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           Аннотация.  Актуальность данного исследования связана с важностью базовых во-

просов изучения учебного научного текста, с необходимостью  выявления выразительных 

стилистических форм, в том числе метаязыковых, и функциональной  специфики их репре-

зентации в различных типах учебного текста. В данной статье рассматриваются художе-

ственные средства выразительности, их функционирование в научном стиле речи, а также 

трудности при изучении данного текста иностранными студентами. Авторы анализируют 

специфику функционирования различных видов тропов в учебном научном тексте по истории 

и сложности их восприятия иностранными учащимися. Особое внимание уделяется характе-

ристике нескольких видов метафор, используемых в анализируемом  тексте, как наиболее ча-

стотного средства художественной выразительности, а также - эпитетов, олицетворе-

ний, гипербол, сравнений, литоты, градации, оксюморона перифраза, тавтологии; описыва-

ются особенности употребления различных групп устаревшей лексики и полисемантов. Де-

лаются выводы лингводидактического характера о необходимости прогнозирования и устра-

нения подобных проблем, намечают перспективы исследования проблематики учебных науч-

ных текстов в практике преподавания русского языка как иностранного. 

         Ключевые слова: научный дискурс, научный текст, язык специальности, учебный 

текст, тропы, лингводидактика. 
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         Abstract. The relevance of this study is associated with the importance of the basic issues of 

studying the educational scientific text, with the need to identify expressive stylistic forms, including 

metalinguistic ones, and the functional specifics of their representation in various types of educa-

tional text.This article examines artistic means of expressiveness, their functioning in the scientific 

style of speech, as well as difficulties in studying this text by foreign students. The authors analyze j 

,the specifics of the functioning of various types of tropes in the educational scientific text on the 
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history and complexity of their perception by foreign students, draw conclusions of a linguodidactic 

nature about the need to predict and eliminate such problems, and outline prospects for studying the 

problems of educational scientific texts in the practice of teaching Russian as a foreign language. 

         Keywords: scientific discourse,  scientific text, language of specialty, educational text, tropes, 

linguodidactics. 

 

Введение.  

        В научном тексте на  лекси-

ческом уровне представлено зна-

чительное количество терминов и 

специальной лексики , на уровне 

синтаксиса – сложные и ослож-

ненные конструкции , на общем 

семантическом и функциональ-

ном уровне – предполагаемая и 

необходимая по конститутивным 

параметрам однозначность вклю-

ченных в него языковых единиц 

[2, с. 175].  

         Актуальность данного ис-

следования связана с важностью  

базовых  вопросов изучения учеб-

ного научного текста, с необходи-

мостью  выявления  выразитель-

ных стилистических форм, в том 

числе, метаязыковых, и функцио-

нальной  специфики их  репрезен-

тации  в различных типах учеб-

ного текста. Преобладает  обраще-

ние с актуальных  методологиче-

ских позиций к изучению  значи-

мого  объекта филологии –  учеб-

ного научного текста, характери-

зуются лингвистические свойства  

учебного текста определенного 

жанра как структурно – семанти-

ческого и лингводидактического 

единства .   

          В статье авторы обраща-

ются к историческому тексту, 

ориентированному на широкую 

аудиторию,  в силу своей лингво-

культурной значимости и  ценно-

сти, и  комплексно анализируют 

его семантический и функцио-

нальный потенциал.  

     Исследование проведено в 

русле современных  лингвистиче-

ских  работ, изучающих научные и 

учебные научные тексты как с 

собственно лингвистической, так 

и методической точек зрения. Си-

стемный подход к проблеме дает 

возможность проанализировать 

специфику исторического учеб-

ного теста,  сделать выводы о том,  

что его функциональные пара-

метры обусловлены двумя основ-

ными факторами:  смысловыми 

особенностями  и характером  из-

ложения - с учетом  языковых  па-

раметров, отличающих его от 

других учебных научных текстов.  

        Представляется достаточно 

актуальным для лингвистов и спе-

циалистов по лингводидактике 

анализ учебных исторических 

текстов с позиций репрезентации 

в них типичных средств художе-

ственной выразительности.  Не-

смотря на позиционируемую ис-

следуемым функциональным сти-

лем однозначность и четкость 

трактовки лексических единиц и 

их объединений различного типа,  

в научном учебном дискурсе 

представлено достаточное коли-

чество метафор , эпитетов , срав-

нений, олицетворений и других 
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средств художественной вырази-

тельности  [1, с. 250; 3, с. 43].   

Результаты . 

       Различные тропы и стилисти-

ческие фигуры и приемы  исполь-

зуются в каждом функциональ-

ном стиле и типе текста с целью 

придания ему образности, выра-

зительности и эмоционального 

воздействия на аудиторию. Од-

нако такие средства речевой вы-

разительности зачастую суще-

ственно влияют  на восприятие 

студентами общих и частных 

смысловых компонентов  текста. 

Поэтому очевидна актуальность 

обращения к исследованию прак-

тики употребления тропов в исто-

рическом тексте и трудностями 

их использования в  иностранной 

аудитории. 

         Исторический текст  пред-

полагает реализацию и активное 

комплексное использование сле-

дующих понятий: факт, включаю-

щий в себя использование дат, ис-

торическая закономерность, исто-

рическая аналогия и причинно -

следственная связь [2 , с. 174]. В 

данном типе дискурса должны со-

четаться различные принципы 

междисциплинарности . 

           В историческом тексте 

функционируют различные сред-

ства художественной выразитель-

ности, в определенной степени 

помогающие автору обратить 

внимание читателя на  мир необ-

ходимой эпохи . Однако иностран-

ным студентам средства художе-

ственной выразительности, вклю-

чённые в исторический текст, мо-

гут  существенно  затруднить по-

нимание излагаемого материала.   

          В историческом тексте, как 

правило, в достаточном количе-

стве   представлены архаизмы, по-

скольку каждой эпохе соответ-

ствует свой особенный лексиче-

ский пласт. Такие понятия могут 

вызвать сложности  в отношении 

правильного и точного понима-

ния смысловой стороны ино-

странными студентами, поэтому 

необходимо  рекомендовать к ис-

пользованию  словарь устаревших 

слов  и классический толковый 

словарь . 

        Наиболее частотным сред-

ством выразительности, встреча-

ющимся в учебном научном тек-

сте по истории, является мета-

фора. Русский язык  максимально 

метафоричен , по сути , данный 

троп часто  используется как 

скрытые сравнения в  языке и 

речи. В  историческом учебном 

тексте можно выделить различ-

ные виды метафор: развернутые, 

стертые, сложные и простые по 

лексической структуре.  

          Анализ учебных текстов по 

истории показывает, что домини-

руют развернутые метафоры, со-

четающиеся с другими сред-

ствами художественной вырази-

тельности: «человеческая сущ-

ность растворялась в госпо-

дине», «связи находятся в зача-

точном состоянии», «клубок 

классовых противоречий», «ми-

фология стала почвой для твор-
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чества», «рассыпаны мелкие ост-

ровки», «Италия становится 

ареной торговых контактов». 

        К простым метафорам 

можно отнести  следующие: «эво-

люция институтов», «размах ра-

бот», «цепь подвигов», «вспышки 

волнений», «эхо волнения»  и т.п.  

           Вторым по частотности 

тропом, выявленным при анализе  

учебных текстов по истории , яв-

ляется эпитет: «классическое раб-

ство», «легендарный царь», «бур-

ный подъем», «разношерстная ар-

мия»,  «боевой дух», «паразитиче-

ская масса», «грозная опас-

ность», «трезвая практичность» и 

под. 

         Следует отменить и случаи 

использования оксюморона в ис-

следуемом учебном тексте: доб-

рый демон, ученый шарлатан, 

скромное святилище.». Оче-

видно, что сочетание противопо-

ложных по семантике смысловых 

элементов существенно затруд-

няет восприятие текста иностран-

ными обучающимися.  

        Олицетворение  представ-

лено в учебных текстах  по исто-

рии достаточным количеством 

единиц. Олицетворение  зачастую 

употребляется в текстах подоб-

ного типа с  негативной коннота-

цией: «город был разбит», «силы 

постепенно таяли», «племена ис-

чезли со страниц истории», «ар-

мия отрезала путь», «государ-

ство затухает» , «стороны изму-

чены войной», «война зашла в ту-

пик».  

        В анализируемом типе тек-

ста, как уже упоминалось, можно 

наблюдать активное употребле-

ние устаревшей лексики. Такими 

примерами являются историзмы и 

архаизмы. В отличие от историз-

мов, архаизмы имеют современ-

ный аналог в речи. Обе группы 

слов редко употребляются в  ак-

тивной разговорной речевой ком-

муникации, но часто  встречаются 

в научных текстах.  

           К примерам историзмов в 

тексте можно отнести следующие 

лексемы: “жрица-весталка, муни-

ципий, понтифик, фасты, акведук, 

термы, базилики, портики, аполо-

геты, пантеон, палестры, квестор, 

претор, проконсул,  дигесты”. 

            Все указанные слова  мо-

гут быть  связаны между собой об-

щей семой, которая заключает в 

себе особенности жизни общества 

в анализируемую эпоху. Многие 

историзмы соотносятся с поняти-

ями: “власть, государственное 

устройство”.  

          При изучении учебных 

научных текстов по истории 

можно понять, что процентное со-

отношение историзмов и архаиз-

мов примерно равно, но исто-

ризмы в некоторой степени пре-

валируют; примерно на 1 стра-

ницу текста  может быть исполь-

зовано до десяти подобных еди-

ниц. 

         Студент может знать совре-

менное значение заданного слова, 

но определение данной лексемы в 

другом контексте может быть не-

понятным. Именно семантизация  
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исторического контекста дает 

возможность верно интерпрети-

ровать то или иное понятие.  

      Трудность в восприятии  исто-

ризмов и архаизмов обусловлена 

отсутствием исторической 

справки при чтении данного тек-

ста. Именно понимание историче-

ского контекста дает возмож-

ность понять то или иное слово 

или термин. Подобная лексика 

требует обязательного предтек-

стового лингвострановедческого 

и предметного комментария при 

работе в иностранной аудитории 

в рамках обучения студентов рус-

скому языку как иностранному.  

       Содержание исторических 

научных текстов  неразрывно свя-

зано с конкретизацией  историче-

ских фактов в изучаемом хроно-

топе. Имеются  в подобных дис-

курсивных образованиях и  лите-

ратурные отсылки: “гомеровские 

греки», «новозаветные тексты». 

Подобные словосочетания отра-

жают культурный и политический 

аспект жизни социума, так как ли-

тература и история неразрывно 

связана между собой.  

        В научном тексте использу-

ется множество терминов: «демо-

кратизация, фракция, Граждан-

ские войны, стабилизация, роман-

тизация, рабовладение, трансфор-

мация, формация, самоуправле-

ние, государственность, дати-

ровка, форум,, народное собра-

ние, аркады, эпиграфический, па-

мятник, аграрные отношения, ис-

торический источник, письмен-

ный источник, официальный акт, 

анналистика, историография,  

свод, ритор, этнография, трактат, 

материальная культура, страти-

фикация, апологетическая био-

графия, межевание, стоическая 

философия, кодекс, панегирик» и 

многие другие . 

     При изучении научных тек-

стов следует обращаться к  специ-

альным и  толковым словарям, так 

как в них раскрывается лексиче-

ское значение слова  и приводится 

конкретная дефиниция . 

     Не менее важным средством 

художественной выразительности  

для изучения в иностранной ауди-

тории является сравнение. Срав-

нение относится к средствам ху-

дожественной выразительности, 

которое заключает в себе сопо-

ставление одного предмета, субъ-

екта или явления с другим.  

      Научный стиль данного типа 

текста изобилует примерами 

сравнений: “провинций как орга-

нических частей, поклонник 

сильного государства, принципат 

как диархия, империя как подлин-

ная революция, взор как оплот 

спокойствия”.  Сравнение отно-

сится к типичным тропам. Ино-

странцу проще найти подобный 

троп в тексте, если он знает опре-

деленные слова  или частеречную 

заданность (как в случае с эпите-

том),  которые четко укажут ему 

на данное средство. Этими марке-

рами в сравнении являются союзы 

как, словно, будто и под.  

       Менее частотными в изучае-

мом тексте являются литота и ги-

пербола.  Гипербола - чрезмерное 
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преувеличение смыслов, цель ко-

торой состоит в том, чтобы эмо-

ционально впечатлить читателя. 

Литота, в свою очередь, представ-

ляет собой значительное пре-

уменьшение для выразительности 

какого-либо понятия.  

        Примерами указанных тро-

пов могут служить следующие 

словосочетания: “разоряли целые 

города, засыпала римлян кучами 

стрел, сражение длилось день и 

ночь, дрались насмерть, угоще-

ние на сто тысяч столов, клочок 

земли ”. 

        В художественном стиле ча-

сто встречается лексика  с ярко 

выраженной коннотацией, однако  

она встречается и в научном тек-

сте. Стоит также упомянуть об 

иронии: “царей и царьков” и под.  

       В учебниках по истории  

встречается множество предложе-

ний с однородными членами: “па-

мятники письменности сохрани-

лись в виде рукописей на папи-

русе, пергаменте, коже, начертан-

ных или переписанных в антич-

ную либо средневековую эпоху, а 

также в виде надписей на камне, 

керамике, металле”; “погребаль-

ные камеры дают представление о 

планировке и устройстве жилищ, 

оружии, утвари, ювелирных укра-

шениях.”  

       Предложения подобного 

вида могут вызвать трудности 

при изучении  у иностранцев неча-

сто. Однако можно наблюдать 

большое количество предложе-

ний с инверсией , затрудняющих 

коммуникацию . Например: “Сна-

чала их надо прочесть, чем зани-

маются специалисты - тексто-

логи, палеографы, папирологии, 

эпиграфисты.” 

      Иноязычному обучающемуся 

проще видеть грамматическую 

основу в самом начале предложе-

ния. Следовательно, вторая часть 

выражения заключает в себе вто-

ростепенную конструкцию. Для 

лучшего восприятия стоит заме-

нить подобные предложения  на 

более простое:  “Символом эпохи 

явились парадные, одетые мрамо-

ром площади, носящие имена по-

строивших их императоров -- фо-

румы Августа, Веспасиана”.  

      Возможным вариантом может 

служить: “Символом эпохи яви-

лись  парадные, одетые мрамором 

площади. Данные площади но-

сили имена императоров Августа  

и Веспасиана.”  

       Можно заметить, что в  иссле-

дуемом типе текста присутствуют 

предложения с двумя граммати-

ческими основами, которые со-

здают определенную трудность 

при прочтении:  “По воле импера-

тора там были воспроизведены 

греческие театр, стадион, священ-

ный участок Сераписа из египет-

ского города Канопа, даже часть 

полюбившейся Адриану Темпей-

ской долины в Фессалии, поме-

щены копии знаменитых статуй 

великих греческих художников”.  

        Следовательно, такое пред-

ложение можно разделить на два 

простых для упрощения восприя-

тия, в том числе семантического.  
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Предложения с более чем одной  

грамматической основой пред-

ставлены большим количеством, 

чем сложные: “Формы и приемы 

работы с источниками постоянно 

совершенствуются, применяются 

количественные методы, химиче-

ский анализ материальных памят-

ников, аэрофотосъемка, фотозон-

даж, стратиграфические и под-

водные археологические исследо-

вания”.  

       Встречаются довольно инте-

ресные примеры: “О жизни сель-

ских общин, о структуре обще-

ственных земель, о муниципаль-

ном землевладении, о росте импе-

раторского земельного фонда в 

Италии дает представление 

надпись I в. н. э. на таблице из го-

рода Велейя в Лигурии”.  

      Стоит сказать о том , что грам-

матическая основа стоит в начале 

указанного предложения, а до-

полнения и определения стоят во 

второй части, не затрудняя четкое 

восприятие структуры и смысла .  

Таким образом, зачастую необхо-

димо изменить порядок слов для 

лучшего понимания смысла вы-

сказывания.  

      Нередки случаи, когда выска-

зывание перенасыщено однород-

ными членами предложения. И , 

как следствие , иностранцу трудно 

воспринять  количественно такой 

ряд слов: “Ряд положений Ни-

бура: родовое устройство как ис-

ходная ячейка исторического раз-

вития римлян, а также других 

народов, возникновение Рима из 

разных этнических элементов, 

трактовка происхождения патри-

циев и плебеев (теория «первона-

чального гражданства патри-

циев»), роль законодательства 

Сервия Туллия в развитии рим-

ского государства - были круп-

ными открытиями в области ран-

ней римской истории”.  

       Для более верного понима-

ния следует поменять структуру, 

так чтобы иноязычный студент 

мог легко ориентироваться в тек-

сте.  

“Ряд положений Нибура:  

      - родовое устройство как ис-

ходная ячейка исторического раз-

вития  римлян, а также других 

народов;   

     - возникновение Рима  из раз-

ных этнических элементов;   

     - трактовка происхождения 

патрициев и плебеев (теория 

«первоначального гражданства 

патрициев»);   

     - роль законодательства Сер-

вия Туллия в развитии римского 

государства.  

     Данные положения были круп-

ными открытиями в области ран-

ней римской истории.”  

      При изучении деепричастия 

иностранец встречается с пробле-

мой усвоения сложного грамма-

тического материала . Зачастую,  

его изучение сопряжено с опреде-

ленными  трудностями. Чтобы из-

менить ситуацию можно поме-

нять оборот на придаточную кон-

струкцию. 

      Таким образом, иноязычному 

студенту необходимо в начале 

обучения ознакомиться с такими 
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частями речи, как глагол, прила-

гательное, наречие. Так как дее-

причастие и причастие содержит 

в себе черты всех вышеперечис-

ленных форм . 

       Нередки случаи, когда тавто-

логия встречается в  различного 

рода научных текстах,  в том 

числе в учебных текстах по исто-

рии,  например, “выступление се-

наторов в Сенате”.  

         Или “в римской истории го-

род Рим был взят римскими же 

войсками, а в пределах римских 

городских стен находилось во-

оруженное войско, которое со-

гласно римским законам, было за-

прещено входить в Рим” - в дан-

ном примере можно увидеть мно-

жество производных словосоче-

таний от собственного существи-

тельного “Рим”: “римской исто-

рии, римскими войсками, рим-

ских стен, римским законом”.  

       Обычно , тавтология исполь-

зуется в разговорной речи, а  в 

научном стиле данный риториче-

ский прием применяется крайне 

редко. Стоит упомянуть , что од-

ним из плюсов тавтологии может 

являться выделение определен-

ного слова для выделения важной 

в смысловом отношении части 

предложения.  

         В научных текстах по исто-

рии также  встречаются примеры 

использования книжной лексики , 

например, “преминуть”  и под.  

       Менее частотны случаи с ис-

пользованием риторических во-

просов. Сами по себе , риториче-

ские вопросы относят к риториче-

ским фигурам, для которых ха-

рактерно наличие вопроса, не 

требующего ответа.  

        В образце “Каковы причины 

этого переворота?” основная се-

мантическая составляющая 

оформлена в виде вопроса, при-

чем при прочтении иноязычный 

студент вполне сможет его по-

нять. Зачастую подобная ритори-

ческая фигура не представляет 

проблемы  и не затрудняет пони-

мание смысла фразы иностран-

ному обучающемуся . 

       Множество текстов может  

иметь эмоционально - окрашен-

ную лексику, которая усиливает 

или снижает значимость пред-

мета, ситуации  или явления. В 

данном типе текста видим  “раз-

гром фашистских режимов, рас-

пад колониальной системы”, ко-

торые носят отрицательную 

оценку. Как правило, определить 

наличие экспрессивной лексики в 

тексте возможно благодаря необ-

ходимому словарному запасу.   

       Наличие в академическом 

тексте средств выразительности 

вызывает проблемы, связанные с 

пониманием научного текста  ино-

странцами.  

        Приведем некоторые слож-

ности при рассмотрении научных  

учебных исторических  текстов:  

       - наличие словосочета-

ний с переносным  значением, 

имеющих усложненную струк-

туру;  
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       - использование олице-

творения со сложной грамматиче-

ской категорией одушевлен-

ность/неодушевленность ; 

       - употребление слова в 

другом контексте, отличном  от 

общеупотребительного;  

      - отсутствие исторической 

справки в разделах, имеющих об-

разцы исторической лексики;  

     - общий смысл фразеологиз-

мов не воспринимается  в связи с 

отсутствием разбора каждого 

слова;  

     - нехватка толкового словаря, 

прилагающегося к учебному по-

собию, для разъяснения лексиче-

ского значения слова;  

      -  понимание перифраза, в ко-

тором наблюдается замена одного 

смысла другим, требует наличие 

значительного запаса слов и раз-

витого ассоциативного мышле-

ния; 

      - определение сравнения в 

предложениях предполагает 

наличие знаний частей речи;  

       -    присутствие услож-

ненной грамматической струк-

туры  в начале предложения;  

      - наличие большого количе-

ство примеров с инверсией;  

      - использование двух грамма-

тических основ в высказывании;  

     - переизбыток  однородных 

членов предложения;  

     - употребление деепричастия 

и причастия.  

     Вышеперечисленные при-

меры, функционирующие  в дан-

ном учебном типе текста, играют 

большую роль в его верном пони-

мании .  

      К непрямому, описательному 

обозначению объекта в  исследуе-

мом типе текстов  относится пери-

фраз, который формируется на ос-

нове выделения качеств, призна-

ков и особенностей предмета :  

«мировой город, гомеровские 

греки, античная цивилизация, 

огромная держава, рабочая сила» 

и под. 

     Трудность восприятия пери-

фраза состоит в том,  что значение 

одного слова заменяется другим. 

Таким образом , при рассмотрении 

подобной стилистической фигуры  

в иностранной аудитории следует 

учитывать уровень владения язы-

ком. Также следует отметить, что 

развитие ассоциативного мышле-

ния и формирование устойчивых 

ассоциативных связей на изучае-

мом языке  приводит к  улучшению 

качества понимания  данного ху-

дожественного приема.  

       Еще одна особенность науч-

ных текстов состоит в том, что в 

них присутствует, помимо соб-

ственно исторической, культуро-

логическая составляющая. Это 

реализуется и с помощью  таких  

средств художественной вырази-

тельности, как  фразеологизмы.  

        Фразеологизмы относятся к 

устойчивым неделимым сочета-

ниям слов, которые употреблены 

в переносном значении. Стоит за-

метить, что подобное средство 

художественной выразительности 

может быть заменено одной лек-

семой (эквивалентность слову –  
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одна из основных конституирую-

щих черт фразеоединицы).  При 

изменении какого-нибудь слова, 

которое входит в подобное неде-

лимое словосочетание,  зачастую  

меняется  или разрушается  общий 

смысл фразы. Данное выразитель-

ное средство является историче-

ски сложившимся выражением, 

имеющим устойчивую структуру.  

         К группе исторически сло-

жившихся выражений стоит отне-

сти такие словосочетания, как: 

“быть «под ярмом», следовать 

по пятам, распахнуть ворота, 

сводить концы с концами, все до-

роги ведут в Рим, хлеба и зрелищ,  

победы вскружили головы,  пре-

следовал по пятам, развязало 

руки”. 

       При изучении фразеологиз-

мов иностранцам следует объяс-

нять  сначала  каждое слово в сло-

восочетании отдельно, а затем об-

щий смысл фразы с учетом этно-

культурной составляющей. И как 

следствие у иноязычного сту-

дента формируется понимание 

общего смысла выражения.  

        При анализе  исторических 

учебных текстов  выявлен и такой 

стилистический прием, как града-

ция, хотя включение ее в тексты 

не является частотным:  «Они дви-

нулись на Рим, взяли его и со-

жгли». 

        Нередки случаи, когда такая 

стилистическая фигура, как тав-

тология встречается в  историче-

ских учебных научных текстах.  

Подобная фигура речи представ-

ляет собой повторение родствен-

ных по смыслу слов. Например: 

«выступление сенаторов в Се-

нате». 

    Также, часто встречаются гла-

голы, коннотация которых услож-

няет восприятие смысла, соответ-

ственно, иностранным студентам 

необходимо давать адаптирован-

ный вариант текста или оформ-

лять сноски и предлагать словари, 

поясняющие смысл  слов. 

Обсуждение. 

      Используемые в текстах 

тропы и стилистические фигуры в 

большинстве случаев затрудняют 

восприятие и понимание учеб-

ного материала иностранными 

студентами, поскольку они не 

знают переносное значение боль-

шинства лексем и не могут верно 

интерпретировать их значение в 

предлагаемом контексте. На 

начальном этапе обучения ино-

странец воспринимает лексемы в 

прямом значении и чаще всего 

только в одном из лексико-семан-

тических вариантов, при знаком-

стве с русской лексикой он стал-

кивается с трудностями в семан-

тизации полисемантов.  

    Большинство иноязычных сту-

дентов, сталкиваясь с научными 

текстами, испытывают множество 

затруднений. Подавляющая часть 

проблем вызвана отсутствием 

навыков работы с научным сти-

лем речи, причем,  выразительно-

сти, характерные для  художе-

ственного текста , интегрированы 

в научный дискурс .  

Заключение .  
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      Многие учебники и учебные 

пособия не ориентированы на 

иностранных студентов и носят 

универсальный характер, степень 

аутентичности текста в отноше-

нии использования средств худо-

жественной выразительности су-

щественно затрудняет его пони-

мание.  

       Таким образом, для успеш-

ного использования учебного 

научного текста в практике пре-

подавания русского языка как 

иностранного необходима ком-

плексная работа специалистов-

предметников и лингвистов по со-

ставлению учебных пособий с 

учетом возникающих сложностей.   
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