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ПРОБЛЕМА  ЭЛЛИПСИСА  В  ВОСПРИЯТИИ  ИНОФОНАМИ РУССКОЙ  РАЗГОВОРНОЙ  РЕЧИ THE  ELLIPSIS  PROBLEM  IN  PERCEPTION  OF  THE RUSSIAN COLLOQUIAL  SPEECH  BY  THE FOREIGNERS Л. Л. Монич  L. L. Monich Белорусский государственный университет культуры и искусств Минск, Беларусь Belarusian State University of Culture and Arts Minsk, Belarus e-mail: ludmila.alekseichuk@gmail.com В работе рассматривается одна из важнейших особенностей русской разговорной речи – обилие эллиптических структур. Раскрывается суть эллипсиса как синтаксического явления, рассматриваются основные его виды. Обосновывается значение и пути использования эллиптиче-ских конструкций в методике и практике преподавания русского языка как иностранного. Ключевые слова: разговорная речь; эллиптические структуры; ситуативный эллипсис; контекстуальный эллипсис; стационарный эллипсис, нестационарный эллипсис. The work considers one of the most important features of Russian colloquial speech – the abundance of elliptical structures. The essence of the ellipsis as a syntactic phenomenon is revealed, its main types are considered. The sig-nificance and ways of using elliptic constructions in the methodology and practice of teaching Russian as a foreign language are substantiated. Keywords: colloquial speech; elliptical structures; situational ellipsis; contextual ellipsis; stationary ellipsis, non-stationary ellipsis. Начиная со второй половины ХХ века и по сегодняшний день, язы-кознание проявляет большой интерес к разговорной речи (РР), ее месту в системе языка и закономерностям функционирования. Что касается таких прикладных областей, как преподавание иностранного языка и языка как неродного, интерес к разговорной речи особенно возрос с вы-ходом на первый план коммуникативного метода преподавания и воз-никновением работ, посвященных важности формирования коммуника-тивной и речевой компетенции в процессе обучения языкам. Наиболее полными, масштабными и системными считаются фундаментальные работы по изучению разговорной речи коллектива исследователей, воз-главляемого Е.А. Земской. Помимо данных фундаментальных трудов, многие исследователи посвящали свои работы как русской РР в целом, 



 479 

так и отдельным ее особенностям: Н.Е. Ширяев, О.А. Лаптева, О.Б. Сиротинина и др. Одной из особенностей разговорной речи, обращающей на себя пристальное внимание лингвистической науки, является высокая час-тотность употребления построений, в которых словесно не выражены некоторые элементы. Опущенные звенья являются при этом значимыми с точки зрения грамматики и семантики. Многие из таких построений относятся к эллиптическим. Существование эллипсиса напрямую связано с основными чертами русской разговорной речи, важнейшей из которых является стремление к экономии языковых средств. Спорным вопросом лингвистической науки стало разграничение понятия эллипсиса и других, близких ему по смыслу: нулевой член, имплицитность (в узком понимании), зевгма (ес-ли рассматривать эллипсис как стилистическое явление) и т.п. Не каса-ясь в данной работе споров вокруг четкого разграничения этих понятий, определим эллипсис как опущение элемента, который может быть вос-становлен. При этом следует оговориться, что имеется в виду эллипсис как синтаксическое явление. Действие механизма эллипсиса проявляет-ся в том, что операции опущения/вставки соответствующего актанта не приводят к смене семантики конструкции [1, с. 207]. При этом будем избегать крайне широкого понимания этого феномена, когда к эллипси-су причисляются любые виды компрессий (невосстановимые граммати-ческие образования, диахронический эллипсис и т.п.) [2, с. 5]. Формирование эллипсиса происходит в результате действия про-цессов, имеющих место в актах живой речи и называемых лингвистами по-разному: опущение, усечение, сокращение, предпочтение неполного варианта полному [5, с. 209]. Изучая возникновение и функционирова-ние эллипсиса в РР, исследователи обращаются к продуцированию и восприятию речи носителями языка. В то же время чрезвычайно инте-ресным для теории, методики и практики преподавания РКИ (русского языка как иностранного) видится рассмотрение восприятия эллиптиче-ских построений инофонами, находящимися в процессе обучения навы-кам русской РР. В каждом языке существуют свои правила эллипсиса. Порождая эллиптическую конструкцию, говорящий подразумевает, что она будет без труда восстановлена реципиентом, но эти ожидания могут быть в полной мере оправданы только в том случае, если реципиент является носителем языка.  Несмотря на отсутствие четкой классификации эллиптических кон-струкций, существуют их виды, упоминаемые и выделяемые в работах авторитетных авторов. Например, многие лингвисты вслед за Ш. Балли разделяют так называемые контекстуальный и ситуативный (конситуа-
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тивный у А.Е. Земской) виды эллипсиса. Суть контекстуального эллип-сиса заключается в том, что мысленное восстановление пропущенного звена происходит при помощи обращения к контексту: Мне <нужно идти> в другую сторону, А: Мне пора на работу, Б:Тебе <надо идти  на работу> к восьми?, А:Ты проголодался? Б: Да. А: Ну, сейчас будем <есть/обедать/садиться за стол>. Как видно из последнего примера, вос-становленные элементы могут варьироваться, это особенно часто можно наблюдать при эллиптизации предиката: «эллиптированный компонент представлен не конкретным глаголом в его лексической полноте, а це-лым рядом глаголов одной смысловой группы» [4, с. 168].  В случае ситуативного эллипсиса пропущенный элемент восстанав-ливается с опорой на ситуацию, в которой происходит коммуникация: Мне две по сто (речь идет об упаковках по сто штук в магазине), Крас-ную заверните (о розах в цветочном киоске), Игорю девять (об отметке на экзамене), Завтра принесу <книгу>, Ты уже <уходишь, закончил и т.п.>?.  В обоих видах эллиптических конструкций, как говорилось ранее, опущенные звенья декодируются носителем автоматически. В случае же с инофонами подобные высказывания вполне могут затруднить ком-муникацию. И дело не в том, что иностранец хуже воспринимает ситуа-цию или контекст. Даже при более или менее правильном восприятии смысла высказывания в целом, инофон может испытать трудности  в понимании использования той или иной грамматической формы, по-нятной только из правильно декодированного полного варианта. При обучении навыкам русской РР работа с эллиптическими конструкциями может быть полезна в нескольких направлениях: 1. обучение адекват-ному восприятию и порождению единиц русской разговорной речи, 2. тренировка базовых грамматических конструкций русского языка, 3. развитие языковой догадки. Задания, основанные на материале эл-липтических конструкций, могут быть направлены на самостоятельное восстановление или выбор пропущенного элемента из данных вариан-тов, подбор согласующихся эллиптических реплик-стимулов и реплик-реакций, тренировку самостоятельной эллиптизации типичных для рус-ской РР высказываний, построение диалогов по заранее заданному об-разцу, содержащему эллипсис и т.п.  В свете данной проблемы представляется важным рассмотреть так-же разделение эллипсиса на стационарный и нестационарный. Стацио-нарный эллипсис представлен устойчивыми, типизированными конст-рукциями, употребляющимися в речи преимущественно в одной форме, сохраняющими свой «синтаксический каркас». Большинство таких еди-ниц относятся к формам речевого этикета (<Поздравляю вас>С насту-
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пающим<новым годом> ! <Желаю вам>Счастливо<оставаться>!) и так называемым «городским стереотипам» [3, с. 14]. К нестационарному эллипсису относятся созданные в момент коммуникации единицы  с опущенным компонентом, основанные на данной конкретной ситуа-ции общения: Хочешь попробовать? Скоро моя; Я через минуту. Ввиду бесконечного множества единиц и их вариантов, нестационарный эл-липсис сложно фиксировать и классифицировать, однако он применим в практике преподавания РКИ, может и должен быть включен в материа-лы по обучению речевым навыкам. Речевые клише с имплицированным элементом, которые относятся по сути своей к стационарному эллипсису, повторяясь в неизменном виде, являются чрезвычайно частотными в русской РР. В обучении инофонов русскому языку этот вид эллиптических конструкций активно используется, однако зачастую в практике преподавания прибегают  к методу простого заучивания речевых этикетных формул, оставляя без внимания необходимость и потенциальную эффективность детального рассмотрения эллиптических единиц, включая расшифровку всех опу-щенных элементов и комментарии по использованию той или иной грамматической формы. Необходимо также упомянуть тот факт, что эллиптическими речевыми клише насыщена речь разных профессио-нальных групп. Сегодняшнее обучение инофонов русскому языку в ву-зах является профориентированным, приобретенные речевые навыки должны быть эффективны и в профессиональной сфере, а значит, эл-липтические конструкции, относящиеся к конкретной профессиональ-ной области, могут послужить материалом для обучения таким навы-кам. Таким образом, эллипсис в полной мере проявляет себя в русской разговорной речи, а потому является важным объектом исследования для такой прикладной области, как методика преподавания русского языка как иностранного. Ведь автоматическое мысленное восстановле-ние опущенных элементов высказывания происходит только в комму-никации носителей языка, у инофонов же оно может быть затруднено. При обучении речевому общению на русском языке представляется не-обходимым знакомить иностранцев с вариантами и правилами эллипти-зации высказываний, помогать в декодировании скрытых элементов. Знакомый с особенностями эллипсиса РР и включающий его в учебные материалы преподаватель РКИ имеет возможность более эффективно развивать речевую компетенцию инофонов. 
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