наречий 
конкретной группы. Например:
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Задание 7. Прочитайте текст. Допол-
ните предложения подходящими по 
смыслу наречиями. Употребите не ме-
нее пяти разных наречий. Объясните 
свой выбор.

Может показаться, что дни моей 
жизни _____ однообразны. Учеба, посе-
щение спортивной секции, некоторые 
развлечения… Однако каждый новый 
день становится для меня удивительным 
приключением благодаря компьютеру.

Сейчас являются _____ модными при-
ключения и путешествия, многие люди 
снимают об этом ролики и целые филь-
мы и выкладывают их в Интернет. Я 
смотрю фильмы и как бы иду за автором 
след в след: я вижу то, что видит автор, 
и чувствую то, что он чувствует. Полу-
чается, что, для того чтобы путеше-
ствовать, совсем не нужно выходить из 
дома.

Недавно я узнал, что мозг не различа-
ет стимулы, которые подаются от ре-
альных и от виртуальных феноменов, то 
есть, если я путешествую виртуально, 
мозг ощущает то же самое, как если бы 
я находился в Африке, Австралии или 
Древнем Египте. Конечно, ощущения мо-
гут быть не такие яркие, но спектр эмо-
ций весьма полный и многообразный и 
эти эмоции вполне настоящие. 

Мне кажется, виртуальные путеше-
ствия во многом обеспечивают потреб-
ность человека в движении. Такой вари-
ант мне кажется вполне нормальным, 
ведь люди часто живут в собственных 
фантазиях и проектах. Более того, с по-
мощью Интернета они могут не только 
перемещаться по миру, но и создавать 
свои собственные миры.

Виртуальные путешествия позволяют 
мне преодолеть повседневность и скуч-
ную обыденность мира. Иногда мне ка-
жется, что именно в виртуальных путе-
шествиях я вижу настоящую красоту и 

оцениваю настоящие поступки, которых 
иногда так не хватает в реальной жиз-
ни. А вы согласны со мной?

«Планка наречий» позволяет избежать 
повторов в предложениях, и, кроме свое-
го основного назначения — обучения 
употреблению наречий, текст упражне-
ния дает иностранному студенту возмож-
ность еще раз обратить внимание на сти-
листические ресурсы русского языка.

Таким образом, на основании всего 
вышеизложенного можно сделать ряд вы-
водов.

Во-первых, рассмотренные в статье 
проблемы изучения ошибок, связанных с 
употреблением наречий меры и степени в 
русской речи иностранных студентов, яв-
ляются актуальными в свете реформиро-
вания всей системы обучения русскому 
языку. Возможно, речь должна идти о 
смене существующих приоритетов и из-
менении общего подхода к изучению на-
речий в практике РКИ. По нашему мне-
нию, наречия должны рассматриваться не 
только как наиболее простые структур-
ные элементы русского предложения (что 
наблюдается сейчас), но и как содержа-
тельно и экспрессивно насыщенный 
пласт русской лексики, необходимый ин-
струмент решения многих реальных ком-
муникативных задач. 

Во-вторых, изменение упрощенного 
«взгляда на наречие» станет возможным 
только при реструктурировании всей си-
стемы лексической работы в вузе, реали-
зации в педагогической практике новей-
ших методов обучения иностранцев 
русскому языку.

В-третьих, деятельность по профилак-
тике ошибочного употребления наречий 
меры и степени в речи предполагает обе-
спечение большей вовлеченности студен-
тов в процесс работы над ошибками, фор-
мирование у обучающихся представления 
об особенностях этнических ошибок. В 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

143

2 / 2023

Язык и образование

оценке причин подобных ошибок мы со-
гласны с Г.А. Битехтиной, которая пишет: 
«…причина ошибок кроется в том, что 
учащиеся еще не владеют законами соче-
таемости слов в русском языке» [17, 
с. 66]. Следовательно, актуальной практи-
ческой задачей становится создание учеб-
ных материалов, позволяющих системно 
работать над предупреждением ошибок.

В-четвертых, работа по введению на-
речий (в том числе наречий меры и степе-
ни) в речевую практику должна быть  
системной и опираться на анализ отрица-
тельного языкового материала, предпола-
гающего выявление причин возникно-/

вения ошибок, установление степени 
влияния родного языка учащегося на кон-
кретные нормы словоупотребления в рус-
ском языке, формирование механизма 
коррекции ошибок.

В-пятых, предупреждение ошибок, свя-
занных с употреблением наречий меры и 
степени в русской речи иностранцев будет 
более эффективным, если будут выявлены 
и учтены связи между характером ошибки 
и особенностями (лексическими, структур-
ными) родного языка учащегося, а также 
реализован механизм поэтапного внедре-
ния в учебную практику новейших методов 
презентации языкового материала.
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