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В статье рассматриваются экстралингвистические особенности преподава-
ния языка. Дан анализ различным точкам зрения на экстралингвистику как по-
нятие в  связи с  полемичными утверждениями о  синонимическом ряде экстра-
лингвистики и выделении группы экстралингвистических дисциплин. Проведен 
некоторый экскурс в  этимологию понятия через обращение к  структурализму 
Ф. де Соссюра. Затронут важный вопрос психологизации возможностей препо-
давания русского языка как иностранного.
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The article deals with the extralinguistic features of language teaching. An analysis 
of different points of view on extralinguistics as a whole is given in connection with the 
polemical statements about the synonymous number of extralinguistics and the iden-
tification of a group of extralinguistic disciplines. A certain insight into the etymology 
of the concept was conducted through an appeal to the structuralism of F. de Saussure. 
The important issue of psychologizing the possibilities of teaching Russian as a foreign 
language is touched upon.
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Открытие, становление и  «методическое узаконивание» экстралингвистики 
имеет своеобразную историю закрепления в  системе коммуникативного взаи-
модействия. Термин рассматривается и  в узком, и  в широком смысле одинако-
во противоречиво. Узкая смысловая нагрузка ограничивает экстралингвисти-
ку фонационными средствами как первоначальными внеречевыми приемами. 
Широкий взгляд на экстралингвистические возможности позволяет выделить 
ряд экстралингвистических дисциплин, которые кардинально меняют структу-
ру языковедения. Имеется в виду его синтезирование с другими гуманитарными 
науками: психологией, социологией, этнологией, культурологией, философией. 
Этот синтез дал возможность развития психолингвистики, социолингвистики, 
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этнолингвистики, паралингвистики. И все это разнообразие объединяется одним 
наименованием − экстралингвистические дисциплины. Однако современные 
трактовки предлагают и иное мнение: рассматривать экстралингвистику в связи 
с психо-, социо-, этно-и пара-лингвистиками в одном синонимическом ряду вне-
речевых аспектов функционального изучения языка. 

Выделенные три различные трактовки экстралингвистики обостряют поле-
мичность суждений. Видимо для того, чтобы доказать состоятельность одного из 
взглядов (а именно: широкого – о ряде экстралингвистических дисциплин) необ-
ходимо обратиться к структуралистской лингвистике Ф.деСоссюра. Некоторый 
экскурс в  глубокие научные структуралистские обобщения дают возможность 
понять смысл дисциплинарных объединений в связи с изучением языка. Во вре-
мена становления семиологии и структурной лингвистики Ф.деСоссюра термин 
экстралингвистика не употреблялся, открытие его пришло в  наши дни через 
посредство понятия внешней лингвистики. Известный лингвист принимал во 
внимание те элементы, которые считал существенными; схема его размышлений 
позволяла отграничить элементы психические (словесные образы и понятия) от 
элементов физических (звуковые волны) и  физиологических (говорение, фона-
ция и слушание). При этом он акцентировал, что словесный образ не совпадает 
с самим звучанием. В своей работе «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюр обо-
сновывал свои утверждения: «В то время как речевая деятельность в целом имеет 
характер разнородный, язык, как он нами определен, есть явление по своей при-
роде однородное − это система знаков, в  которой единственно существенным 
является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти компонента 
знака в равной мере психичны» [1]. Глубина размышлений Ф.де Соссюра пора-
жает тонкостью понимания и  четкостью структурирования языковых особен-
ностей передачи смысловой нагрузки. Приведем еще пример его высказываний: 
«Язык не в меньшей мере, чем речь, конкретен по своей природе, и это весьма 
способствует его исследованию. Языковые знаки хотя и психичны по своей сущ-
ности, но вместе с тем они − не абстракции; ассоциации, скрепленные коллек-
тивным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, 
локализующиеся в мозгу. Более того, знаки языка … осязаемы: на письме они мо-
гут фиксироваться посредством условных написаний, тогда как представляется 
невозможным во всех подробностях фотографировать акты речи; произнесение 
самого короткого слова представляет собою бесчисленное множество мускуль-
ных движений, которые чрезвычайно трудно познать и  изобразить. В  языке 
же, напротив, не существует ничего, кроме акустического образа, который мо-
жет быть передан посредством определенного зрительного образа» [1]. Именно 
зрительный образ является основополагающим элементом экстралингвистики. 
В связи с этим мы предлагаем несколько акцентных векторов исследования: экс-
тралингвистика и  физиогномика; экстралингвистика и  интонационная физио-
гномика; экстралингвистика и жестикуляция; экстралингвистика и демонстра-
ция. 
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Итак, экстралингвистика и  физиогномика. Сама по себе физиогномика яв-
ляется важной составляющей человеческой жизни. Мы пользуемся мускулами 
своего лица тогда, когда в силу разных причин нет возможности донести словес-
но информацию. Понятно, что носители одного языка используют более скудную 
мимическую систему. Что же касается изучения иностранного языка, то физиог-
номика является основополагающей на начальном этапе знакомства с новой лек-
сической организацией там, где идет обучение без языка-посредника. Этот прием 
широко, но не особо гласно, использовался в советский период вузовского обу-
чения РКИ. Опытные преподаватели осторожно жестикулировали в аудиториях 
иностранцев, поскольку разность культур могла предположить некоторую неэ-
тичность поведения, да и методические рекомендации не предполагали чрезмер-
ной физиогномической активности. Подход к становлению и развитию методи-
ческих аспектов РКИ сопровождался действительно в сложных условиях многих 
ограничений. Преподаватели РКИ, как правило, не владели дополнительным язы-
ком для общения, который можно было бы использовать в качестве опосредован-
ного помощника. Но как же проходило знакомство с новым языком иностранцев, 
языком сложным, «великим и  могучим»? Понятно, что это были фонетические 
ознакомления, причем довольно долгие. Нужно было иметь особое мастерство, 
чтобы ставить звуки там, где их никогда не было, преодолевать психологическое 
сопротивление и техническое неумение иностранного студента «выдавить» звук 
никогда не произносимый им. Привычные для носителей русского языка гласные 
и согласные звуки становятся пыткой на первом этапе знакомства с новым язы-
ком у иностранцев. Даже широко используемые в других языках звуки в, б могут 
вызывать трудности, не говоря уже о звуках й, х, ц, ч, щ или мягком знаке. На-
пример, в испанском языке, который является общегосударственным у граждан 
Эквадора, эти буквы произносятся бегло, трудноуловимо и очень отличительно 
от русских букв б и в. Довольно сложный для воспроизведения гласный звук ы 
и йотированные звуки вызывают не меньше проблем для их звуковой постанов-
ки. Сейчас больше возможностей для мимических объяснений языковых особен-
ностей. Во-первых, свобода методической избирательности; во-вторых, иннова-
ционный подход: все средства хороши, когда они работают. 

Выделение экстралингвистики и  интонационной физиогномики позволяет 
акцентироваться на иного рода физиогномических возможностях с  подключе-
нием звуковой тональности, подыгрывающей цели ознакомления с  определен-
ной темой занятия. История становления интонации в языкознании не проста. 
Известно, что до середины прошлого века основная роль интонации состояла 
в различении типов высказываний. Несмотря на появившиеся во второй полови-
не ХХ века исследовательские работы по составлению конструкций интонаций, 
и  довольно серьезное внедрение интонационных акцентов в  систему школьно-
го и вузовского (филологического) обучения, эта тема аккуратно использовалась 
в методике обучения РКИ. Максимум внимания интонации отводилось при из-
учении стихов. В этом плане иностранцы увлекались нашим духом соревнова-
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ний и с полной отдачей отдавались интонационному чтению наизусть. Видимо 
понимая, что наибольшего интонационного пиетета они достигнут, если выучат 
«Стихи о  советском паспорте» В.Маяковского, поэтому старательно подходили 
к вопросу голосовых расстановок в стихотворении. Дух времени диктовал свои 
приоритеты, и дань интонации отводилась серьезная. Особое внимание к инто-
нации в преподавании РКИ появилось в 90-х годах прошлого столетия, но все еще 
довольно сдержано. Современное преподавание большее внимание уделяет роли 
интонации, которая вводится отдельной тематической единицей в общий курс. 
В связи с  экстралингвистическим опытом преподавания интонация занимает 
важную позицию в системе средств преподавания РКИ. Нужна она как внешний 
элемент взаимодействия между непонимающими друг друга людьми, стремящи-
мися к пониманию и познанию новой лексики с одной стороны (обучающегося) 
и внедрению эффективных средств в быстром осознании преподающего эту но-
вую лексику с другой стороны. 

Экстралингвистика и жестикуляция – это самый распространенный способ 
внешнего коммуникативного взаимодействия. Жестикуляция при РКИ отличает-
ся от известного языка жестов, который используется в среде людей с нарушени-
ем слуха. Однако и в системе изучения иностранной лексики своеобразный «язык 
жестов» также используется для первоначального коммуникативного взаимодей-
ствия. В основном под жестикуляцией мы понимаем различные конфигурации 
руками. Нужно отметить, что жесты могут быть как нормативные, так и ненор-
мативные. Жестикуляция является необходимым средством для передачи самых 
простых мыслей. Ее использование может иметь аналогичные эквиваленты иной 
культуру, а возможно, что и жесты будут вызывать первоначальное недоумение. 
Однако это коммуникативное внешнее воздействие быстрее понимается пред-
ставителем другой культуры. Необходимо упомянуть и  о курьезном различии 
между утверждением и отрицание головой в большинстве стран за исключени-
ем культуры Болгарии, где утвердительный ответ будет выражен известным нам 
как «нет» поворачиванием головы из стороны в сторону. И наоборот: голова дви-
жется вверх-вниз (как общеизвестное наше «да»), у болгар означает «нет». Различе-
ние жестов может быть по частям тела, отсюда жесты руки, жест головы, ноги. Но, 
если говорить о более активном телодвижении, которое используется как средство 
в коммуникации, то это будет именоваться демонстрацией.

Итак, экстралингвистика и демонстрация – важная составляющая первона-
чального знакомства с языком. Она особенно эффективна в процессе изучения 
глаголов, можно также использовать для объяснения признака предмета, его ка-
чественного составляющего. Все зависит от творческого подхода преподавателя.

Все перечисленные экстралингвистические формы коммуникации использу-
ются как при начальном ознакомлении с языком, так и в ходе дальнейшей рабо-
ты. Эти формы дают возможность живого воздействия на представителя другой 
культуры, желанием и  необходимостью которого является изучение русского 
языка. Главной же функцией внешней лингвистики является использование ее 



Беларусь – Индия – Россия: сотрудничество в области преподавания русского языка как  205
иностранного: Материалы интернет-конф., 13 ноября 2018 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с целью психологического воздействия на субъект, готового к изменению своего 
мира в связи с постижением знаний иной лингвистической системы.
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