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фейков отнесем, например, часто используемые информационные жанры и 

очень редко – аналитические. Следующей особенностью можно назвать нефор-

мальный стиль, отсутствие аргументации, «урезанность», недосказанность, ску-

дость фактов, смешение стилей, содержание элементов научного и публицисти-

ческого стилей, в то время как честная информация при сравнении составлена в 

одном стиле, фактура представляла собой более высокую плотность [3].  

К грамматическим маркерам можно отнести употребление финитивов в 

форме настоящего времени, императивов, тогда как в текстах с правдивой ин-

формацией частотными являются существительные, а также глагольные кон-

струкции в форме прошедшего времени. Признаком лжи в тексте может быть и 

обилие местоимений (из-за отсутствия имен компетентных персонажей), при-

лагательных и междометий. 

Лексические особенности фейков характеризуются употреблением стер-

тых метафор, конотонимов, причем, в зависимости от цели, отрицательно или 

положительно окрашенных.  

Последние два года исследование текстов, содержащих ложную инфор-

мацию, особенно актуально, и, если удастся доказать значимое сходство языко-

вых примет лжи в медиаресурсах, причем в нескольких языках, это даст мощ-

ный инструмент для борьбы с ложью в медиапространстве. 
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формирования компетенции, связанной со специальностью иностранных учащихся, в них де-

монстрируются особенности поэтических и художественных текстов и их роль в аккультура-

ции студентов. Научная новизна данной публикации заключается в том, что поэтические тек-

сты рассматриваются в контексте теории дискурса. 
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Среди различных компетенций, которые должны выработаться у ино-

странных учащихся творческих вузов (музыкантов, художников и т.д.) при изу-

чении русского языка, дискурсивная компетенция занимает особое место, по-

тому что она связана с их профессиональной деятельностью. Профессиональная 

деятельность музыкантов в современном поликультурном мире многогранна и 

очень интересна. Она требует высокого уровня знаний специальных предметов, 

владения иностранными языками, коммуникабельности, умения принимать не-

стандартные решения. Для этого им необходимо много читать как специальную, 

так и художественную литературу, иметь развитый эстетический вкус, пони-

мать и прямое, и переносное значение слов. Для этого они должны уметь ана-

лизировать художественные (лучше – поэтические) тексты.  

Использование на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) 

оригинальных текстов «…вводит учащихся в реальную жизнь языка, его дей-

ствительное функционирование, требует от них творческого (а не механиче-

ского) использования приобретенных знаний – как языковых, так и страновед-

ческих. Тематическое разнообразие текстов, отражающее богатство русской по-

эзии, позволяет каждому читателю найти то, что тронет его душу» [1, с. 5]. 
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Художественная литература «…лингвистически многопланова» [2, с. 4]. 

Она содержит материал для изучения различных разделов науки о языке – ис-

торической грамматики, лексикологии, стилистики и т. д. Познавательная цен-

ность поэтических произведений огромна. За множество столетий «…в куль-

турном наследии человечества накоплен огромный опыт поэтического позна-

ния. Каждый большой поэт привнес в литературу свое оригинальное видение 

мира, открыл новое, ранее не познанное, и творческие достижения его не поте-

ряли ценности в веках. Творения Гете, Гейне, Лермонтова, Блока были открове-

нием в своем времени, и познавательный потенциал не только не иссяк, но и 

приумножился в последующей истории» [3, с. 8-9]. Классики исследовали внут-

ренний мир человеческой личности, движения ее души, и совершили при этом 

настоящие открытия. Поэтическое познание мира – сложнейший процесс повы-

шения духовного потенциала человека, совершенствования его художествен-

ного и эстетического мышления. Поэтическая модель мира показывает нам его 

как бы изнутри и его отражение в человеческой душе. 

В поэтическом тексте особым смыслом наделены и содержание, и форма: 

«…рифма, ритм, звукопись, “звукобуквы”, графическое оформление и т. д.» [1, 

с. 17]. 

Существуют различные методы анализа художественного текста: 

лингвоконцептуальный анализ художественного текста (Т. В. Балуш) [4], 

дискурс-анализ текста (Т. Ф. Плеханова) [5], филологический анализ 

художественного текста (В. А. Маслова) [6], поэтического текста (В. А. 

Маслова) [7], лингвистический анализ текста и др. 

В.А. Маслова определяет специфику поэтического текста. По ее мнению, 

в нем «…первичен, важен субъект высказывания и его отношение к 

изображаемому» [7, с. 13], поэтический язык – «…это язык второго уровня, 

который отличается особой значимостью единиц языка в нем…» [7, с. 13], в ху-

дожественном тексте «…чрезвычайно велика роль креативного (созидатель-

ного) аспекта языка как орудия познания души человека…» [7, с. 14], поэтиче-

ский текст – это «…система, организованная эстетически, т. е. особым образом» 

[7, с. 15], в нем «…особое значение … имеет его ритмико-мелодическая оформ-

ленность, его интонационный рисунок, рифма, метр, аллитерация, ассонансы и 

т.д.» [7, с. 15], поэтический текст – «…это образное понимание мира» [7, с. 16], 

поэтический текст «…как вид искусства обладает еще и своими правилами ор-

ганизации материала» [7, с. 16], поэзия по сравнению с прозой «…обладает по-

вышенной емкостью всех составляющих ее элементов, важнейшие из которых – 

звук, ритм, интонация, слово» [7, с. 17], в поэтическом тексте есть рифма, поэ-

тический текст воспринимается медленнее, чем другие тексты [7, с. 17-18]. 

Продемонстрируем филологический (лингвистический) анализ поэтиче-

ского текста в иноязычной аудитории на примере стихотворения М. Лохвицкой 

«Последние листья» [8, с. 63-64]. Во вступительном слове педагог должен рас-

сказать иностранцам о русской поэтессе Мирре (Марии Александровне) Лох-

вицкой (1869–1905). Ее называли «русской Сафо». При ее жизни было издано 
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ее пятитомное Собрание сочинений (1896–1904). Ей трижды была присуждена 

Пушкинская литературная премия Императорской академии наук. Около ста ее 

стихотворений были положены на музыку различными композиторами (А.С. 

Танеевым, С.М. Ляпуновым, Р.М. Глиэром и др.).  

Стихотворение «Осенние листья» сначала читается вслух преподавате-

лем, затем учащимися, которые после чтения переводят его на свой родной 

язык. Преподаватель задает им следующие вопросы: 1. Какое время года опи-

сывается в стихотворении? 2. Какое настроение у лирической героини М. Лох-

вицкой? 3. С чем поэтесса сравнивает опавшие с деревьев листья? 4. Что по-

этесса вспоминает осенью? Почему? 5. Какие мечты волнуют ее? 6. Почему 

она хочет вернуть весну и лето? 7. Как Вы думаете, почему русские компози-

торы (А.С. Танеев, М.Н. Якобсон, В.С. Муромцевский) обратились к этому сти-

хотворению и написали романсы? 8. Как выражен национально-культурный 

компонент в этом произведении?  

Далее следует грамматическое задание. Учащимся необходимо посчитать 

все части речи в стихотворении. Они должны прийти к выводу, что в анализи-

руемом поэтическом произведении 25 имен существительных, 15 глаголов, 12 

имен прилагательных, 12 наречий, 7 местоимений, 7 союзов, 6 наречий, 5 пред-

логов, 1 частица, 1 междометие. Больше всего имен, поэтому действие в стихо-

творении занимает меньше места, чем выражение эмоций и чувств. Также ино-

странным учащимся необходимо найти образные средства в стихотворении. 

Это метафоры («И на земле – холодной и сырой – // Лежал ковер из листьев 

пожелтелых» [8, c. 63] и др.), эпитеты («О, где ты, зной томительных ночей?» 

[8, с. 63] и др.), повторы («Они [листья – Е. М.] с нагих срывалися ветвей, // 

Кружилися и падали бесшумно, – // Как сон… как смерть…» [8, с. 63] и др.) и 

др. Поэтесса использовала как изобразительно-выразительные средства поэти-

ческого языка, так и средства экспрессивного синтаксиса: восклицание («А 

жить душе моей // Хотелося так страстно, так безумно!» [8, с. 63]), вопросы 

(«Зачем мечты мои волнуют грудь?» [8, c. 64]), предложения с многоточиями 

(«Зачем же сердце хочет их [чары лета – Е. М.] вернуть, // И рвется к ним, и 

требует ответа?..» [8, с. 64] и др.), что, несомненно, способствует превраще-

нию данного поэтического произведения в музыкально-поэтическое и реализа-

ции музыкально-поэтического дискурса. Так же могут быть проанализированы 

и другие стихотворения М. Лохвицкой: «Весна» [8, с. 61-62], «Песня любви» [8, 

с. 64] и др. Анализ причин, по которым эти стихотворения стали романсами, 

поможет иностранным учащимся в освоении специальных дисциплин. 

Можно выделить следующие методы формирования дискурсивной 

компетенции иностранных учащихся-музыкантов при анализе поэтического 

текста: 1) чтение и лингвистический (филологический) анализ нескольких 

поэтических произведений по выбору преподавателя и по предложенному им 

плану, 2) выбор конкретных слов или словосочетаний из художественных 

текстов, указанных педагогом, и работа с ними по заранее составленному им 

алгоритму, 3) профилирование концепта «музыка» под руководством 
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преподавателя, 4) выбор изобразительно-выразительных средств поэтического 

языка из определенных преподавателем стихотворений и по данной им мето-

дике и т. д.  

Анализ поэтических текстов позволяет развивать у иностранных уча-

щихся дискурсивную компетенцию: логическое мышление, способность не-

стандартно оценивать произведения искусства, понимать слова в переносном 

значении, находить образный компонент значения слов, видеть богатые тради-

ции описания музыки, сформированные в русской поэзии.  
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