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СЕМАНТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ 

омонимов 

Основой успеха в изучении тобого иностранного языка является обширный 
словарный запас, который определяет возможность свободно общаться и выражать 

свои мысли . Запоминание новой лексики является основной проблемой, с которой 

сталкиваются мнол~е люди, изучающие иностранный язык. Следует помнить, что 
важно не только выучить новые слова, но и регулярно увеличивать их количество и 

применять на практике . 

Процесс запоминания иностранных слов можно разделить на два этапа : 
1) фиксирование произношсmtя C!IOB и их последовательности в зрительную 

память; 

2) образование связи между зрительным и речевым анализатором. 

Если на образование связи в зрrпе:rьном анализаторе достаточно несkольких 

секунд, то связь между разными анализаторными системами устанавливается дли

тельное время . Иностранные слова (впроче)(, так же как и термины, и фамилии) закре

пляются в памяти в течение двух-четырех дней при условии, что они повторя.ются ак

тивно, то есть воспроизводятся из памяти . 

Слово запоминается через образ. Если не запоминается, то это проблема не па
мяти, а дефект восприятия . Формирование навыка запоминания достигается путе!>! по

следовательной отработки каждого отдельного приема посредством выполнения пси

хотехнических уnражвений, направленных на развитие визуального мышления, так как 

речевое мышление медленное и тормозит запоминание. Каждое запоминаемое слово 

вызывает в мозге наглядный образ клн фон д..1я запоминания, неся дополнительную 

«избъrrочную» информацию и обеспечивая 1очпость и прочность заломи11аню1 . 

Язык - это система систем . Система языка представлена фонемным, морфем

ным, лексическим и синтаксическим уровнJ1ми, каждый из которых является системой . 

Лексика - это систе111а, единицы которой взаимообуслоалены и взаимосвязапы в содер
жательном плане. Системность лексики проявляется в пределах одного слова и в пре

делах словарного состава. Омонимия - это срез лексической системы, в котором прояв

ляется разрыв связей разных значений между coбoii в пределах одного слова . 

Омонимы - одинаковые по написанию и произношению слова с разными значе
ниями. 

В современной лингвистике достаточно хорошо изучено яаление омонимии . Ак

туальной остаётс11 тема межъязыковой лексической омонимии . 

Межъязыковая омонимия может 1вляться помехой дrui иностранца, изучающего 
язык, выступать забавным совпадением. Кроме того наличие таких совпадений .11ал11ет

ся семантической кодировкой - наиболее эффективным способом запоминания слов . 
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Примеры межъязыковой омонимии вь1J1вляются в пракmхе изучения русского 

языка иностранцами . Приведем примеры межъязыковых омонимов. Сначала приводит
ся русское слово, а затем совпадения содержания в другом языке. 

Русско-японские межъязыковые омонимы : роза - сидение на открьrrом возду

хе ; роса - нашатырь; яма - гора; нагая - одноэтажнъ11! миогоквартирный дом ; он - 1) 

добро, благодеяние, 2) звук, шум, 3) .sшоиизированное чтение китаitских иероглифов; 

они - 1) чi!рт, дьявол, 2) д.ух умершего, 3) водящий (в игре); оно - топор, секач; катай -
твёрдый . 

Русско-турецкие межъязыковые омонимы : бардах - стахан ; дурак - остановка; 
балык - рыба; баян - госпожа; ба1П1Са - другой ; он - десять; туз - соль; кулах - ухо; са

рай - дворец. 

Знание межъязыковых омонимов позволяет зШiомнить некоторые слова на осно

ванни иитересных формальных совпадений . 

Мы кодируем не то, что слЬWJим, а то, ках мы отражаем это в нашем разуме. 

Слово - это не только материальный знак, а отражение плана содержания в разуме. Че· 
ловек способен запомнить смысл созданных ра1умом конструкций . 

Кодирование может быть визуальнЬl1'4 , акустическим и сема~пическим (т.е. ос

новано на визуальном образе, его звучании или значении слова). Семантическое коди

рование - это такое кодирование, когда информации придается смысл. Для кодирова

ния в этом случае необходима связь с уже сохраненRЫМи понятиями. 

Если запоминаемые образы имеют смысл, то запо:11инание будет гораздо эффек· 
тивнее механического запомн11а11ия бессмыслицы. Образы, создаваемые одновременно 

с семантическим кодированием, позволяют нам лучше зШiомнить информацию. 

При запоминании иностранньiх слов в образы кодируются не только иностран
ные слова, но и их аналоги в родном языке. Прежде чем записать в образах произноше

ние иностранного слова, нам необходим образ, на котором это произношение будет 

фиксироваться . При наличии межъязыкового омонима возникают образы, которые со
единяются с переводом слова. В дальнейшем эти образы будут основой ассоциации Р. 

на их дополнительных образах будет зафиксировано произношение. Одновременно эти 

образы обозначают перевод иностранного слова, и их легко запом

нить последовательно. 

Определим этапы запоминания слова: 1) создание кода; 2) перевод кода в образ; 
3) сознателыrое запоминание; 4) запоминание последовательности; 5) закрепление ин
формации в мозге; 6) воспроизведение зШiомнениой информации через определенный 
промежуток времени . Запоминание проходит через слово-посредник (словом· 
посредником может выступать межъязыковой омоним); ассоциации; осознанные дейст· 

вия, направленные на зШiоминание (записывание, проrоваривЗ1mе и т.д.) ; фонетические 

образы; различные маркёры для быстрого изалечення слова. 

Выводы : 

• слова, ассоциируемые н отождествляемые (благодаря сходству в плане выраже

ния) в русском и других языках , а в плане содержания не соответствующие друг 

другу, могут выступать способом кодирования в образ; 

• в лексических системах русского и других языков представлены межъязыковые 

омонимы; 

• примеры межъязыковой омонимии проявляются в практике изучения иностран· 

ного языка; 

• межъязыковые омонимы, возникающие в результате случайных совпадений, 

создают слово-посредник для запоминания; 

• межъязыковые омонимы могут выступать способом семантической кодировки, 
если не проявляются ложные отождествления лексических элементов систем 
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иностранного н родного языка и план содержанн11 межъязыковых омонимов аб

солютно отличается и не содержит никаких смысловых соответствий и пересе

чени.й ; 

• вь1J1вление и анализ межъязыковых омонимов явля.ются эффективным способом 
запоминани11 11овЪ1Х слов; 

• материалы работы :1еогут быть использованы на практических занятиях пря изу

чении русского 11зыка как иностраЮ1оrо . 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ ПРИ 

ДОМИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ ЗАНЯТИЯ-ОБЩЕНИЯ 

Специфика целей и условий обучения, а также специфика научного стиля речи в 

русском языке предполагают адекватную форму обучеии11 . Такой формой может бьпъ 
заНJ1тнс-общение. Это обусловлено, во-первых, возможнос·п.ю реализо118ТЬ на занятии

общен11и все его компоненты - обысне11ие, закрепление, обобщение, контроль - ком

плексно. Во-вторых, возможностью развитю1 у студентов на занятии-общении механиз

мов того вида или подвида речевой деятельности, которыА на данном этапе явл11етс11 до

минирующим . В-третьих , занJ1тне-общение - процесс двусторонний, в котором актив

ными участниками являются преподаватель н сами студе1пы, что соответствует сути 

личностно-депельного подхода организации общения как равнопартнерского сотрудни

чества . В центре обучени11 находится сам студент, от интересов, уровня знаний, умсн:ий 

которого зависит учебная 11ель занятия и учебная деятельность которого формируется, 

направляется, корре.ктируется преподавателtм. 

Готовясь к каждому занятию-общению, преподаватель намечает последователь
ность вопросов, которые выступают u роли программы мыслительной деsrгелъности 
учащихся, чтобы привести их к самостоятельным выводам о посчюении конструкций в 
науч110i! речи , об использования лексических единиц, о правилах офор111лени11 выска

зываний . Но известно, что обучение общению связано прежде всего с решением содер

жательных задач, поэтому проблемные вопросы и ситуации должны присутствовать на 

всем протяжении занятия . 

При подготовке к )ЗИJrrню-общению преподаватель решает, какой материал сле
дует дать с опорой на зрите.1ы1ый а~1алнзатор (например, термины, прс:дставлснные в 

графической записи или символами). Взаимодействие трех анализаторов - слуховог..; 
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