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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие предназначено для преподавателей языковых вузов и фа

культетов иностранных языков, учителей средних школ и других средних 

учебных заведений; для студентов институтов и факультетов иностранных язы

ков; для учащихся различных курсов французского языка. Оно может быть 
использовано в процессе как обязательных, так и факультативных занятий, в 

кружковой работе, в также всеми самостоятельно изучающими французский 

язык.

Пособие состоит из предисловия, введения, двух частей, списка используе

мой литературы и приложения.

Во введении дается краткая характеристика современного состоятия фран

цузского языка и приводятся вытекающие отсюда задачи данного пособия, под
робно рассматривается его структура.

В первой части дается характеристика современной французской диалоги

ческой речи и выявляются закономерности ее оформления адекватными средст

вами французского языка, в частности - речевыми клише. В этой части рас

сматривается роль данного языкового материала в речевом общении, дается ха

рактеристика речевых клише как важнейшего компонента живой речи, анали

зируются их особенности и выявляется типология трудностей оперирования ре

чевыми клише в диалогическом общении на французском языке.

Во второй части пособия описывается методика по овладению речевыми 

клише французского языка: раскрывается идея цикличного построения обуче

ния, приводятся самые разнообразные упражнения, направленные на формиро

вание умений органичного использования речевых клише в диалоге.

В заключении подводятся итоги проделанной работы.

В приложении представлены списки речевых клише французского языка, 
сгруппированных для передачи самых различных коммуникативных намерений.

Автор



ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, с ростом международного сотрудничества 

и расширением политических, экономических и культурных 

контактов с зарубежными странами, повысились требования, 

предъявляемые к специалистам в области практического владе

ния иностранным языком. Подготовка и воспитание специали

стов в значительной степени зависит от квалификации препода

вателей, их профессионального мастерства и уровня общей куль

туры. Студенты, в частности педагогических институтов и 

факультетов иностранных языков должны стать преподавателя

ми высокой квалификаций, свободно владеющими всеми видами 

иноязычной речевой деятельности. К сожалению, имеются мно

гочисленные материалы, которые свидетельствуют о том, что у 

данного контингента недостаточно высоким является уровень 

владения экспрессивной речью и о том, что этот уровень не соот

ветствует в полной мере требованиям, предъявляемым действую

щей программой к говорению на иностранном языке, в том чис

ле и в диалогической форме. Подобное несовершенное практиче

ское владение устной речью на иностранном языке проявляется, 

в частности, в ее бедности, невыразительности, неэмоцио

нальное™ то есть в общей низкой культуре, в отсутствии такого 

качества, как воздейственность, что, как известно, проявляется в 
точности и в то же время образности речевых произведений.

Одна из причин такого положения заключается в том, что 

сложившаяся практика обучения диалогической речи и поныне 

имеет ряд недостатков. Среди них наиболее существенными яв

ляются следующие. Во-первых, преподаватели-практики не всег

да имеют полное представление о конкретных трудностях, кото

рые должны преодолевать обучаемые, овладевающие речью на 

иностранном языке. Во-вторых, в распоряжении обучающих нет 

достаточного количества пособий, в которых научно обоснованно 

и доступно описывалась бы методика обучения иноязычной диа

логической речи, особенно таким ее специфическим компонен

там, которые придают речи естественность, экспрессивность, эмо

циональность, воздейственность, оптимально приближает ее к ре

чи носителей данного иностранного языка, одновременно позво

ляя говорящему экономно выражать свои коммуникативные па- 
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мерения. Как известно, специфическими компонентами диалога 

являются его эллиптичность, вводные слова, междометия, слова- 

«заполнители молчания», речевые клйше и др. Есть данные о 

том, что без речевых клише диалогическая речь не существует 

ни в одном языке. Следовательно, необходимо, чтобы преподава

тель-практик располагал такими методическими разработками, 

которые показали бы ему пути обучения данному языковому ма

териалу. Кроме того, в процессе совершенствования собственной 

диалогической речи студенты, в свою очередь, должны овладеть 

профессиональными умениями обучения диалогической речи и, 

в частности, использованию в ней клише.

Цель пособия заключается в том, чтобы показать преподава

телю французского языка эффективные пути и способы разви

тия у студентов языкового вуза с первых же занятий навыки ис

пользования речевых клише в процессе общения на француз

ском языке между собой или с преподавателем.

При написании данного пособия нами были обобщены ре

зультаты новейших исследований в области лингвистики, психо

логии, психолингвистики и методики преподавания иностранных 

языков.

В первой части пособия дается характеристика современной 

диалогической речи литературно-разговорного стиля и выявля

ются закономерности ее оформления адекватными средствами 

современного французского языка. В той же части анализируются 

речевые клише как важнейший компонент диалогической речи, а 

также описываются различные ситуации, в которых происходит 

общение. Здесь же раскрываются особенности речевых клише 

французского языка на разных уровнях (фонетическом, лексиче

ском, грамматическом).

Трудности, которые возникают перед изучающими француз

ский язык при использовании данного языкового материала в хо

де диалогического общения связаны, как показало изучение дан

ного вопроса, с невладением студентами определенными опера

циями. Выявление последних дало возможность разработать ти

пологию трудностей оперирования речевыми клише француз

ской диалогической речи.

Во второй части пособия описывается методика работы над 

речевыми клише при обучении диалогической речи: раскрывает

ся идея цикличной организации обучения, показывается структу

ра системы циклов и каждого цикла в отдельности. В соответст

вии с разработанной методикой, каждый цикл включает три эта
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па: этап ознакомления, этап подготовки к практике в речевой де

ятельности и этап тренировки в практике речевой деятельности.

Этап ознакомления заключается в том, что преподаватель 

знакомит студентов с несколькими речевыми клише, выражаю

щими одно и то же коммуникативное намерение, а также с осо

бенностями каждого из этих клише.

Этап подготовки к практике в речевой деятельнсти предпола

гает выполнение студентами упражнений, направленных на ов

ладение данными клише.

Этап тренировки в практике речевой деятельности представ

ляет собой выполнение студентами заданий по свободному упот

реблению речевых клише французского языка а диалогической 

речи.

Ряд упражнений, предназначенных для этапов подготовки и 

практики в речевой деятельности, сопровождается рекомендаци

ями по использованию технических средств обучения в процессе 

выполнения этих упражнений.

Описываемая в пособии система работы над речевыми кли

ше прошла экспериментальную проверку, которая показала эф

фективность предлагаемой методики.

В список рекомендованной литературы включены не только 

те работы, которые цитируются в пособии, но и материалы, име

ющие непосредственное отношение к проблеме обучения диало

гической речи. Подобный полный перечень этих материалов 

призван сыграть роль справочника для интересующихся данной 

проблемой в тех или иных целях.

В приложении представлены списки речевых клише, сгруп

пированных для выражения конкретных коммуникативных на

мерений.



Ч А С Т Ь  I

И СП ОЛЬЗОВА Н И Е РЕЧЕВЫ Х КЛИШ Е КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА РЕЧИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

И НОСТРА Н НОГО ЯЗЫКА

§ 1. РЕЧЕВЫ Е К ЛИШ Е КАК К ОМ ПОНЕНТ  ЭК СП РЕССИВНОЙ  

УСТНОЙ  РЕЧИ

РЕЧЕВОЕ О БЩ ЕН И Е

Как известно, выпускники вуза должны уметь осуществлять 

общение на изученном иностранном языке (языках) в различ

ных сферах человеческой деятельности. Следовательно, общение, 

наряду с другими видами человеческой деятельности, является 

важнейшим компонентом подготовки будущих специалистов. 

Как писал Г.В. Колшанский, «... независимо от различных видов 

и форм обучения языку ... владение языком всегда должно рас

сматриваться в плане способности участвовать в реальном обще

нии, но не в плане знания отдельных элементов» (Колшанский, 

1985, с 13).

Речевое общение, понимаемо как процесс взаимодействия ин

дивидов и воздействия друг на друга с помощью языка, обуслов

лено прежде всего общественным характером сознания человека. 

Оно является одной из важнейших социально-психологических 

составляющих механизма формирования образа жизни, всех про

текающих в обществе процессов. Это определенный способ реа

лизации социального отношения, неличностный аспект совокуп

ного действия коммуникантов (Тарасов, 1977, с. 39). Как отмечает 

А.А. Леонтьев, « общение есть не столько процесс внешнего вза

имодействия изолированных личностей, сколько способ органи

зации и внутренней эволюции общества как целого, процесс, при 

помощи которого только и может осуществляться развитие об

щества—ибо это развитие предполагает постоянное динамиче

ское взаимодействие общества и личности» (Леонтьев, 1975а, с. 5).
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Общение на иностранном языке—иноязычная речевая ком

муникация—подразумевает обмен информацией, мыслями на 

иностранном языке с целью удовлетворения практических и тео

ретических запросов человека в процессе его трудовой и социаль

ной деятельности. Люди общаются в разных сферах, и это обще

ние осуществляется с помощью специального использования 

языка. Ученые отмечают, что сфера общения —это такое специ

фическое явление, которое является непосредственным произ

водным сферы общественной жизни людей, « закрепленным в 

социальных нормах социально-экологическим контекстом ис

пользования языка» ( Швейцер, 1976 , с. 106). Общение есть про

цесс, в той или иной мере включенный в любую деятельность и 

обеспечивающий обмен информацией между людьми, передачу 

друг другу эмоциональных состояний, а также оказание разного 

рода воздействий и влияний друг на друга. Анализируя процесс 

общения, можно отметить, что оно не сводится лишь к Обмену 

информацией, но « выступает как процесс, в котором человек де

лится своим бытием с другими людьми, запечатлевает, продол

жает себя в них и предстает для них как личность» (Петровский, 

1982, с. 240).

В научной литературе отмечается, что общение характеризу

ется определенными параметрами. Этими параметрами являют

ся:
1) интенциональность, то есть наличие специфической цели, 

самостоятельной или подчиненной другим целям, а также нали

чие специфического мотива;

2) результативность, то есть мера совпадения достигнутого ре

зультата с намеченной целью;

3) нормативность, которая выражается в обязательном соци

альном контроле за протеканием и результатом акта общения.

Обладая перечисленными характеристиками, речевое обще

ние осуществляет следующие важные функции:

1) информационно-коммуникативную, которая может быть 

описана как передача/прием информации;

2) регуляционно-коммуникативную, относящуюся к регуля

ции поведения в широком смысле слова;

3) эффективно-коммуникативную, которая детерминирует 

эмоциональные сферы человека (Ломов, 1981, с.10).
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Зависимость общения от той сферы, в которой оно 

осуществляется

Исследователи в области социолингвистики выделяют разные 

сферы общения. Наиболее распространенным является указание 

на такие сферы общения, как общегосударственная, региональ

ная, местная, учебно-производственная, семейно-бытовая, соци

ально-культурная и ритуальная (Швейцер, Никольский, 1978, с. 

91). Сферы речевого общения обладают информативной специ

фикой, они представляют собой совокупности тем, составляющих 

предмет обсуждения в соответствующих областях социального 

взаимодействия.

Коммуникация осуществляется, как правило, в диалогической 

форме. Диалогическое общение не может быть нейтральным, 

оно всегда носит непосредственный характер. Оно протекает в об

становке живого общения людей и предполагает непосредствен

ную реакцию как на высказывание собеседника, так и на ту ситу

ацию, в которой происходит общение. Передавая или получая ту 

или иную информацию, человек выражает определенное отноше

ние к ней и при этом преследует какую-то конкретную цель. По

следнее определяется в лингвистике понятием прагматики, вклю

чающим в себя « все вопросы с различной степенью понимания 

участниками коммуникативного процесса тех или иных язы

ковых единиц и речевых произведений с различной их трактов

кой в зависимости от языкового и неязыкового (экстралингенети

ческого) опыта людей, участвующих в коммуникации» (Бархуда

ров, 1975). На основании этого под прагматическими 

характеристиками лингвистических средств понимаются такие их 

особенности, которые определяют коммуникативно целевую на

правленность речевого высказывания, его воздействующие пара

метры на слушающего и обусловливают достижение планируемо

го речевого воздействия.

В зависимости от сферы и ситуации общения, коммуникация 

между людьми реализуется в определенном функциональном 
стиле.

Поскольку выпускник языкового вуза должен уметь осущест

влять общение в разных сферах человеческой деятельности, его 

иноязычная речь должна приближаться к уровню образованных 

носителей языка. Одновременно будущий преподаватель должен 

нести своим ученикам знания, культуру—как общее понятие и
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культуру речи —в частности. Культура речи выступает в данном 

случае как основа эффективного речевого общения.

Соотношение речевого общения с культурой речи

Под культурой речи носителя языка в теории коммуникации 

понимается умение правильно выбирать языковые средства в 

соответствии с содержанием, обстановкой и целями высказыва

ния (Ицкович, 1970, с.9). Культура речи означает использование 

языковых средств, оптимальных для данной речевой ситуации. 

Понятие «культура речи» неразрывно связано с компетенцией го

ворящего в области лингвострановедения. Поэтому в последнее 

время в методике преподавания иностранных языков все боль

шую роль играет лингвострановедческий подход. В рамках этого 

подхода студентам сообщаются определенные сведения о циви

лизации, жизни, истории и культуре страны изучаемого языка, 

без чего невозможно овладение узуальными нормами пользова

ния лингвистическими средствами. Под нормой в социолингви

стике понимается совокупность правил, в соответствии с которы

ми индивиды осуществляют выбор языковых средств, языковой 
подсистемы или их элемента для построения социально коррект

ного высказывания. Узус же представляет собой соединение спо

соба выражения с условиями коммуникации, это пригодная для 

данной конкретной ситуации форма речи, «это речь как вырази

тель свойственной данной этической общности национальной 

культуры, это, говоря кратко, речь в культуре» (Верещагин, Кос

томаров, 1983, с. 94). Понятие узуса используется для определе

ния связи, которая существует между формой выражения и рече

вой ситуацией. Именно в диалогической речи чаще всего прояв

ляется узуальный характер, поскольку собеседники отражают и 

учитывают в речи ситуацию общения. Таким образом, студенты 

языкового вуза должны обладать не только языковой, но и рече

вой компетентностью, которая призвана обеспечить выбор языко

вых средств, адекватно реализующих замысел собеседника в кон

кретной ситуации общения.

Языковая и речевая компетенция

Под языковой компетенцией принято понимать способность 

использовать говорящим системно-морфологические образования 

семантического, синтаксического, морфологического и фонологи

ческого характера (Вятютнев, 1975), а под речевой компетенцией 

понимается владение языковой (лингвистической) компетенцией,
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то есть определенной суммой сведений языкового характера, уме

ние соотносить языковые средства с задачами и условиями обще

ния, а также способность организовывать речевое общение с уче

том социальных норм поведения и коммуникативной целесооб

разности высказывания» (Гез, 1985, с. 19).

Таким образом, выпускники языкового вуза должны достичь 

такого уровня владения языком, « которое по своим лингвистиче

ским параметрам приближается к владению языком его (образо

ванными— С.К.) носителями, то есть устные и письменные ф ор

мы общения должны отличаться правильностью, непринужден

ностью, стилистической адекватностью, соответствием ситуации 

общения» (Гез, 1983, с. 13). А  это, в свою очередь, требует выра

ботки у обучаемых умений правильно оформлять речевые наме

рения и понимать намерения партнера по общению, учитывая 

ряд экстралингвистических факторов, а именно: сферу коммуни

кации, социальную ситуацию и свое положение в ней—свою 

роль и роль партнера, ролевые отношения, влияния места обще

ния, вида и канала связи на лингвистическое оформление выска

зывания и др.

Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам 

предполагает целенаправленную организацию обучения речи на 

основе модели процесса коммуникации. Следует отметить, что 

подобный подход особенно важен при обучении диалогической 

речи на иностранном языке в языковом вузе, поскольку диалоги

ческое общение—это одна из наиболее типичных форм реальной 

коммуникации.

Функциональные стили, в которых может происходить

общение

Естественно, что в разных сферах общения будут использо

ваться различные функциональные стили речи. Одной из самых 

распространенных классификаций стилей является та, согласно 

которой выделяются научный, официально-деловой, публицисти

ческий, художественный и литературно-разговорный стили. В ин

тересующей нас учебно-производственной, социально-культурной 

и семейно-бытовой сферах общения преимущество отдают лите

ратурно-разговорному стилю. Из всех сфер социального взаимо

действия разговорная речь обслуживает в первую очередь сферу 

семейно-бытового общения. Однако она может использоваться и 

в любой форме неофициального общения, ибо неофициальность
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языкового общения является единственно релевантным призна

ком речевой разговорной сферы, необходимым и достаточным 

для ее выделения из других сфер использования языка.

Общеизвестно, что разговорная речь, начиная с конца X IX  ве

ка, наряду с авторами литературных произведений широко ис

пользуется радио, телевидением и кино, что объясняет ее право 

на самостоятельное существование и специальное изучение. Как 

подчеркивал еще Ш . Бруно в предисловии к книге М. Терона, 

разговорная речь, создаваясь на протяжении многих столетий и 

передаваясь из уст в уста (а не через книги), приобрела способ

ность отражать тончайшие нюансы человеческой мысли и одно

временно « саму душу народа» (Терон, 1970, с.6). Именно разго

ворная речь приобретает в последние годы все большую значи

мость, привлекая к себе внимание ученых. Этим объясняется по

явление все новых исследований в области теории языкознания 

(например, стилевая дифференциация), и практическое изучение 

языка в его устной форме.

Таким образом, овладение литературно-разговорной речью 

студентами языкового вуза выдвигается в качестве одной из це

лей обучения в этом типе учебных заведений. Подчеркивая пер

востепенную роль литературного языка в учебном процессе, ме

тодисты единодушны в том, что учебный языковой материал 

должен быть пересмотрен с учетом разговорной речи носителей 

языка и должна быть выделена его « допустимая часть» в препо

давании иностранного языка. Данный функциональный стиль, 

как и другие функциональные стили, отражает речь, речевой узус 

(традицию), нормы речевого поведения в определенных соци

альных ситуациях. Этот стиль характеризуется относительно са

мостоятельной системой средств выражения. К числу последних 

может быть отнесен интересующий нас языковой материал — 

речевые клише.

В целом ряде лингвистических исследований понятие «лите

ратурно-разговорная речь» используется для характеристики та

кой формы коммуникации, которая функционирует в процессе 

непосредственного общения, а именно в диалогической речи, ко

торая является, по мнению многих ученых, наиболее естествен

ной формой речи. В ней воплощаются характерные черты лите

ратурно-разговорной речи: именно в диалоге куются новые слова, 

формы и выражения (Щерба, 1915). Диалогическая речь является 

внешним способом формирования и формулирования мысли по

средством языка (Зимняя, 1989, с. 8.). В диалогической речи ис

пользование речевых клише находит наиболее яркое выражение. 
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А каково же положение с монологом? В отдельных случаях мо

нолог можно рассматривать как часть диалогической речи. Пра

вильной представляется позиция тех ученых, которые считают 

монологические высказывания одного из собеседников как раз

вернутую реплику диалога. Это имеет место в процессе речевой 

коммуникации, либо при отсутствии внутреннего контакта между 

говорящими, либо в том случае, когда для достижения цели ре

чевого общения говорящему требуется более полная форма вы

ражения мысли. Обучение диалогической форме общения целе

сообразно и потому, что овладение соответствующими операция

ми с речевыми клише в данной форме речи тем более обеспечи

вает, в случае необходимости, оперирование ими в монологиче

ской речи.

ХАРАКТЕРИСТИКА С О В Р Е М Е Н Н О Й  ЛИТЕРАТУРНО-РАЗГОВОРНОЙ  

РЕ ЧИ  НА ФРА Н Ц УЗСК ОМ  ЯЗЫ К Е

Рассмотрим основные черты литературно-разговорною стиля 

речи во французском языке, которому надо обучать в языковом 

вузе и которым студент сможет пользоваться в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности.

Остановимся на характерных чертах этого стиля с позиций 

экстралингвистики, паралингвистики и собственно лингвистики, 

находящих свое отражение в диалоге и предопределяющих ис

пользование речевых клише.

Экстралингвистические особенности литературно-разговорной

речи

Среди экстралингвистических факторов, оказывающих влия

ние на речь, выделяются такие, как ситуация, мотив и др.

В настоящее время, в свете коммуникативной методики, ситу

ациям общения придается большое значение, однако до сих пор 

существуют разные точки зрения на речевую ситуацию, то есть 

такую ситуацию, которая непременно включает говорящего и 

слушающего. До настоящего времени имеется много достаточно 

разноречивых трактовок самого термина «ситуация».

Исходя из психолингвистической теории деятельности, мож

но принять определение А.А. Леонтьева, в котором под речевой 

ситуацией понимается «совокупность речевых и неречевых усло

вий, необходимых и достаточных для того, чтобы вызвать иден

тичную речевую ситуацию у различных носителей данного язы

ка» (Леонтьев, 1969а, с. 84) И.М. Берман и соавторы включают в
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понятие речевой ситуации также «те элементы общей ситуации, 

которые привлекаются участниками беседы для успешной реали

зации акта общения и вследствие этого влияют на формирование 

высказываний» (Берман, Бухбиндер, Очкасова, 1975, с. 33).

Таким образом, речевая ситуация —это ситуация действитель

ности, которая может вызвать ту или иную речевую реакцию. С 

одной стороны, ситуация является стимулом речи, а с другой,— 

составной частью акта коммуникации.

Рассмотрим теперь компоненты речевой ситуации. К ним от

носятся временные и локальные характеристики условий обще

ния, то есть та обстановка, обстоятельства действительности, в ко

торых осуществляется коммуникация. Причем в высказывании 

отражаются не все обстоятельства, а только те, которые имеют 

непосредственное значение для выведения суждений, умозаклю

чений и др. К компонентам ситуации следует отнести также цель 

и мотив речевого действия (о мотивах см. подробнее ниже). Не

обходимыми элементами речевой коммуникации являются уча

стники общения и их отношение к ситуации. От отношения 

субъекта к ситуации зависит изменение (развитие) ситуации. В 

компоненты ситуации включаются отношения между компонен

тами, а также реализация коммуникативного акта. Именно от си

туации зависит выбор лингвистических и паралингвистических 

средств, способствующих достижению коммуникативных намере

ний собеседников, характер речевого поступка, композиция раз

ных форм речевого общения. Роль ситуации в устном общении 

сводится к тому, что она снимает все избыточные средства, кото

рые должны быть раскрыты в высказывании в условиях пись

менного общения (Колшанский, 1974, с. 59).

Как известно, ситуация имеет две стороны: объективную —по

стоянно меняющуюся совокупность реальных связей, отноше

ний, зависимостей, существующих независимо от нас (Колшан

ский, 1974), и субъективную —отражение в нашем сознании свя

зей и зависимостей, наиболее для нас существенных (Рубинш

тейн, 1940). Таким образом, ситуация, как было указано выше, 

включает не все предметы, а только те, которые в данный мо

мент представляют для общающихся наибольшую личностную 

ценность. Эти две стороны —объективная и субъективная —нахо

дятся в тесной взаимосвязи.

Анализируя роль ситуации в устном общении и решая свя

занные с этой проблемой методические задачи, целесообразно ос

тановиться па вопросе о различном характере ситуаций, что дол

жно предопределить в дальнейшем разные возможности их ис-

14



пользования в учебном процессе. В связи с этим важно изучить 

проблему отбора и классификаций ситуаций.

Существуют разные подходы к решению данной задачи. Так, 

одни авторы считают, что следует отличать предметную ситуа

цию (внешняя обстановка, знание которой используется говоря

щими в качестве одного из средств взаимопонимания) от ситуа

ции отношений, взятых в обобщенном виде отношений между 

говорящими или их отношений к предмету высказывания (Бер

ман, Бухбиндер, 1964). Ситуации отношений играют в формиро

вании речевого сообщения решающую роль. В этих ситуациях 

достигаются различные коммуникативные намерения, такие как 

выражение просьбы, согласия, побуждения, несогласия и др. Н а

пример: 1е Уои5 йетапде с!е ..., АззигбтеШ, ... 1ата15 ёе 1а У1е ! ... 

УеиШег ...
Роль предметной ситуации вторична. Она надстраивается над 

типичной ситуацией отношений и не влияет особенно на выбор 

языковых средств. Например: СотЫеп сой1е ип Ы11е1 аи ргегтег 

гап^ ? А ^ие11е $6апсе ?

Важным для задач данного пособия является также различе

ние стандартных (стабильных) и вариабельных (переменных) 

ситуаций (Верещагин, Костомаров, 1983). В стандартных ситуаци

ях действия человека жестко детерминированы как в отношении 

вербального, так и невербального поведения. К числу вариабель

ных речевых ситуаций эти авторы относят такие, в которых ф ор

ма речи не связана тесно с содержанием. «Вариабельные речевые 

ситуации в известном смысле так же тесно связаны с формой 

выражения, как и стандартные, но здесь говорящий всегда стал

кивается с выбором из ряда возможностей, в то время как стан

дартные ситуации диктуют практически одну единственную уме

стную узуальную форму» (Верещагин, Костомаров, 1983, с. 143). 

Например, когда покупатель подходит к прилавку, продавец 

скажет: (}ие йё$1ге2-Уои5 ? (Что желаете?).

Для вариабельных речевых ситуаций определенный языко

вой стандарт характерен лишь в плане неречевого поведения. Ре

чевое же поведение предполагает некоторую свободу в выборе 

той или иной формы. Но и эта свобода ограничена локально

темпоральными, ролевыми и статусными компонентами ситуа

ции. Так, например, в ситуации, когда один пассажир просит 

прощения у другого за то, что он его толкнул, можно сказать: 

Ехси$е2-то'| (Извините меня), ,1е уоих йетапйе рагйоп (Прошу 

прощения). Следует также отметить, что между употреблением 

отдельных речевых стандартов и конкретными ситуациями об-
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щения не наблюдается жесткой зависимости. Так, одни и те же 

стандарты (речевые клише) могут использоваться в разных ситу

ациях и, наоборот, одна и та же ситуация может вызвать к жизни 

различные речевые стандарты. Например, речевые клише, выра

жающие согласие, могут употребляться в различных ситуациях 

(можно сказать В1еп $йг (Конечно!) в ответ на замечание о том, 

что он хороший человек, в ответ на реплику: «Тебе нравится 

эта книга? и др.), а, например, в ситуации, когда собеседник 

предвидит неприятные события, ему часто отвечают: N6 раг!ег 

рах {Гта1Неиг (Не говорите о беде). Имеется тесная взаимосвязь 

лишь между отдельными речевыми клише и ситуациями 

общения. Такие клише называются ситуационными. (О них см. 

работы: Р.К. Миньяр-Белоручева и Е.И. Холодкова.) Что же каса

ется основной массы клише, то они являются полиситуативны- 

ми. В связи с этим представляет интерес замечание Г.В. Колшан- 

ского о том, что «стандартность речевых ситуаций, возникающая 

на основе общих закономерностей коммуникации, приводит к со
зданию достаточно устойчивого взаимодействия некоторых рече

вых клише с паралингвистическими средствами, специфически

ми для каждого конкретного языка» (Колшанский, 1974, с. 5), то 

есть стандартность ситуации вызывает не только появление рече

вых клише, но и стандартных средств паралингвистики. В каче

стве примера автор приводит факт взаимодействия стереотипа 

эллипса и указательного жеста, вопроса — ответа и мимики, воск

лицательного предложения и особенности голоса и др. Напри

мер: 1е пе 5а15 рах (1'5а'1$ рах) (Не знаю) сопровождается под

нятием плеч, №-гп (Нет, ни за что ) колебаниями указательного 

пальца вправо и влево и др. (См. подробнее о жестах французов 

в пособии Н.Я. Мироновой).

Перейдем теперь к рассмотрению характеристик ситуаций об

щения.

Большинство исследователей отмечают, что наличие ситуа

ции обеспечивает неподготовленность речевого акта, непосредст

венное участие говорящих в акте речи, непринужденность рече

вого общения. «Непринужденный характер беседы зависит от 

особых условий: большое значение имеет близость участников 

беседы в возрастном, родственном, социальном отношениях» 

(Гринева, 1969, с. 156).

В коммуникативно-ориентированной методике выдвигается 

требование, в целях овладения речевой компетенцией, устано

вить, в каких сферах и ситуациях коммуникации у обучаемых 

возникают потребности в общении на иностранном языке. Эти
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потребности связаны с речевыми ситуациями. Под воздействием 

потребностей, осознанных в виде интересов, целей, желаний, 

формируется мотивация действия, которая является потребно

стью,-соотнесенной с социальной и природной средой, обогащен

ной представлениями, знаниями о внешних объектах, явлениях 

и процессах, способных удовлетворить эту потребность человека 

(Афанасьев, 1977, с. 223). Мотивы определенным образом влияют 

на характер общения и регулируют, по мнению психолингвистов, 

всякую деятельность человека (Леонтьев, 1966).

Мотив субъективен и выполняет двоякую функцию: во-пер

вых, побуждает и направляет деятельность субъекта и, во-вторых, 

“ с м ы с л ообразует”— каков мотив деятельности, таков и смысл 

для субъекта его действий (Леонтьев, 1971). Удовлетворение или 

неудовлетворение мотивов, возникших в процессе речевого обще

ния, всегда сопровождается, как известно, изменением эмоцио

нального состояния говорящих, поэтому, «проявляясь как функ

ции потребности человека, мотивы и эмоциональность неразрыв

но связаны друг с другом и должны рассматриваться в диалекти

ческом единстве» (Гридин, 1975, с.58).

Коммуникативное намерение, которое определяется как «чув

ствование задачи» (Выготский, 1968, с. 180), оказывает, по мнению 

психолингвистов, самое непосредственное влияние на выбор со

беседниками тех или иных языковых средств. Это положение 

должно учитываться, наряду с другими компонентами общения, 

при организации обучения коммуникации на занятиях по ино

странному языку.

Мотивация как один из важнейших факторов формирования 

речевой интонации может влиять на организацию высказвания, в 

том числе и на выбор слов. Более сильная мотивация, сопровож

даемая более сильным эмоциональным напряжением, ведет к 

употреблению более сильных эмоционально-экспрессивных 

средств языка, соответствующих данной эмоции, то есть таких 

средств, которые позволяют выразить разную степень эмоций, 

иначе говоря целую «гамму» эмоций. Приведем несколько при

меров подобных средств языка (клише), расположив их по восхо

дящей линии: Б'ассогй ! (Да, согласен !), А$5игётеп1 (Бесспор

но !), Ма1$ (и ех Гои ! (Ты с ума сошел !), Вгэуо ! С'ех! 

айогаЫе ! (Браво! Это восхитительно!), С'е$1 1гор Гог! ! (Это уж 

слишком!), АН, 5а раг ехетр1е ! (Ну, знаешь!)

Характеризуя семантику речи с точки зрения ее эмоциональ

ности, Г.В. Колшанский относил к эмоциональной семантике в 

самом широком смысле «все виды модальности, начиная от та-
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ких понятий, как уверенность, предположение, вероятность / до 

понятий радости, восторга, восклицания и тд. Подобное содержа

ние передается лексикой (например, модальные слова, междоме

тия), грамматикой (наклонения), интонацией (эмфаза). К средст

вам выражения эмоциональности относятся и все околоязычные 

средства, и в первую очередь жесты, мимика и т.д., которые вхо

дят в состав паралингвистической сферы коммуникации» (Кол- 

шанский, 1974, с. 26). (О роли паралингвистики см. дальше).

Указанные выше особенности литературно-разговорной речи 

непосредственно связаны с такой обобщающей ее чертой, как 

спонтанность, когда мысль зарождается и словесно оформляется 

почти одновременно с моментом высказывания. «Спонтанность 

как экстралингвистическое свойство речи, —пишет КА. Доли

нин,—это отсутствие «черновика», как внутреннего, так и, само 

собой разумеется, внешнего, написанного на бумаге... Спонтанная 

речь—понятие более узкое, чем устная (всегда спонтанная речь 

порождается устно, но не всякая устная речь спонтанна)» (Доли

нин, 1978, с. 276). Именно спонтанность речи обусловливает появ

ление определенных объективных трудностей. В спонтанной ре

чи нельзя зачеркнуть неудачное начало фразы, « взять слово на

зад», надо или попытаться подогнать продолжение под указан

ное, или же отбросить сказанное и начать строить фразу заново» 

(Долинин, там же: С. 278 — 279).

Если говорить о диалогической форме общения, то именно 

реплика является спонтанной реакцией на побуждение собесед

ника или на происходящее вокруг. При этом степень спонтанно

сти может быть различной —от полной неспонтанности к полной 

спонтанности. В этом смысле интересна мысль о том, что 

«с возрастом степень спонтанности речи в целом уменьшается, 

поскольку субъект накапливает все больший и больший запас 

стереотипных речевых реакций на самые разные жизненные об

стоятельства» (Там же: с. 277 — 278). Запас готовых формул (рече

вых клише) увеличивается, так как человек за свою жизнь усваи

вает очень большое количество всевозможных речевых клише, 

пословиц, поговорок, фразеологизмов, сентенций.

Приведенные положения позволяют утверждать, что по

рождение спонтанных высказываний облегчается благодаря ис

пользованию определенных слов, словосочетаний, синтагм или 

целых предложений, которые хранятся в долговременной памя

ти говорящего и являются п о т е н ц и а л ь н о  г о т о в ы м и  

для передачи мысли отрезками высказывания (Леонтьев, 19696, с. 

214). Эти отрезки речи, представляющие собой готовые свернутые 
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разговорные формулы— следствие экономии языковых средств 

при выражении мысли в процессе общения, —выполняют роль 

словесных опор, облегчая быстроту вербальной реакции собесед

ника (Леонова, Шубин, 1970), обеспечивая адекватность словесной 

реакции в рамках возникшей ситуации общения.
Непосредственно с фактором спонтанности устной речи свя

зан и темпоральный режим высказываний. Темп литературно

разговорной речи характеризуется своей спецификой, поскольку, 

как указывалось выше, в живой ситуации общения у собеседни

ков, как правило, нет времени на детальное обдумывание своих 

реплик. Это тем более важно при обучении французскому языку, 

темп которого является более быстрым по сравнению с русским 

языком. Известно, что для русского языка средний нормальный 

темп—90 слов в минуту, быстрый —120 слов в минуту, а для анг

лийского и французского языков средний темп характеризуется 

145—150 словами в минуту, быстрый —180—190 словами в минуту 

(Методика обучения, с. 122). Темп предопределяет в свою оче

редь ускоренный выбор и использование языковых средств, кото

рые должны быть в высшей степени автоматизированы, то есть в 

распоряжении говорящего должны находиться определенные 

стандартные фразы, употребляемые в определенных ситуациях 

общения, при определенном коммуникативном намерении гово

рящего.

Итак, мы рассмотрели экстралингвистические факторы, влия

ющие на речь. Теперь перейдем к анализу следующего обяза

тельного компонента рассматриваемой формы общения.

Паралингвистические особенности литературно-разговорной 

речи на французском языке

Эти особенности в последнее время привлекают все большее 

внимание ученых, исследования которых представляют в распо

ряжение методистов ценные данные для обучения иностранным 
языкам.

Паралингвистические особенности устной литературно-разго

ворной речи характеризуются как «контактная двухканальная 

коммуникация» (Долинин, 1978, с. 275). Компонентами этой ха

рактеристики являются, как известно, мимика, жесты и др.

Жесты и мимика играют большую роль в процессе коммуни

кации, особенно контактной, они подчеркивают словесную репли

ку говорящего, отношение партнеров по коммуникации к проис

ходящему, а иногда полностью заменяют отдельные реплики.
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Это означает, что невербальные средства общения позволяют осу

ществлять экономию при использовании языковых средств в 

процессе коммуникации, заменяя собой часть высказывания, по

скольку они более подходят к конкретной ситуации и не требуют 

дополнительного участия лигвистических средств (Колшанский, 

1974, с.16). Таким образом, участники могут опереться на мимику, 

жесты, артикуляцию друг друга, что облетает в некоторой степе

ни процесс понимания речи в рамках диалога и оказывает боль

шое влияние на процесс взаимопонимания. Одновременно пара- 

лингвистические средства улучшают логический ход общения и 

придают эмоциональный характер.

Итак, жесты и мимика могут сопровождать отдельные репли

ки или полностью их заменять. Например, если слушающий не 

расслышал реплики, он может спросить: Ти (115 ? /  <3и'е51-се яие 

(и (Й5 ? (Что ты говоришь?/Что ты сказал?), вытянув немного 

шею вперед и повернув ухо к собеседнику. В данной ситуации 

(при хорошем знакомстве партнеров) можно просто осуществить 

данный жест.

Незнание смысла жестов, особенно жестов, отличных от тех, 

которые используются в родной среде, затрудняют понимание 

получаемой информации.

В отношении использования жестов и мимики следует быть 

осторожными, поскольку есть слишком фамильярные жесты, и 

студенты должны помнить об уместности их использования. (Бо

лее подробно о жестах см.: Миронова, 1982).

Лингвистические особенности литературно-разговорной речи на

французском языке

Устная экспрессивная речь обладает следующими свойствами: 

соотнесенностью используемых в ней языковых и неязыковых 

знаков—ситуативностыо; участием в ней полных и сокращенных 

конструкций —эллиптичностью; наличием или отсутствием у 

знаков переосмысления —фразеологичностью; отнесенностью зна

ков к определенным социально-стилистическим категори

ям —стилистической дифференцированностыо; взаимодействием 

в ней готовых и неготовых (конструируемых) знаков —клиширо- 

ванностью (Очерки методики обучения устной речи на иностран

ных языках, 1980, с. 11). Все эти свойства выступают в реальном 

общении во взаимосвязанности.

Лингвистические исследования свидетельствуют о том, что 

для диалогической речи характерны две противоположные тен
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денции: с одной стороны, стремление к экономии языковых 

средств (следствие непосредственного характера общения и ситу- 

ативности), а, с другой —стремление к некоторой «избыточности» 

в использовании этих средств (следствие спонтанности). Первая 

тенденция реализуется на всех уровнях языка (фонетическая ре

дукция, грамматический и лексический эллипс); вторая —глав

ным образом на лексическом уровне (повторы, так называемые 

«заполнители молчания», слова-паразиты).

Остановимся подробнее на проявлении тенденции, связанной 

с языковой экономией. Данная тенденция является столь силь

ной, что допускает свертывание компонентов речи без ущерба 

для взаимопонимания собеседников. Это свертывание выражает

ся, главным образом, в преобладании эллиптических форм 

(газоппег рапЮиПе); в сокращениях, или фонетической редукции 

6иа1ге Гешшез [ка1-’Гаш], Уо1ге, по1ге [уэ1-’пэ1]; в предпочтении 

кратких форм формам развернутых предложений (Ош, ]’1га1. 

Е1 рш5 аргёх ?).

Учитывая перечисленные выше факторы, влияющие на спе

цифику общения и приводящие к экономии в использовании 

средств языка, можно говорить о стремлении диалогической ф ор

мы литературно-разговорного стиля речи к экономии средств 

выражения мыслей как об установившейся закономерности дан

ного функционального стиля. Характеризуя эту закономерность, 

Э.Г. Ризель выделяет три группы экономии средств:

1) окказиональная и индивидуальная экономия выражения, 

которая распространяется лишь на определенный контекст, 

лишь на определенную ситуацию; это значит, что то, что «сэко

номлено» с помощью опущенных языковых средств, возмещает

ся интонацией, жестами, мимикой. Например:

— Ти ауа15 Ъезот <1е ^ие1^ие сЬозе ?

— ОЬ ! 5еи1ешеп1 с1и р01380п роиг 1е с1ё]еипег. Ма18 ]е 

рейх у а11ег, 81 1и е$ оссире. 8еи1ешеп(; ]е сгоуа»8 ... (Под

разумевается соответствующая мимика и жест.) (Би 

М а и г 1 е г, Ье роттЬег)

2) узуальная экономия в пределах весьма ограниченной сфе

ры употребления выражения. В пределах небольшого отрезка 

действительности информации с этим типом экономии обще

приняты и общеупотребительны. Они застывают в виде фразео

логизмов. Например, официант говорит завсегдатаю данного ка
фе:

— 1_1п уегге ?
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или покупатель: >

— Уоиз еп ауег а <1еих Ггапсх ? (продавщице моро

женого)

Ср.: — Беих а ип Ггапс. (говорят кондуктору автобуса);

3) узуальная, не связанная с контекстом и ситуацией эко

номия выражения, которая ведет к образованию новых прежде 

всего экспрессивных структурных моделей языка. Эти структур 

ные модели могут наполняться самым различным содержанием 

(Ризель, 1963, с. 127—128). Например:

— Т’аз раз <к ]атЬез ?

— 51. Рои^ио1 ? (Р. 5 а § а п, Ье$ ую 1оп з  раг/ой )

или:

— Ош сгасЬе зиг Гаг§еп1 »с1, Нет ? Ош ?

— Раз той1ата15, ]апш5 то1 !

— Е1 Ыеп, уоиз ауег 1оП. М 01 аи&51 сГаШеиг5. (Там

же)

Определение речевых клише

Экономия языковых средств часто достигается благодаря ис

пользованию речевых клише. Однако они не получили еще до

статочно точного определения. Не существует единого взгляда и 

по вопросу содержания самого понятия. Поэтому мы более под

робно остановимся на данной проблеме.

Речевые клише как пласт языка представляют собой такое 

лингвистическое явление, которое широко распространено в речи 

литературно-разговорного стиля. В литературе отмечается, что 

лексика данного функционального стиля характеризуется рядом 

особенностей, однако она еще недостаточно изучена. Это связано 

с тем, что в коммуникативно-ориентированной методике важно 

овладеть не лексикой вообще, а определенной лексикой, 

связанной с достижением различных коммуникативных намере

ний, таких как, например: попросить/потребовать, запросить ин

формацию, посоветовать, предложить, согласиться, возразить, об

ратиться к собеседнику, попросить прощения, выразить сожале

ние (удивление), радость, отказаться и др. Реализация же этих 

коммуникативных намерений и, соответственно, выбор языково

го материала будет зависеть от ситуации общения (официальной 

или неофициальной) и сферы коммуникации. В связи со слож

ностью и недостаточной разработанностью этого вопроса имеется 
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лишь весьма незначительное число рекомендаций, по обучению 

данному языковому материалу, что осложняет решение методи

ческих задач, связанных с обучением диалогической речи на 

иностранном языке, максимально приближающейся к речи носи

телей языка.
Прежде всего следует рассмотреть различные точки зрения 

по вопросу определения речевого клише с тем, чтобы прийти к 

его определению в методических целях.

Длительный и сложный процесс развития человеческого об

щества с помощью языка привел к образованию разных оборотов 

речи, которые позволяют собеседникам более четко и лаконично 

выражать свои мысли, следствием чего явилось появление раз

ных единиц языка, имеющих сходные функции и характеризую

щихся исторически сложившейся стабильностью употребления. 

Это явление нашло свое отражение в тенденции недостаточно 

четко разграничивать разные устойчивые единицы речи, в несо

вершенстве их определений и классификаций.

В лингвистической и методической литературе мы не нашли 

единой терминологии для определения речевых клише, хотя 

данной категорией лексических единиц занимались многие ис

следователи. Встречаются такие определения данных готовых 

единиц речи, как «речевые штампы», «разговорные формулы», 

«стереотипные предложения», «застывшие конструкции», «ситуа

ционные клише», «речевые клише». Несмотря на широкое ис

пользование этих терминов, их содержание до сих пор остается 

нечетким, а определения данных понятий даются в самом об

щем плане.

Рассматривая сущность клише как единиц устного общения, 

можно отметить, что данные средства языка, будучи одним из 

типичных компонентов речи литературно-разговорного стиля, от

ражают такие свойства речи как нормативность, спонтанность, 

эмоциональность. Для выражения разной степени эмоциональ

ности употребляются либо разные клише, либо одно и то же кли

ше, но с разной, соответствующей каждому случаю, интонацией. 

Клише непосредственно связаны с речевым намерением говоря

щих и ситуацией общения; в ней отражаются интерес, участие и 

отношение говорящего к происходящему. Речевые клише вы

полняют роль «словесных опор», на которые в непосредственном 

общении наслаиваются все виды и варианты реплик, порождае

мые собеседниками в диалоге.

Для того, чтобы выработать определение клише, следует огра

ничить эту единицу речи от других, а для этого представляется



необходимым остановиться на соотнесении речевого клише с 

другими речевыми формулами. Имеются разные точки зрения 

на то, какие отрезки речи следует относить к клише.

Речевые клише обладают рядом признаков, которые сближа

ют их с фразеологией. Прежде всего это —высокая устойчивость, 

т.е. компоненты клише не варианты, и клише воспроизводится в 

речи целиком, а не создается говорящим каждый раз заново.

В отношении самого термина «речевые клише» следует ука

зать, что прежде всего надо противопоставить его термину 

«штамп» как отрицательному явлению в речи. «Повторяемый 

экспрессивный стандарт может стать явлением нега

тивным—штампом» (Брагина, 1977, с.70). Штампы, в силу их по

вторяемости, часто без учета контекста, теряют свою первона

чальную образность. Штамп дает при восприятии негативный 

стилистико-смысловой эффект. Как образно пишет В.Г.Костома- 

ров, «штамп не столько затасканный и извращенный стандарт, 

сколько изнасилованная идиома, метафора, фразеологическая и 

образная единица» (Костомаров, 1971, с. 202). В отличие от штам

пов, клише следует рассматривать как необходимый и законо

мерный компонент любой речи.

В зарубежной печати также отсутствуют четкие отределения 

понятий «стандарт», «клише», «штамп». Английские авторы рас

ширяют понятие, заключенное в термине «клише», перекрывая 

им все остальные вышеназванные термины (Ларина, 1975). Ин

тересно, что термин «клише» в русском языке и во французском 

подразумевают разные понятия: французские лингвисты рассмат

ривают ип сНсНе в значении «штампа», а термину клише будет 

соответствовать французский термин ипе Согти1е соигате (разго

ворная формула).

Итак, в качестве рабочего определения речевого клише нами 

предлагается следующее: речевое клише —это особые разговор

ные формулы, отличающиеся идиоматичностыо, нестандартно

стью образования, четкой семантической стабилизацией, исполь

зуемые для выражения наиболее типичных вербальных реакций 

людей в конкретных условиях общения, связанные с ситуацией 

и социальной средой и передающие мотивы речевой деятельно
сти.

Они придают речи беглость и ситуативно направленный ха

рактер, являются средством языковой экономии.

Речевые клише как компонент речи имеют ряд достоинств. 

Они позволяют реализовать во внешней речи психологические 

стереотипы, которые отражают в сознании часто повторяющиеся 
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явления действительности. Они характеризуются легкой воспро

изводимостью, позволяют в определенной степени автоматизиро

вать процесс воспроизведения, облегчают процесс коммуника

ции. «Наш литературный язык часто заставляет нас отливать на

ши мысли в формы, им заранее заготовленные, что иногда шаб

лонизирует нашу мысль; но дальше оказывается, что он же дает 

материал для преодоления этих форм, для движения мысли впе

ред» (Щерба, 1963, с. ИЗ). Несмотря на то, что при этом наблюда

ется определенная динамика в появлении новых клише в разго

ворном языке и постоянное движение его меняющегося состава, 

можно, тем не менее, говорить о постоянном, устойчивом наборе 

клише в том или ином языке. Характерно при этом, что, с одной 

стороны, большая их часть используется во всех функциональ

ных стилях, а с другой, определенная часть строго дифференци

руется по отдельным стилям речи.

Роль речевых клише в диалогической речи

Речевые клише часто выполняют функцию своеобразных сиг

налов для участников диалога, а именно:

— начала (вступления) в диалог одного из собеседников,

— перехвата инициативы,

— перевода беседы в другое русло,

— подхвата и т.п.

В качестве примеров можно привести следующие высказыва-

— Е1 оиц с’е$1 ]и$1е. М01 (подхват). 

аи$81 ...

Эти сигналы проявляются как в конкретных типах реплик, 

так и в репликах комбинированного типа как-то:

1) реагирующих, включающих самые разнообразные оттенки 

реакций:

—.Те 1ш а1 сШ ^ие ]е 1е «Зехарргоиуак.

—Ти п’ак раз е$$ау6 с!е 1ш (аис сЬапдег сГаУ15 ?

— В1еп 5йг рие 51. Га1 (КзсШб (5. Йе В е а и V о 1 г, 

Ьа /ет т е  готриё)

2) инициирующих, имеющих место как в начале диалога (за-

ния.

— Вогуоиг ! СоттеШ  да уа ?

— ОЬ, 1и 5а15 ...

—А ргорок, ...

(начало беседы),

(перехват),

(перевод),
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чин), так и в ходе самого диалога (активное вмешательство раз

личного характера одного из собеседников):

a) —У аз-ш уга1теп( геПёсЫ ?

1е уоиз ауоие яие ]е п’а1 раз ей 1е (етрз (Гу зоп§ег.

(Н. В а 2 1 п, Ьа топ  <1и реШ скет1 Ьоази)

b) —II ё(ак 1а, 1ои1 1гагщш11етеп1, аи Ьогс! <1е Геаи.

— А1огз, с'е5( уга1, (и йопгшз ? (Р. С  а ш а г г а, Ье 

ту$1ёге с!е 1а Вег1игеНе)

3) реагирующих-инициирующих, или комбинированных, ког

да один из участников диалога, отреагировав на реплику собесед

ника, тут же изменяет ход беседы или поощряет к ее продолже

нию:

a) — Оие Га15-1и 1а ?

— ОН пеп, поиз ге^агЛопз 1а пугёге. Т1епз, аи Гак,

В1апсЬе ез1 геуепие ? (Р. С  а т  а г г а, Ье туз1ёге 

(1е 1а ВегЫгейе) :

b) —Оие1 сЬа( ?

— Ье по1ге, Йепз ! 0 ’Аг1а§пап !

— АН ! ош, 0 ’Аг1а§пап. Е( а1огз ?

—А1огз, З’ах с1й т ’епёогпнг а се тотеп1-1& (Р. С  а т  а г- 

г а, Ье ту$\сге (1е 1а ВеНигейё).

Использование речевых клише в разных регистрах речи

Если соотнести речевые клише французского языка с регист

рами речи (о которых мы говорили в начале пособия), то можно 

констатировать, что в языке существуют клише, которые могут 

использоваться во всех регистрах: официальном —нейтраль

ном—неофициальном. Например, сеПатетегН (наверное/навер- 

няка), запз йои1е (наверное), запз аисип <1ои!е (наверняка) и др. 

Ряд речевых клише используются только в одном регистре, на

пример, официальном, другие—только в неофициальном. Так, 

для выражения одного и того же коммуникативного намерения в 

зависимости от регистра будут употребляться следующие рече

вые клише:

Официальный Неофициальный

регистр общения регистр общения

Вогуоиг, 5а1и( !

топз1еиг/тас1ате !

Аи геУ01г ! 5а1и1 !

СоттеШ  аНег-Уоиз ? Са уа ?
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Ои’ез1-се яи’П у а с1е пои- 

уеаи ?

Ез1-се яие ]е рейх ... ? 

Ои’ез1-се ^и  ̂пе уа раз ? 

О ’ассогс).

.Реп гл раг-ёеззиз 1а 1е(е.

1 е пе 5Э15 раз сошшеп1 те  

сопдшге ауес 1ш.

Поскольку речевые клише

Оио! йе пей? ?

рейх ... ?

Ои’ез1-се 4111 с1осЬе ?

О ’ас.

.Реп а1 газ 1е Ьо1.

■Рза15 раз зиг дие1 р1ес1 
йапзег.

играют определенную роль в диа 
логе, мы будем их рассматривать внутри выделенных типов ре

плик в составе различных диалогических единств.

Установление реестра речевых клише для последующего 

лингвистического анализа

Прежде чем перейти к лингвистическому анализу речевых 

клише, типичных для диалогической речи, следует остановиться 

на источниках, которые были использованы для их анализа.

В лингвистической и методической литературе до последнего 

времени не решен вопрос о том, какие источники языкового ма

териала являются объективно соответствующими задачам анали

за. Одни исследователи предлагают использовать в качестве тако

го источника произведения художественной литературы, посколь

ку она полностью отражает разговорную речь, другие протесту

ют, утверждая, что в художественной литературе разговорная 

речь представлена не в естественном виде, а через преломление 

сознания автора. На наш взгляд, наиболее убедительной является 

точка зрения Н. А. Шигаревской, которая провела тройной экспе

римент, подтвердивший «справедливость суждения о большей 

или меньшей степени сублимации разговорной речи в языке ху

дожественной литературы» (Шигаревская, 1970, с. 15) и сделала 

вывод о том что «необходимо комплексное использование с обо

юдосторонней проверкой как магнитофонных записей интервью, 

бесед, споров, так и разговорной речи, отраженной в художествен

ной литературе» (Там же, с. 18). Такое заключение дает основа

ние полагать, что в данном пособии в учебных целях можно ис

пользовать как звуковой, так и печатный материалы с образцами 

Разговорной речи, но не в противопоставлении, а в дополнении 

ДРуг друга. Следовательно, комплексное использование этих ис

точников (с постоянной коррекцией такого рода наблюдения с 

помощью информантов) позволит получить, на наш взгляд, до-
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статочно объективные результаты. Поэтому мы провели анализ 

звуковых и печатных материалов с последующей коррекцией по

лученных данных путем привлечения информантов. В качестве 

источников для изучения интересующего нас материала—рече

вых клише французского языка —мы использовали пьесы и ро

маны современных французских авторов, монтажные листы 

французских кинофильмов семидесятых —восьмидесятых годов, 

записи на ферромагнитную пленку бесед лингвистически образо

ванных носителей французского языка в обстановке неофициаль

ного общения, а также кии 17 М.Терона, в которой дается около 

3.000 разговорных формул в составе диалогических единств 

(ТЬёгопс!, 1970), книгу М.К. Сабанеевой, являющуюся своего рода 

адаптацией вышеуказанной книги, к условиям советской высшей 

школы (Сабанеева, 1967), книгу « IIп №уеаи 8еш1 » и, наконец, 

статьи французских авторов.

В перечисленных работах все клише сгруппированы в соот

ветствии с коммуникативными намерениями, которые они выра

жают.

Поскольку основным адресатом пособия являются студенты 

языкового вуза, то списки клише, выбранные из этих источников, 

были пересмотрены. Мы учитывали:

а) темы и ситуации, изучаемые в языковом вузе и предусмот

ренные в учебниках по французскому языку для языкового вуза;

б) стиль речи (мы ограничились лишь литературно-разговор

ным стилем речи, которым, наряду с другими, должны овладеть 

студенты);

в) активный словарь студентов: чтобы не перегружать сло

варь, в список речевых клише не были включены те клише, лек

сический состав которых не был знаком студентам. Исключение 

составили лишь те редкие случаи, когда для передачи коммуни

кативного намерения с учетом речевой ситуации нельзя было 

обойтись без клише, в состав которых входил лексический мате

риал, ранее не бывший в опыте студентов и оттенок которых не 

мог быть передан синонимичным клише. Например: 5е теиге 

таПе1 еп (ё1е (делать из чего-либо проблему). На продвинутых 

этапах обучения следует продолжать работу над речевыми кли

ше, включая клише с незнакомой лексической наполняемостью 

для расширения их возможностей в реализации того или иного 

коммуникативного намерения.
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Проверка составленного нами списка речевых клише

Итак, выявив в соответствии с перечисленными ограничения

ми определенный объем речевых клише французского языка, 

мы проверили его, использовав метод «экспертов». Для этого бы

ли привлечены как носители языка, так и носители русского 

языка, хорошо владеющие французским. Таким образом было 

проверено и уточнено значение не только наиболее употреби

тельных из включенных в список клише, но и их соответствие 

зарегистрированным в различных словарях русским эквивален

там. Среди выделенных клише были также выявлены полные 

или частичные синонимы, оттенки их значений и нюансы в за

висимости от ситуации и регистров общения. В результате такой 

проверки были внесены определенные уточнения, коррективы. 

Выделенный нами объем является рабочим и не претендует на 

окончательный вариант. Весь список речевых клише француз

ского языка был разбит на следующие группы:

I. приветствие

II. вступление в контакт

III. утверждение, согласие, одобрение

IV. положительная оценка, подтверждение

V. извинение, прощение, сожаление

VI. поздравление

VII. совет

VIII. удовлетворение, радость

IX. отрицание, отрицательная оценка, отказ

X. опасение, страх

XI. сомнение

XII. удивление

XIII. ободрение, поощрение

XIV. равнодушие

XV. запрет

XVI. просьба

XVII. утешение

XVIII. недовольство, возмущение, негодование

XIX. обвинение, угроза

XX. перехват инициативы в беседе

XXI. прощание

XXII. формулы вежливости

XXIII. образные выражения 0



Перейдем теперь к собственно лингвистическому анализу ре

чевых клише французского языка. Рассмотрим грамматический, 

лексический, семантический и фонетический уровни1.

I. ГРАМ М АТИЧЕСК ИЙ  У Р О В Е Н Ь

Особенности речевых клише французского языка на 

семантическом уровне

Грамматические (структурные) типы французских клише 

можно разделить на три группы (Илия, 1962):

I  группа: клише—двусоставные предложения:

а) нераспространенные,

б) распространенные;

I I  группа: клише —односоставные предложения:

а) номинативные,

б) глагольные;

I I I  группа-, клише —часть сложного предложения.

К первой группе относятся клише, представляющие собой 

полносоставные предложения. К подгруппе а) относятся такие 

клише, как:

(^а уа. С ’е§1 ГпоиГ. Ти раг1е$ ! С ’ех1 еп1спс1и. С ’ех1 тсгоуаЫе ;

к подгруппе б) :

С̂ а пе Йет раз с1еЪои(. Ье соп1га1ге т ’ё1оппегак. С ’е$1 Ыеп ро$51Ые 

и др. Сюда же можно отнести и те пословицы и поговорки, кото

рые, в силу своей употребительности, превратились в клише:

Ьа пик роПе сопяеП. Аи гоуаише йез ауеи§1е$ 1ез Ьог§пез зоп1 го15 
и др.

Вторая группа речевых клише французского языка самая 

многочисленная. Погруппа а) —номинативных предложе

ний—очень разнообразна. Предложения данной подгруппы со

ставляют различные номинальные части речи. Это и существи

тельные, и прилагательные, и числительные, и междометия. 

Среди предложений этой подгруппы можно выделить следую
щие:

1 Следует отметить, что последовательность рассмотрения особенностей 

речевых клише взята произвольно.
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-формулы-приветствия, —К предложениям-формулам отно

сятся речевые клише типа за1и1, Ьоприг, аи геуои, Ъопзои ;

-модально-эмоциональные предложения, которые выражают 

субъективную реакцию говорящего, его оценку тех или иных 

фактов действительности: клише этой группы могут выражать 

приказ (АНепНоп ! ЗПепсе !); пожелание ф и  соига§е ! А уо(ге 

зап1б !), различные чувства (Н61а$ ! Оие1 (1отша§е) и т.д.

—утверждения или отрицания в диалоге. Например: поп, ош, 

81, Ыеп 8ЙГ и др.
В подгруппе б) односоставных глагольных предложений мож

но назвать два вида:

— глагол в императиве (ЕсоШег ! Ы’еп рагЬпз раз) и 

—глагол в инфинитиве (С’ез1 а шоипг ёе пге).

И, наконец, речевые клише могут представлять собой глав

ную часть сложного предложения: II т е  зетЫе чие..., II рагаЛ 

^ие ... .
Анализируя функционирование в современном французском 

языке клише, представляющих собой различные синтаксические 

группы, можно выделить три вида структур:

1) безличные предложения,

2) условные предложения,

3) сравнительные обороты с союзом сотте .

В первой группе речевые клише представляют собой следую

щие конструкции:

— конструкция с глаголом в безличном употреблении в струк

турах; абсолютной (II рагай), с придаточной частью (II рагай яие 

...) и с инфинитивом (II гез1е й ...);

—конструкция с оборотами Н е$1 и с'ез1 с предикативом: II ез( 
сег1ат ; С ’ез1 роззМе1;

— конструкции с глаголом Га!ге в сочетании с прилагатель
ным (наречием) или существительным: И Гак Ыеп.

В данном варианте синтаксической структуры можно также 

выделить подгруппу с указательным местоимением $а:

Са зе рейс. —Возможно.

(^а зе уок. —Это видно.

(^а зе сйзсШе. —Это дело спорное.

^  Следует отметить, что в ряде клише наличие с'еЛ  обязательно: С 'еЛ 

8ггап{>ё. (Все устроилось). Но, в большинстве случаев с'ел может и не упот

ребляться:

С’с51 Ыхагге/ГЯгагге.-Это странно/Странно.

С ’е$1 ГоггшдаЫе !/Роптис1аЫе !-Это потрясающе!/Потрясающе!
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ф  з’ехрИдие. —(Это) ясно.

(^а зЧтрозе. —Это необходимо.

Во второй группе выделяется структура с условным ы; такая 

структура может целиком представлять собой клише:

51 1и уеих. Если хочешь.

51 ?а 1е 1еп1е.

51 ?а 1е <3к.

А к третьей группе относятся так называемые клише сравне

ния, состоящие из безличного оборота И ез1 и прилагательного, 

союза сот т е  и самого сравнения:

II ез1 Гегте сот т е  ип гос. — С т о й к и й  как скала.

II ез1 Гго1с1 сотт е  1а §1асе. —Холоден как лед.

В речевых клише данной группы часто отбрасывается первая 

часть, так как ее смысл вытекает из реплики собеседника:

— Е1 Из Гиггшепс ёапз се11е ргёсе ?

— С от т е  с!ез зареигз. (д ы м и т ь  как паровоз— о ку

рильщиках).

Мы считаем возможным, на основе анализа, выделить еще 

одну группу речевых клише французского языка, для которых 

характерна особая структура. Эти клише составляют отдельную 

группу именно в силу того, что их трудно составить по нормам 

языка; это более или менее застывшие конструкции:

С’ез1 зе1оп... — Это зависит от ...

С ’ез1 §епй1 а уоиз. —Как это мило с Вашей

стороны.

Еп УоНа ипе Ыз(01ге ! —Вот так история!

Для структуры ряда клише характерна эллиптичность:

А уо з зиссёз ! —За ваши успехи!

Незначительное количество речевых клише включает в свою 

структуру пе .. яие :

II п’у а яие 1е ргегшег раз яш сой(е.—Лиха беда начало.

Итак, мы рассмотрели различные структуры речевых клише 

французского языка на синтаксическом уровне. Перейдем теперь 

к их анализу на следующем уровне.
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Особенности речевых клише французского языка на 

морфологическом уровне

Так же как и для французской разговорной речи вообще, для 

речевых клише характерно употребление времен изъявительного 

наклонения. Но можно выделить группы речевых клише, в кото

рых используются и другие наклонения: $иЪ]опс11Г рге$еп1,

сопс!кюппе1 ргекеШ, 1трёгайГ. Например:

Оио1 ци’Н еп хок. —Как бы там ни было.

(^а ве роиггак Ыеп. —Это вполне возможно.

Зоуег зиг уок §агс!ск. —Будьте начеку.

Иногда встречаются два идентичных клише с разными грам

матическими временами: $а т'ёюппе, <;а т'ёюппегак, что связа

но, с разной степенью выражения уверенности: в первом слу

чае, больше уверенности, во втором— больше сомнения.

Й состав целой группы клише входит местоимение 1е, выпол

няющее функцию прямого дополнения в единственном числе. 

Это приглагольное местоимение в составе речевого клише имеет 

чаще всего значение указательного местоимения се!а (эго):

Тои1 роПе а 1е сгаЫге. —Есть все основания

этого опасаться.

Причем местоимение 1е в значении это  может заменять це
лое предложение:

—.Те пе уеих рая уоиз У01г га. Уоих п’ауег пеп а Га1ге 

йапх се 1аЬога1о1ге. Ракез уо1ге 1гауа11 аШеигз е1 1епег-1е 
роиг ёк. (Учтите то, что я сказал.)

В ряде речевых клише местоимение 1е не имеет эквивалента 
в русском языке:

И 1е Гаи[ Ыеп. —Приходится.

Оп 1е йк. —Говорят.

Большую роль в составе клише играет местоимение да. Это 

автономное слово придает оттенок фамильярности высказыва

нию. Оно входит в клише-вопросы и в клише-сравнения:

Уоуопз ип реи ?а. —Давайте посмотрим.

Сгапё сотте  ?а. —Такой большой.

Ой да ? —Где это?

Соттеп 1 5а уа ? —Как дела?

Са уоиз аггап§е ? —Это вас устраивает?

Са заменяет подлежащее:
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С̂ а уаи11е соир.—Дело стоящее,

дополнение: Се п’ек! раз ?а—Дело не в том.

или целое предложение: Се п’ез! раз 31 сПГПсПе яие 5а. — Это не 

так уж и трудно. (Здесь подразумевается продолжение: яие да 

ршззе рагайге—как может показаться).

Часто местоимение да употребляется также для оценки или 

подтверждения уже выраженной мысли:

<̂ а с’ез1(хор ГоП ! — Это уж слишком!

Сош те с’ез1 Ьеаи 1ои1 ?а ! —Как прекрасно все это!

Важное место в составе речевых клише отводится местоиме

нию еп: оно заменяет существительное с предлогом йе:

Ти еп раг1ез а юп а1зе.—Тебе хорошо так говорить.

1е ш’еп п ^и е . —Мне нет дела до этого. Оно может 

заменять и целую предшествующую реплику:

.Реп а1 уи (ГаиСгез. — Со мной бывало и не та- 

кое/Этим меня не удивишь.

В состав целой группы речевых клише входит местоимение 

у. Это местоимение заменяет существительное с предлогом а:

№  уоиз у Пег раз. —Не доверяйтесь/Не полагай

тесь на это.

С ’ез1 а пе раз у сго1ге. —Просто не верится.

Оно может также заменять целое предложение:

—II уоиз Гаи1 у а11ег 1е уо1г.

—Зе п'у Иеп5 раз, —Мне не очень-то этого хочется.

Наречие у является вставным словом в выражении П у а :

II п’у а пеп а Га1ге —Ничего не поделаешь.

Приглагольное субъективное местоимение оп указывает на 

обобщенно-личный субъект. Оно широко используется в разго

ворной речи и, следовательно, в речевых клише. Неопределенно- 

личное местоимение оп способно замещать субъектные место

имения, поэтому привносит в эту функцию различные экспрес

сивные оттенки значения. При замене личных местоимений не

определенно-личное местоимение оп всегда придает фамильяр

ный оттенок высказывнию:

Ез1-се яи’оп ез1 ргеззе ?—Ты спешишь?/Вы спе

шите?
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В составе речевых клише французского языка широко рас

пространено употребление местоимения се. Оно указывает на 

обобщенно-предметный субъект:

С’ез1 §гауе ? —Это важно?

' Местоимение се в функции подлежащего со всеми другими 

глаголами, кроме ё!ге, (1еуо1г, хетЫег, роиУо1г, обычно заменяет

ся указательными местоимениями се1а, сеа, да Птххак раг ... 

На наш взгляд, очень важно замечание Л.И. Илия относительно 

местоимений се и И: «Предложения, в которых имеет место обоб

щенное значение, приближаются по значению к безличным, но 

се указывает на предмет как уже давно известный и поэтому от

носится обычно к тому, что уже было сказано или уже известно:

— Еп 1оШ сак, е11е п’а рах раг1е ...

— С ’е&1 ехас(. (Илия, 1964, с. 86).

И. Л ЕК СИ ЧЕСК И Й  У Р О В Е Н Ь

Особенности речевых клише французского языка на 

лексическом уровне

В отношении использования лексики в составе речевых кли

ше французского языка наблюдаются интересные закономерно

сти. Так, можно отметить следующие явления:

— случай анафоры, которая служит для усиления того, что го

ворит собеседник:

С̂ а, с’е51 1е сошЫе ! —Это уж слишком!

Ца, с’е$1 1оШ аи1ге сЬохе ! — Вот это другое дело!

— употребление ряда слов в переносном смысле:

С’ех1 1е сас!е1 с!е тех хоиая. — Это меня меньше все

го волнует.

— широкое употребление слова Ыеп, эта лексическая единица 

сочетается с двумя разрядами наречий:

качественными: II ёапхе Ыеп. —Он хорошо танцует

количественными: Ыеп ГоП —крепко.

Наиболее часто усилительное наречие Ыеп употребляется с 

Модальными глаголами и глаголами мышления, которые вне 

Чанного синтаксического сплетения почти не встречаются:
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Ти рейх Ыеп +1пПпк;г -Ты  можешь +инфинитив.

1е уеих Ыеп - Я  хочу

Можно отметить также характерное использование глагола 

уои1о1Г. Он употребляется как в основном значении:

51 уои» уои1сх — Если хотите,

так и как вспомогательный глагол:

Ои’е51-се цие да уси! (Иге ? —Что это значит?

Он входит в формулы вежливости для смягчения просьбы:

Уои1ег-уои$ те ра$8ег се —Будьте добры, пере-

Нуге ? дайте мне, пожалуйста,

эту книгу.

Для речевых клише французского языка характерно и частое 

использвапие глагола Га1ге:

С̂ а пе Гак пеп. —Ничего.

Са пе те  Гак ш сЬаий ш —Мне от этого ни жар-

ГгоИ. ко, ни холодно.

Проанализируем теперь речевые клише французского языка 

на уровне семантики.

III. С Е М А Н Т И ЧЕС К И Й  У Р О В Е Н Ь

Особенности речевых клише французского языка на 

семантическом уровне

В плане семантики речевые клише также представляют собой 

большое разнообразие.

Наряду с клише, обладающими прозрачным значением, со

стоящими из слов, используемых в прямом смысле, как, напри

мер:

Раз с!е сЬапсе ! —Не везет!

С’ез1 шсгоуаЫе ! — Невероятно! и др.

Большинство речевых клише, как отмечалось выше, идиома

тичны. О  значении таких клише трудно догадаться, основываясь 

лишь на анализе отдельных его компонентов, а подчас это сде

лать просто невозможно. Необычная структура таких клише та

кже препятствует их точному пониманию:
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С’ез1 1с сас!с1 с!е тез
501108.

II а Й6]еип6 раг соеиг.

Е11с б1ак зиг 1а раШе.

—Он остался голодным. 

—Она перебивалась с 

хлеба на воду/Она оста

лась без денег, и др.

—Это волнует меня 

меньше всего.

Целая группа клише связана с реалиями, с определенными 

мифологическими и историческими событиями:

Зс т ’еп п ^ и е  сот те  (1е —Это волнует меня как

И, наконец, рассмотрим речевые клише на фонетическом 

уровне.

Особенности речевых клише французского языка на 

фонетическом уровне

Анализируя фонетическую форму, следует отметить, что для 

литературно-разговорной речи французского языка, а, следова

тельно, и для речевых клише, используемых в данном функцио

нальном стиле, характерны следующие явления:

—исчезновение различий в произношении [а] переднего и [а] 

заднего [о—о], [ос— ̂  исчезновение [ос] и замена его на [г].

— пропуск [э]. Так, еще Л.В. Щерба отмечал, что все нечет

ные [э] исчезают (Щерба, 1963, с. 102—111). В настоящее время 

это явление еще более обострилось в разговорной речи, напри
мер:

Г[э] уеих Ыеп. —Ладно.

Г[э] те  Р[э] с!етап(1е. —Я сам себя об этом

Как показали наблюдения за живой французской разговорной 

речью, указательные прилагательные се, се1, сеНе теряют не 

только [э] : се Цуге [зНуг], но и [е] : сс1 епГап1 [з1а’Га], сеКе Гешше 

[51’Гаш].

Для разговорной речи характерно отсутствие сцепления и 
связывания.

Гап яиагап1е.
Се п’ез1 раз 1е Рбгои.

прошлогодний снег.

— Это не бог весть что, и 

др.

IV. Ф О Н Е Т И Ч Е С К И  И У Р О В Е Н Ь

спрашиваю.
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Ти уаз ой ? —Ты куда?

У1епз 1с1 ! —Иди сюда!

В разговорной речи часто имееют место две формы выраже

ния глагольного отрицания: п(е)... раз и раз. Для быстрой речи 

характерна тенденция к отбрасыванию некоторых элементов в 

речи, так при отрицании остается частица раз :

.Р5а15 раз —Не знаю.

Если же в клише имеется указательное местоимение ?а, то 

первый компонент отрицания сохраняется при выделительном 

обороте, иначе опущение пе повлекло бы эллизию указательного 

местоимения и тем самым лишило бы его своей выделительной 

силы:

(^а п’ез1 раз 1а рете ёе зе —Нечего грызться!

сЬатаШег !

Характеризуя особенности произношения клише французско

го разговорного языка, нельзя не остановиться на вопросе об ин

тонации, ибо она играет первостепенную роль при устной форме 

общения.

Интонация является «выражением коммуникативного наме

рения, наряду с лексико-грамматическими средствами языка» 

(Зимняя, 1985а, с. 71), то есть важнейшим фактором оформления 

высказывания и передачи смысла. Отсюда вытекает важное поло

жение о том что «... при обучении говорению на иностранном 

языке должно формироваться прежде всего правильное интона

ционное выражение коммуникативного намерения самим говоря

щим. Затем целенаправленное обучение коммуникативному на

мерению предполагает, что ученик в ответ на вопрос может дать 

только коммуникативно оправданное ответное высказывание. 

Так, если спрашивающий задает вопрос Где вы были вчера? 

(коммуникативное намерение получить информацию о месте), 

то в ответе ученика логическим ударением должен быть обяза

тельно выделен предикат места—В театре  (Зимняя, 1985а, с. 

73). Таким образом, в диалоге следует употреблять клише, свой

ственные разговорной речи, а не требовать от учеников полных 

форм, преследуя лишь цель закрепить ту или иную лексическую 
единицу.

Известно, что французская речь литературно-разговорного 

стиля характеризуется богатыми оттенками интонации, причем, 

по данным специальных французских исследований интонация 

во французском языке является наиболее информативным при

знаком, благодаря которому осуществляется сегментирование ре- 
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чи на синтаксические блоки, несущие коммуникативную и логи

ческую нагрузку. Интересно, что одно и то же клише, оформлен

ное интонационно по-разному, может передавать самые различ

ные оттенки значений и нести различную эмоционально-экс

прессивную нагрузку. Например: Ош. Ош ? Ош ! Ош ?!

В этой связи особое значение приобретает изучение разговор

ных интонационных моделей клише, используемых во француз

ской литературно-разговорной речи.

Итак, мы рассмотрели различные особенности речевых кли

ше французской литературно-разговорной речи. Однако ограни

чиваться только таким анализом было бы недостаточно, ибо в 

нем не учтены конкретные виды речевой деятельности, в кото

рых функционирует данный языковой материал. Ведь совершен

но очевидно, что среди всего многообразия речевых клише одни 

не будут представлять никаких трудностей при их восприятии на 

слух и использовании в речи, другие будут трудны только при 

говорении, а третьи— и для говорения, и для узнавания. Поэто

му теперь следует перейти к вопросу о том, каковы трудности 

оперирования речевыми клише в устной речи.

§ 2. ТРУДНОСТИ ОП ЕРИ РОВА Н И Я РЕЧЕВЫ М И К Л И Ш Е В 

ЭК СП РЕССИВНОЙ  У СТ Н О Й  РЕЧИ

Из деятельностного подхода к обучению иностранным язы

кам следует, что сам по себе языковой материал не является 

трудным (или легким) как таковой, а должен оцениваться преж

де всего с точки зрения его трудности или легкости для усвоения, 

которое интерпретируется как овладение целым рядом действий 

и операций с данным материалом в разных видах речевой дея

тельности (Зимняя, Тункель, 1969). Соответственно, рецептивные 

виды речевой деятельности требуют овладения действиями и 

операциями рецептивного характера, а экспрессивные — 

действиями и операциями репродуктивного и продуктивного ха

рактера.

Речевая деятельность совершается успешно в том случае, ког

да, в частности, прочно сформированы навыки пользования язы

ковым материалом. Одним из общепринятых в настоящее время 

путей рационализации процесса становления навыка является 

предварительное объединение языкового материала в группы по 

типу из трудностей, то есть создание типологии трудностей. 

Объединение лексического материала в группы по типу одинако

вой трудности в методических целях дает возможность рацио



нальной организации овладения данным материалом путем со

здания эффективной системы работы, основывающейся на разра

ботанной типологии. Наличие подобною рода типов (групп) по

зволяет организовать процесс обучения таким образом, чтобы 

преодоление разного вида трудностей осуществлялось предельно 

экономично, то есть овладение более легким материалом занима

ло бы меньше учебного времени, чем овладение более трудным. 

Здесь следует остановиться на разграничении понятий «труд

ный» и «сложный» языковой материал. Сложность—это катего

рия, которая «характеризует состав деятельности, необходимый 

для решения познавательной задачи (или усвоения содержания 

информационного текста), независимо от того, кто эту деятель

ность выполняет. Трудность же—категория, характеризующая го

товность субъекта преодолеть препятствия, связанные с опреде

ленным объективным составом деятельности: для разных людей 

имеется своя точка отсчета, позволяющая им с большей или 
меньшей легкостью преодолеть препятствия в деятельности од

ного и того же уровня сложности» (Лернер, 1974, с. 47). В.С. Цет- 

лин конкретизирует это положение, определяя «сложность учеб

ного материала как его объективную характеристику и трудность 

как субъективный фактор подготовленности учащихся к преодо

лению сложности» (Цетлин, 1980, с. 30). Поэтому трудность с по

зиций теории речевой деятельности представляет собой неосво

енную либо некорректно, или недостаточно освоенную операцию. 

Следовательно, по мере продвижения в усвоении учащиеся 

овладевают все более сложными действиями, для чего они долж

ны соответственно овладевать новыми средствами преодоления 

трудностей. Так что особую важность представляет разработка ти

пологии такого рода трудностей.
Поскольку задача типологии состоит в том, чтобы «показать 

пути выявления трудностей слов на основе тех операций, кото

рые учащиеся должны совершать с лексическими единицами 

при реализации тех или иных видов речевой деятельности» (Те

оретические основы методики обучения иностранным языкам в 

средней школе, 1981, с. 340), проведем операционный анализ, то 

есть рассмотрим, какие операции нужны для пользования рече

выми клише в диалогической речи.

Операции, необходимые для пользования речевыми клише в

диалогической речи, и трудности, порождаемые невладением 

теми или иными операциями

Предлагаемая номенклатура операций как рецептивного, так
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и репродуктивного характера выявлялась гипотетически на осно

ве анализа работ по психологии^ психолингвистике и методике 

преподавания иностранных языков, а также на основе наших соб

ственных умозаключений.

Следует отметить, что существует диалектическая связь меж

д у  операциями, происходящими в процессах аудирования и го

ворения. Так, операции, направленные на понимание речевых 

клише при аудировании, подготавливают одновременно этап реа

гирования, ибо пока мы слушаем реплику собеседника, мы внут

ренне реагируем на нее и готовим свою реакцию с учетом, как 

уже было сказано, обстановки (ситуации общения), степени зна

комства с собеседником, речевого этикета и нашего коммуника

тивного намерения, а также исходя из коммуникативных намере

ний нашего собеседника. При этом, количество операций будет 

варьироваться в зависимости от характера реплик: операций бу

дет меньше, если вся реплика состоит из одного клише (является 

усеченной), и больше, если, помимо клише в реплику, входит 

другой языковой материал (тогда потребуются операции комби

нирования речевого клише со всем составом реплики), а также от 

конкретных языковых характеристик клише. Условия порожде

ния трудностей в процессе диалогической речи и операции, не- 

владение которыми приводит к появлению данных трудностей, 

можно представить в виде таблицы (см. с.42 — 46).



Условия порождения трудностей Операции, невладение (некорректное или недоста

точное владение) которыми приводит к появле

нию трудностей

I. При восприятии реплики

Трудности, вызванные: а) явлениями сцепления, 

связывания, опущением [э] беглого, приводящими к 

стиранию границ между словами во французском 

речевом потоке.1 Например: 1лЬге а уои$ [Н-Ьга- 

’уи], )'а1т е  ппеих цие да [зстггуо-'ква] либо как 

•Га1те цие {а [зст-'кза] ; б) наличием различных 

вариантов интонем, что приводит к смешению от

тенков значения клише. Например, сеПатстсШ , 

произнесенное неуверенным тоном - наверное, а 

уверенным - конечно', Ь) невниманием к коротким 

словам (артиклям, предлогам, местоимениям и т.н). 

Например: могут быть смешаны У а '1 ахзег (с'е51 

аззег) и Л'еп а! амег [за-е-а-'зе] ; хап$ йои1с 

[за-'йи!] и $ап5 аисип йои(е [$а-о-кбс-'с1и1|; г) не

умением различать оттенки близких значений. На

пример: [е уа ? (^а [с сол ист  0 1е
р!аГ1 ?

1-я группа операций

1. Дифференциация на слух близких, но не иден

тичных клише:

а) по звуковому составу,

б) по интонационному оформлению,

в) по их значению.

2. Точное восприятие на слух, затрудненное:

а) сцеплением (связыванием),

б) наличием служебных слов,

в) формой употребления - отклонением от 

нормативности.

В данной таблице приводятся лишь отдельные примеры.



Продолжение таблицы

Трудности полного или частичного переосмыс

ления слова, ранее бывшего в опыте аудитора в 

его прямом значении и услышанного в новом ок

ружении или в составе типичной для образных 

клише структуры (например, структура: глагол

(прилагательное) + имя существительное). Напри

мер: Се п’е51 ра8 1е Рёгои ; НЪге с от т е  Ган ; 

тагсНсг с о т т е  хиг дез гои1еИе5 ; $1тр1е с от т е  

Ьогуоиг.

11-я группа операций

1. Соотнесение знакомого слова, входящего в со

став клише, с окружением, в котором оно 

приобретает новое значение (или новый отте

нок).

2. Соотнесение структуры образного клише с ана

логичным, ранее бывшим в опыте.

Трудности быстрой оценки и ситуации обще

ния, и всех компонентов взаимоотношений собесед

ников (их возраст, степень знакомства, характер 

отношений и т.п.), чтобы определить допустимость 

(недопустимость) данного клише с точки зрения 

речевого этикета в рамках используемого функцио

нального стиля. Например, использование сГассогс!.

Ш -я группа операций

Соотнесение слушающим речевого клише, употреб

ленного говорящим, с конкретной ситуацией 

общения и характером взаимоотношений собе

седников.

Трудность в прогнозировании (создании гипоте

зы) того, что собирался (хотел) задумать собесед

ник, используя при этом данное, а не иное клише; 

в выяснении причины передачи через избранное 

клише именно данного модального оттенка. Напри

мер: реи1-е(ге ; рохыЫс.

1У-я группа операций

Понимание через использование клише коммуника

тивного намерения говорящего (даже, если оно 

завуалировано).



Продолжение таблицы

Трудность в прогнозировании по первому эле

менту клише, соответствующего замыслу собесед

ника и ситуации общения. Например: С'С5( ...

еп(епс!и ; с'е$( ... Ыйеш.

Трудность в сочетании услышанного речевого 

клише с предлагаемым продолжением реплики.

V-я группа операций

Прогнозирование по первым элементам формы и 

значения клише.

Рецептивное комбинирование услышанного речевого 

клише с языковым материалом всей реплики.

II. При подготовке своей

Трудность заключается в том, что эти опера

ции должны выполняться одновременно с восприя

тием реплики, а не в паузе после нее.

Трудность в извлечении из ряда клише 

наиболее уместного для перечисленных условий; 

этот «перебор» непременно должен протекать в 

быстром темпе. Эта труность может заключаться: 

а) в выборе уместного клише из данного синони

мического ряда (например, сГассогд, Ыеп еп(епс)и, 

Ыеп 5йг) ; б) в выборе адекватного клише (с’ех( 

ё\пс!еп[-ёу1с1етт еп 1); в) в преодолении так называе

мых «ложных друзей» (например; СНареаи ! (знак 

восхищения)-Я/ля»ю/ (знак пренебрежения)).

реплики во внутренней речи

V.1-я группа операций

Планирование говорящим в самых общих чертах 

своей реакции (согласие, возмущение и т.п.) на 

услышанную реплику, содержащую клише.

УЛ-я группа операций

Выбор говорящим речевого клише адекватно нюан

су собственного коммуникативного намерения и 

субъективно-модального оттенка, который он 

намерен придать своей реплике.



Трудность состоит в нахождении для клише 

подобающего места в реплике. Клише могут быть 

в начале, середине и конце реплики: I) 5оН, яи’Л 

рапе ; 2) II Гаи( дис (и ропея аЬхо1ишет сс 

(гауаЛ а 1а гсйасмоп ; 3) .1е 1е Гега! Ыеп сп(спс)и.

УШ -я группа операций

Комбинирование используемого клише с языковым 

материалом всей реплики (эта группа операций 

отсутствует, если вся реплика состоит только 

из одного клише) (в соответствии с местом 

клише в реплике).

Трудности, связанные с умсиием «наметить» 

во внутренней речи возможное направление диало

га, связанное с осознанием своего коммуникативно

го намерения и своей возможной аргументации, 

доводов, даже общего прогнозирования возможных 

рсак1(ий собеседника, а также трудности использо

вания соответствующего клише, свидетельствующе

го о перехвате инициативы:

-В1еп, аи ГаК, ]е \гои1а|5 1е раг1ег бе ...

Операции порождения ответной реплики уже 

освоены. Трудность заключается в умении комби

нировать ответную реплику с инициирующей (в 

случае изменения хода диалога, взятия инициативы 

в свои руки) с использованием определенных кли

ше. Например:

1Х-я группа операций

Подготовка перехвата инициативы в процессе диало

гического общения путем использования соот

ветствующих клише.

Х-я группа операций

Объединение ответной реплики с репликой перехва

та инициативы в диалоге с использованием кли

ше.

и!

1)-Е1 ои еп е«1 Юп 1гауаП ? 

-Ра? та1, тега.

2)-А ргоро*, !и 5а15 дие ...



Продолжение таблицы

III. При порождении своей реплики во внешней речи

Трудности, связанные с переносом из внутрен

ней речи во внешнюю, клише в составе реплики. 

Кроме трудностей фонетического характера как 

такового, добавляются трудности, связанные с вы

разительностью реплики, ее обращённостью и т.н.

Х1-я группа операций

Звуковое и интонационное оформление речевого 

клише во внешней речи в составе реплик раз- 

'личного типа: реагирующих, инициирующих,

комбинированных.



Поскольку, как видно из таблиц, у студентов могут быть за

труднения, связанные с несформированностыо операций, имею

щих место при восприятии реплики собеседника, а также при 

порождении своей реплики (реагирующей, инициирующей 

ида комбинированной) во внутренней и во внешней речи, то на

ши типологию можно свести к трем типам трудностей:

V тип: трудности, связанные с освоением операций аудирова- 

ниялречевых клише в реплике собеседника:

у-соотнесение клише с ситуацией общения, с коммуникатив- 

нымшамерением собеседника,

■Vдифференциация клише,

«рецептивное» комбинирование;

I I  тип: трудности, связанные с освоением операций подго

товки Во внутренней речи своей реплики (как реагирующей, так 

и инициирующей и комбинированной), содержащей речевые 

клише:

— планирование в общих чертах своей речевой реакции,

— выбор нужного клише (сообразно ситуации общения и 

коммуникативному намерению говорящего),

—комбинирование речевого клише с репликой в целом,

— подготовка перехвата инициативы,

—объединение ответной реплики с репликой перехвата ини

циативы;

I I I  тип: трудности, связанные с освоением операций внешне

го оформления реплик различного типа, содержащих речевые 

клише:

—звуковое и интонационное оформление речевых клише в 

составе реплик.

Разработанная типология трудностей оперирования речевыми 

клише французского языка в диалогической речи призвана лечь 

в основу методики обучения студентов младших курсов языково

го вуза данному материалу.

Вопросам создания подобной методики посвящена вторая 

часть настоящего пособия.



Ч А С Т Ь  И

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИ Я И СП ОЛЬЗОВАН И Ю  РЕЧ ЕВЫ/С 

КЛИШ Е В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

§ 1. О СН О ВН Ы Е К ОМ ПОНЕНТЫ  М ЕТОДИКИ О Б УЧЕ Н И Я  РЕЧЕВЫ М  

К ЛИ Ш Е Ф РА Н Ц У ЗС К О ГО  ЯЗЫ КА

В первой части пособия отмечалось, что автоматизированное 

использование речевых клише в диалогической речи предполага

ет наличие сформированного навыка. Поэтому каждый выделен

ный в разработанной типологии тип трудностей должен, пройти 

через все этапы становления навыка. Навык, как известно, начи

нает формироваться уже на этапе ознакомления, а затем, с по

мощью подготовительных и речевых упражнений, доводится до 

автоматизма. Если в ходе учебного процесса создаются все усло

вия для становления навыка, то следствием этого является его 

сформированность. Для проверки этой сформированное™ И А . 

Зимняя предлагает ряд объективных показателей-критериев, ко

торые подразделяются автором на внешние и внутренние (Зим

няя, 1985а, с. 140—141).

К внешним критериям относятся 1) правильность и качест

венность оформления языкового и речевого высказывания (от

сутствие ошибок) и 2) скорость выполнения отдельных операций 

или их последовательность (в сопоставлении с родным языком 

скорость выполнения «иноязычных» операций должна быть не 

ниже скорости их выполнения на родном языке).

К внутренним критериям относятся: 1) отсутствие направлен

ности сознания на форму выполнения действия, 2) отсутствие на

пряженности и быстрой утомляемости говорящего и 3) выпаде

ние промежуточных операций, то есть редуцированность дейст

вий. Существенным является также требование, чтобы качество 

и время выполнения действий оставались в условиях усложне

ния деятельности, составной частью которой они являются (Зим

няя, 1985а, с. 140—141). Сигналом автоматизированного навыка’ 

является оперирование студентами речевыми клише в неподго-
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тонленной диалогической речи без специального управления 

этой деятельностью преподавателем.

\Весь учебный процесс состоит из этапа ознакомления, этапа 

тренирования и этапа практики. Рассмотрим подробнее данные 

этаны.
Уже в ходе самого ознакомления с новым языковым материа

лом планируются посильные действия студентов с этим материа

лом с тем, чтобы они в дальнейшем имели возможность сразу 

включиться в речевую деятельность. Как известно, такая органи

зация! ознакомления позволяет создать ориентировочную основу 

деятельности обучаемых, дающую возможность целенаправлен

ного овладения целым рядом необходимых операций уже в 

процессе выполнения этого этапа Подобная методика основыва

ется на\установленных психологических закономерностях, имею

щих ме!рто, с одной стороны, в процессе речепроизводства (в ес

тественных условиях общения) и, с другой стороны, в ходе овла

дения навыками и умениями активной речевой деятельности. В 

свете этих задач на этапе ознакомления (до перехода к выполне

нию подготовительных упражнений) необходимо отработать со- 

 ̂ ответствующую группу операций (об операциях см. часть I). Для

стимулирования этих действий студентов преподаватель предла- 

' гает задания на сравнение разных клише, выражающих нюансы

• одного и того же коммуникативного намерения (например,

| аЬ$о1итеп(, $ап$ (1ои1е, Ыеп) или на выявление оттенков комму

никативного намерения, передаваемых близкими по звучанию 

; клише (например, Ыеп еШепйи и с'е51 еп1епйи). Подобные зада

ния позволяют преподавателю на первых же порах совмещать 

‘ контроль понимания употребленных клише с коррекцией. Есте-

[ ственно, что речевые клише вводятся целенаправленно, то есть

: презентация осуществляется в диалогах или микродиалогах,

предъявляемых в различных ситуациях. На этом этапе осущест

вляется первое «проговаривание» введенных речевых клише (по

сле того, как студенты ознакомились с ними в рецептивном пла

не), то есть отрабатывается их правильное звуковое и интонаци

онное оформление с целью создания корректного звукового обра

за и выработки автоматизма проговаривания клише во внутрен

ней речи.

Дальнейшее становление навыка связано с выполнением под

готовительных упражнений. Затем следуют речевые упражнения, 

необходимые для развития речевой практики (подробнее об уп

ражнениях мы будем говорить в § 2 данной части пособия).
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Обучение речевым клише французского языка при работе 170 
развитию диалогической речи

Мы предлагаем организовать с этой целью весь материал вок

руг учебных циклов, представляющих собой единицы ученной 

речевой деятельности, которые входят в систему. В пределах 

цикла происходит смена учебных действий, движение систе

мы-процесс, направленный на получение результатов, соотвест- 

вующих поставленной учебной цели (Теоретические основы ме

тодики обучения иностранным языкам в средней школе, 1981, с. 

130—131). Таким образом, всю процедуру овладения определен

ным набором речевых клише можно рассматривать как последо

вательность циклов, объединенных в группы. Каждая [группа 

циклов предназначена для овладения определенной дозам рече

вых клише, отражающих близкие или противоположные комму

никативные намерения. Каждая подобная группа завершается 

чисто речевым циклом, в процессе реализации которого пред

полагается выполнение только речевых упражнений, завершаю

щихся свободной беседой. Каждый последующий цикл в группе 

и каждая последующая группа циклов включает обязательное 

повторение речевых клише, усвоенных в предыдущих циклах 

при использовании их в новых речевых ситуациях, что, как из

вестно, оптимизирует процесс овладения данным языковым ма

териалом. Планируемая динамика овладения языковым материа

лом проявляется в последовательном увеличении осуществляе

мых операций (в соответствии с разработанной нами типоло

гией): от операций, связанных с восприятием речевого клише, 

подготовкой реакции и порождением ответной реакции, к опера

циям, имеющим место в инициирующих репликах. Это достига
ется благодаря последовательному включению ( внутри каждого 

цикла и между циклами) ранее свернутых операций в состав бо

лее сложных действий с этим материалом. Указанная динамика 

проявляется еще и в том, что явные опоры, помогающие ста

новлению навыка и необходимые для точного и жесткого управ

ления действиями учащихся при выполнении ими подготови

тельных упражнений, постепенно сменяются косвенными, заву

алированными опорами, и наконец, студентам предлагается са

мостоятельно определить ситуацию общения, характер и поведе

ние партнеров, что связано с использованием клише в ситуациях 
разных регистров.
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Все циклы (кроме речевого) построены по единой схеме и 

имеют ряд определенных сходств. Так, каждый цикл:

I а) направлен на овладение речевыми клише, выражающими 

одно определенное коммуникативное намерение собеседников;

\б) включает три компонента—ознакомление, подготовитель

ны* упражнения (тренировка) и речевые упражнения (практи- 

ка) \

вй каждый последующий цикл включает отработку и повторе

ние речевых клише, изученных в предыдущих циклах.

Каждый цикл данной системы состоит из одинакового коли

чества компонентов (и лишь чисто речевой цикл состоит из од

ного компонента), поскольку одинаковая структура цикла, а так

же одна и та же процедура работы в ходе одного цикла обеспечи

вает выполнение одних и тех же операций с разным языковым 

материалом, что способствует быстрейшему овладению навыком, 

а также его переносу при оперировании другими клише. В ре

зультате оказывается возможным последовательное уменьшение 

количества времени, отводимого в каждом цикле на этап озна

комления и на выполнение подготовительных упражнений при 

соотвествующем увеличении времени, отводимого на выполне

ние речевых упражнений. Тем самым интенсифицируется педа

гогический процесс.

Специфика каждого этапа цикла

На первом этапе цикла новая доза речевых клише в процессе 

ознакомления предлагается не изолированно, а в составе диалога 

в определенной ситуации. Студентам предлагаются характеристи

ки персонажей, их взаимоотношений. Диалоги лучше предъяв

лять записанными на пленку разными носителями языка, таким 

образом студенты приучаются слушать и понимать записи, сде

ланные разными голосами. Кроме того, звучит аутентичная 

речь. Затем, как обычно, клише вычленяются, анализируются 

(уточняется их значение, употребление, форма). Данный этап 

проводится в аудитории под руководством преподавателя или в 

лаборатории (с помощью магнитных записей). На этом этапе 

осуществляется первичное закрепление.

Следующий этап —выполнение подготовительных упражне
ний.

Основным содержанием этого этапа является тренировка, ко

торая состоит в том, что с помощью различного рода рецептив

ных, репродуктивных и рецептивно-репродуктивных упражне
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ний происходит овладение введенным новым языковым матери

алом. На данном этапе происходит овладение операциями, 

связанными с пониманием речевых клише на слух, и операция

ми, связанными с их использованием в ответных репликах в 

процессе диалогической речи. Этот этап целесообразно проводить 

в электронном классе, поскольку намного повышается эффектив

ность работы за счет одновременной учебной деятельности лвсех 

студентов. Ответы обучаемых записываются на пленку, что/дает 

преподавателю возможность с одной стороны, еще раз верIдуться 

к записям, проанализировать допущенные ошибки и сделать не

обходимые выводы, а с другой,—эти записи помогут преподава

телю развивать профессиональные умения у студентов—будущих 

преподавателей.

После проведения в электронном классе второго этапа, работа 

по овладению оперированием новыми речевыми клише продол

жается в лаборатории. Там происходит дальнейшая автоматиза

ция осваиваемых операций с помощью специальных упражне

ний. Эти упражнения снабжаются ключами (звуковыми или гра

фическими).

Третий этап —это также выполнение тренировочных упраж

нений, но приближающихся к речевым.

Четвертый этап цикла заключается в выполнении собственно 

речевых упражнений. На этом этапе имеет место процесс даль

нейшего освоения операций и выработка навыка, который, как 

известно, окончательно формируется лишь в условиях, адекват

ных условиям реального функционирования. На этом этапе так

же совершенствуются умения диалогической речи.

Как третий, так и четвертый этапы цикла следует проводить 

в электронном классе. Диалоги студентов записанные на плен

ку—являются надежным средством контроля и самоконтроля. 

Развиваются важные для студентов профессиональные умения.

Приведем пример такого цикличного построения методики 

обучения речевым клише, используемым в диалогической речи, 

для выражения следующих коммуникативных намерений: согла

сия, несогласия, радости, удивления. Отдельный цикл посвящен 

овладению клише, выражающим сравнение.

Первый цикл, включающий два занятия, посвящен овладе

нию речевым клише, передающими различные оттенки согла

сия. Первое занятие этого цикла начинается с вводной беседы 

преподавателя о роли речевых клише, их месте в общении. За

тем преподаватель знакомит студентов с указанными выше ре
чевыми клише. Студенты выполняют ряд упражнений, направ-
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леЦных на узнавание и употребление данных клише в разных 

ситуациях общения.

Второе занятие начинается с небольшой фонетической заряд

ки. Она может состоять из повтора ряда клише, небольших ре

плик, диалогических единств, маленьких диалогов, песенок и шу

ток. Затем студенты выполняют тренировочные и речевые уп

ражнения.

Второй цикл направлен на овладение следующим коммуни

кативным намерением —несогласием, отказом, отрицательной 

оценкой. На первом занятии происходит ознакомление с рече

выми клише, выражающими это намерение, и первичная трени

ровка, а на втором —в упражнения включаются как речевые кли

ше, выражающие согласие, так и несогласие.

Третий цикл посвящен овладению таким речевым актом, как 

радость, удивление. Структура занятий та же.

Четвертый цикл направлен на ознакомление с речевыми 

клише, выражающими сравнение, которое широко используются 

в современном французском языке. Структура занятий та же.

Пятый цикл посвящен речевой практике. В нем студентам 

предлагаются речевые упражнения, стимулирующие к использо

ванию ранее усвоенных речевых клише в различных ситуациях 

без напоминания преподавателя. Здесь все внимание обучаю

щихся обращено на овладение диалогической речью—различны

ми диалогическими единствами, а также речевыми клише, выра

жающими разные коммуникативные намерения.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль о том, что выше 

представлена модель работы по овладению определенными рече

выми клише. Точно так же строятся занятия, направленные на 

овладение, например, речевыми клише, выражающими приветс- 

твие  ̂ вступление в контакт, прощание и др.

П О С Т Р О Е Н И Е  У Ч Е Б Н Ы Х  ЦИКЛОВ 

1ц и к лЮвладение речевыми клише, выражающими согласие

•

П е р в ы й  у р о к  посвящен ознакомлению с речевы

ми клише, выражающими согласие, их тренировке. Урок начина

ется с вводной беседы преподавателя, которая ведется на францу

зском языке. Итак, преподаватель останавливается на следующих 
положениях:
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Ьез ге1а(юпз еп(ге ёез регзоппез з’еГГейиеп! зоиз Гогше ёе сопуег- 

за(юп. С’ез1 се яи’оп арреИе 1е сПаЬдие. Ье сНа1о§ие а Ней еп1ге ёеих 

регзоппез е1 1е роШо§ие—еп1ге р1из1сигз. Ье раг1ег сПа1о§иё ез1 саг- 

ас(6пз6 раг ипе а1шозрЬёге ёёНЬбгбе. Еп раг1ап1, 1ез регзоппез иеп- 

пеп( сотр1е <3е 1а зкиайоп дапз ^ие11е з’еГГесШе 1е раг1ег, с1е 

1’т1ег1оси1сиг (зоп а§е, за ргоГеззюп, 1ез геЫюпз яш ех1з1еп1 еп[ге 1ез 

зц]е(з раг1ап1з, е1с.).

Ьеиг раг1ег зе сагас1бпзе раг 1е з1у1е соигаШ, раг с!е пошЬгеизез 

гбёисиопз рЬопб^иез (раг ехетр1е : ]е п'за^ раз) е1 раг ипе 1аг§е 

и(Шза(!оп с!е Гогтикз соигап1ез (раг ехетр1е : —9 а УОи5 Р'31̂  ?
- ГоптнсЛ о1е).

Аи]оиги Ьш поиз соттепдопз ауес уоиз раг 1ез Гогти1ез соигап1ез 

ехрпшап! 1е сопзеп1етеп1.

СотшеШ роиуег-уоиз сопзепйг, ехрптег уоСге ассогё ауес уо1ге 

ш1ег1оси1еиг ? Боппег с1ез ехешр1ез !

Е1 шаш(епап( аггеШпз-поиз зиг 1ез (ИГПсикёз с!с сег1атез Гогти1ез:

запз йои(е—ехрпте ]из1етеп1 ипе пиапсе (1е с!ои1е. Роиг ех- 

рптег ип сопзсп1етеп1 саСб^опцие поиз и1Шзегопз Гехргеззюп запз 

аисип (1ои(е ;

Й'ассогс!—аррагйепС аи з1у1е ГагшПсг. 51 уоиз Геп1еп<1е2 йапз 1а 

гёрГщие <1е уо1ге т1ег1оси1еиг, се1а уеи1 сПге яи’Н ез1 ауес уоиз еп ге1а- 

(юпз 1гсз ргосНез. Ма1з 31 уоиз раг1ег гк ипе регзоппе %6е ои реи соп- 

пие, ГетрЫ  ёе « сГассогс! » п’ез! раз гесоттапс!6.

И у а ёеих ехргеззюпз ргосЬез, та13 яш оп1 ип зепз ип реи 

(ПГГёгеп!: с'ез1 еШепйи, ои Юи1 соиП еп1епс1и е1 Ыеп еШепйи :

1) —Ти (1о13 ё1ге а 1а §аге а Ьик Ьеигез.

- Еп1еп(1и (с'е 51 еп1епс1и).

2) — Е1 зиг1ои1 пе 5015 раз еп ге1агс1.

- В1еп еШепс1и.

Боппех 1ез ёциг/акШх гиззез с1е сез Гогши1ез.

ТгауаШопз тат1епап1 1а ргопопаайоп с!е сез ехргеззюпз.

Кёрё1ег аргёз 1е зреакег.

И у а ипе пиапсе йапз 1’ехргеззюп с!е сопзеп1ешеп1 ёапз 1ез 

ехргеззюпз уо1опИегз е1 ]е уеих Ыеп :

Уо1оп11ег5 уеи1 сНге дие 1а регзоппе яш Гешр1о1е 1е Гак ауес Ъеаи- 

соир (1е р1а131г, ци’еНе а с!е 1а ф е  еп сопзеп1ап1 ; {апсНз яие ]е уеих 

Ыеп з^шПе ипе соп<кзсеш1апсе, с’ез1-&-сНге яие 1а регзоппе сопзепС
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тай е!1е Гак р1и1о1 рЫзй к зоп т1ег1оси1еиг яи’й е11е-тётс. Айш, & 1а 

Яиезйоп Ти у1епв ауес поиз аи сШёта ? поиз роиуопз гёроп(1ге 
Уо1опйег5 (51 се1а уоиз Гак р!ашг а уоиз) с[ /е  \еих Ыеп ($1 уоиз 
уои1ег Гаке р1и(б( рЫзк & се1иЁ яи! а ро$ё 1а яиези.оп).

Бопс, яи’е51-се яие уоиз гёропёгег 81 1а сЬозе ргорозёе уоиз Гак 

рЫзк ? Е( 81 се1а уоиз Ыззе тсИГГбгеп!; ?

Оие зщтПе Рехргеззюп 1е уоиз еп Йоппе т а  раго1е ?

Оие1 ез1 1е го1е <к еп ? — Ош, се1а уеи1 (Иге яие }е ёоппе т а  раго1е 

еп се1а. Еп1гаГпопз 1а ргопопааНоп (1ез ё1и(Иап1з гёрё1еп1 се11е ехргез- 

зюп аргёз 1е ргоГезхеиг).

Мат(епап( Гакез (гез а11еп1юп. Есои1ег с1еих рей(.5 (11а1о§ие5 е( 

«Исез з’П у а ипе сШёгепсе ёапз 1е зепз ёе 1а ёеихгёте гёр^ие :

1) —Се §аг?оп ез(; <Л6]а §гапс1. II реи1 Гаке се 1гауаИ 1ои1 

зеи1.

- Сег1а1петеп( (!) ;

2) —Се §аг$оп ез1 с!6]й §гап<1. II реи1 Гаке се 1гауаИ 1ои1 

веи1.

-  ОЬ, сеПаШетепI (...). (Сез деих гтсго(Иа1о§ие5 зоп1 

епге§18Сг6з ; (!) $1§тПе ип сопзеп1етеп(; са1ё§01^ие , 

(...)—ип сопзеп1етеп1 ауес ипе пиапсе с!е (к>и1е).

Сгасе & яио1 ехрпте-1-оп 1а сНГГсгепсе ? — Ош, §гасе к Гт1опа1юп. 

Ье 1оп йе 1а У01х топ1е ои ёезсепс!. Кёёапкег 1е зреакег е1 гёрё1ег 

аргёз 1ш 1а Решаете гёрПцие ёапз 1ез с!еих с11а1о§ие$.

Бапз 1ез ехргеззюпз зшуатез яие уоиз соппа15зег Ыеп уеШех аи 

поп-етрЫ ёе ГаП1с1е. Соттеп1 аНех-уоиз ехрптег еп Ггап;а1з 1а 

йеихгёте гёрНяие ? :

1)—Я  хочу поехать в Ленинград на зимние каникулы.

— Отличная идея! (Ехсе11еп1е/Ьоппе Ыёе !).

2)—Ты поедешь со мной?

- С радостью (с удовольствием)! (Ауес ]о1е/ауес 
р1а1з1г).

3) —Мы встретимся у вагона.

— Отлично. (РагГак).

4)—Так ты купишь билеты?

—Разумеется. (ЕуИеттеШ).

Мат1епап1 ёсои1ег ипе зёпе с!е гёрНяиез ехрптаШ 1е сопзеп1е- 
теп1, ГаШгтайоп. 1пзспуе2-1ез еп 1го13 со1оппез :
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с

Соп$еп(етеп(
сагё̂ овдие

ехсе11еп1е (Ьоппе 
Ыбе) ; ауес ]о!е ; 
(р1ак1г) ;

8ап8 Гаи1е ; рагГаН ; 
еп ейе1;
Ыеп зйг ;

6У1ёештеп1 ; с’ез1 
6\аёеп1 ; уоЬпНегх ; 
(с’ез1) еп1епс1и ; Ыеп 
еп(еп(1и ;
ехас(етеп(; с’ез1 
ехас1 ;
сеПашетеШ (!);
5ап5 аисип йои1е ; 
]е уоиз (I’ ) еп 
ёоппе т а раго1е ; 
цие1 ЬопЬеиг ; цие11е 
сЬапсе ; аззигбтеШ.

СопхепСетеп!
пеи1ге 1

(Ье ргоГеззеиг 1ез сПс1е.) 

Соггщеопз к ргёзеШ :

ош ; с’ез1 9а ;

(Гассогё ; ]е уеих 

Ыеп

Соп$еп1етеп1 ауес 
ипе пиапсе <3е бои[е

реи1-е1ге ; с’ез1 

ргоЬаЫе ; 

ргоЬаЫетеп!;

(с’ез1) ро881Ые ; запз 
ёоиСе ;

сег1атетеп1 (...).

Раззопз тат1епап1 аих ехешсез !

1. Есои(ег 1ез т1сго(11а1о^иез зи1уап1з е( <1Иез (1апз 1ецие1 ез( 

ехрг1тё 1е сопзеп1етеп1 :

1) — Ти ез зйг яи’П у1епс!га а апя Ьеигез ?

—Еп 1ои1 саз, Л ез1 аНепёи.

2)—N0115 раззегопз уоиз ргепёге ёетат  та(т .

— ЕШепёи.

2. Кёёсои1ег-1ез е1 йоппег Гёдшт1еп1 гиззе <1е 1а йеих1ёте 

гёрИдие йапз 1ез йеих Ла1одиез.

3. ЕсоШег 1ез йеих сИа1одиез зи1тп!з е( сШез йапз 1едие1 1е 

с1еих1ёте Шег1оси1еиг ёргоиуе р1из (1е ]о1е :

1) —Ти чаепз ёетат  ауес т о 1 аи Ьоскеу ?

—Уо 1оп11егз.

2) Ти \аепз с!етат ауес то1 аи Ьоскеу ?

—1’уеих Ыеп.
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4. ЕсоШег 1е <11а1о&ие зи1уап1 е1 (1Ие$ $I 1а ЛетЬёге гёрИдие 

е$1 Ыеп етр1оуёе диап1 аи вепз диеИе ехрпте :

— С ’ез1 ип Ьоп зрогпГ.

— Ош , ехсе11еп1.

—И 1гауаШе Гсгше, Н з’еШгаГпе ёи ш а1т аи зо1г.

—АЬ, ош, И ез1 1гез аззШи.

— И тбгке с!е §а8псг Iе5 сотрб1кюпз д’Еигоре.

— 5апз с1ои(е.

К66сои1ег 1е (Иа1о§ие с1 согпцег 1а с1егшсге г ср ^и е .

5. ЕсоШег 1ев т1сгосИа1одие8 дие уо1с1. Магдиег раг 1а 1ейге 

А 1е соп$еп1етеп1 са(ё§ог^ие ои пеШге е1 раг 1а 1еЫге В 1е 

сопзеп1етеп1 ауес ипе пиапсе Йе йои(е. 1п$сг1\)ег 1е №  (1и й1а- 

1оцие е( 1а 1ейге согге$ропс1ап(е :

1)—Ти сго18 ^ие се сЬареаи шЧга ?

— 5ап5 аисип (1ои1е.

2) — Реи1-е1ге поиз ргепёпопз ип 1ах1 ?

—Ауес рЫ зк .

3) — Са1Ьу ш ’а ргогтз де йоппег се11е гесеИе.

— 5апз с!ои1е 1е Гега-1-е11е 81 е11е пе ГоиЬПе раз.

4) —Зе Гаиепс1га1 с!еуап1 Гтз1ки1.

— Б ’а ссоп !

5) — Оп <Нгак ^ие 1е 1етрз уа зе §а1сг.

— С ’ез1 ргоЬаЫе.

6) — Роиг Ыеп раззег 1ез ехашепз П Гаи1 (гауаШег Гегше.

— С ’ез1 ехас1.

7) — Ы’оиЬНе раз ёе 1ш гепёге зоп Нуге ёешаш.

— С ’ез1 еп1епс!и.

8) — Ез1-се 1ш ^и^ ез1 уепи ?

— РгоЬаЫетеШ .

9 )—II пе рси1 раз Га1ге се 1гауаП.

—В1еп еШспйи, к ез1 зигсЬаг§6.

10)—Ти У1еп(1га5 с1етат а 1го13 Ьеигез ?

— СеПатетеп1 (!).

И )  — II т е  зетЫ е яие ]е т е  зшз епгЬитб.

— Розз1Ыс. Ти аз 1ез уеих яш р1еигеп1.

12) — С ’ез1 1гез сПГПсИе ёе 1гоиуег ип Нуге ш(6геззап( роиг 

зоп а§е.

— С ’ез1 6У1с1еп1.

13) — Ри^5^ие 1и уэ5 & 5о1сЫ, 1и еп ргоГкегаз роиг Ы ге 

ипе сиге ?
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—Емёеттегк, ршзцие с’ез1 роиг да яие \'у уа18.
14)—Е1 МкЬе1, ез1-се яи’П 1га ?

— ОН, сеПатетеШ (...).

15) —М а18 51 ]е пе т е  1готре, с’е51 Ыеп ащоигё’Ьш 50п 

апп1Уег5а1ге ?

—Ехас1етеп1.

16)—8ап5 ёои1е П р1еиуга сеС аргёз-ггйёк

— С ’ез! ро551Ые.

6. Бапз 1ез гёрИдиез зи1уап1ез оп етрШ е 1е т о ! сеПатетеп!. 

Магдиег раг 1а 1е11ге А 1е соп$еп1етеп( е( раг 1а 1ейге В - 1е 

сопзеп1етеп! ауес ипе пиапсе <1е <1ои1е. 1пзспуег 1е №  <1и сНа- 

1о%ие е( 1а 1еЫге соггезропйап1е :

1)—Ти СГ013 яи’И зсга сараЫе ёе Га1ге се (гауаП ?

— СегЫпстеШ (!).

2 )—Ти сго15 яи’П вок сараЫе ёе Га-1ге се (гауаИ ?

— Сег1а1петеп1 (...).
3)—Из У1епёгоп1 запз ёои1е 1ои5 1ез ёеих ?

— СеПатетеШ  (...).

4 )—Ти аигав Пш ёе гссор1ег се 1ехСе ауап1 се зой- ?

— Сег1атетеп1 (!).

7. ЕсоШег. 1ез <Иа1о§иез зи1уап1з е! АНез, з’И уоиз р1а\1, з1 1е 

<1еих1ёте Шег1оси1еиг ез1 1ои]оигз роИ. 51 поп, ехрИдиег-еп 1а 

саизе. А дио1 уоуопз-поиз диИ ез1 гтроИ ?

1) Ь ’ 6 1 6 у е :—М. 1е ргоГеззеиг, е51-се цие уои5 роиггег 

а55151ег к по1ге гёрёййоп ?

Ье р г о Г е з з е и г  :—Б ’ассогё.

2) Ь е  р г о Г. :—Пегге, ]е Уоиёга1з яие 1и гез1ез аргёз 1е5 

с1а55е5.

Ь ’ 6 1 ё у е : — О ’ассогё.

3 ) Ы п е  ё а т е  & ип еагдоп : — МкЬе1, 1и ё1газ & 1а 

зоеиг ёе т ’аррог1ег 1е Нуге яие )& 1их ах ргё(6.

М  1 с Ь е 1 :—Б ’ассогё.

4) ЬГ п ) е и п е  Ь о т т е  ^ ип топз1еиг а^б : — 

Уои5 п’ауег псп соп1ге 31 ]е ё6р1асе уо1ге уокиге роиг 

§агег 1а гшеппе ?

Ь е  т  о п 5 1 е и г а § е Б ’ассогё.

8. Кетр1асег 1ез гёропзез сотрШ ез раг йез гёропзез соиПез, 

ргоргез аи <Иа1о§ие. ШШзег 1ез ехргеззюпз <1е сопзеп(етеп( ет- 

р1оуёез (1апз 1а гёропзе.

М о ё 6 1 е : — Се Иуге е̂ С угатеп! еппиуеих.
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—Ош, ]е 81118 «Гассогё ауес Со!. Е1 уоиз <Ше$ :

— 0 ’аССОГ(1 (Сотвег-уоиз ё'аргёь 1а с1е/ дш $иИ).
Раззопз а I  ехегс1се :

1)—.Те Гсга1 се 1гауаИ ауес р1а 1$1Г.

— р а и 8 е

с 1 е Г : Аусс рЫзйч

2)—II е$1 ро$51Ые ^ие ’̂аШе а 1а сатра§пе роиг 1е луеек- 

еп<1 (Согпте с1еГ се зоп1 1са ехргеззюпз зоиПепёез яш 

8оп1 ёоппбез).

3)—II асга 1гк запз йои1е с1етат.

4) —СеПа'тетеШ е11е уа еп Зшззе.

5)—Лга1з уо!опиегз аи Ьогс! ёе 1а шег Моне.

6) —ОиеПе сНапсе И а ёе Гаке би 1епт8.

7)—Б'ассогй, ]’1га1 ауес 101.

8) — Се1 аШзСе уа ргоЬаЫетеШ рагйарег & поГге зопбе.

9)—АЬ ош, с'ез! ехас(, П ез1 с1е]а тапё.

10) — С'ез1 ргоЬаЫе ^и’ 1̂ ак с1ез ЪШеГз.

9. Боппег 1ои(ез 1ез гёропзез роззШез йе соп$еп1етеп1 аих 

гёрИдиез зи1уап1ез. Уоз гёропзез с1оыеп1 ё(ге гёеИез. Епге&з&ег- 

1ез йапз 1а раизе. А сНадие гёрЫдие уоиз йоппег р1из1еигз 

гёропзез роззШез.

М о <1 Ь 1 е 5а Папсее ез1 1гез §еп1Ше.
Е1 уои5 сН/еа :
— Еп еГГе1 ; с’езГ ехас1 ; ош, е1с.

А11опз-у :

1) — З’П р1си[ с1етат, поиз копз яиапё-шёте к 1а сат- 

ра§пе.

2) —Еп Пзап1 1е 1ех1е к зе 1готре зоиуеп!.

3) —II ез1 угатюШ ГогтЫаЫе : к п’е81 ]ата1з еп ге1агс1.

4)—Аргез 1ои1 се ^и’ 1̂ т ’а Гак, ]е п’уеих раз Ппукег.

5) —ЕпПп 1е рппСетрз ез1 агпуе е11ез ритёез а11оп§еп(.

6)—1е уоиз туке а ип зрес1ас1е ГопшйаЫе.

•

В т о р о й  у р о к  начинается с фонетической зарядки. 

КёрёХопз 1ез / огти1ез соигап1ез ёПи11ёез еп /а1зап1 аПепйоп а 

1а ргопопс1айоп е1 а I'Шопайоп :

1. Ьез ехргезз1опз зи1тп1ез з'етр1о1еп1 запз аШс1е. Кёрё1ег 

аргёз 1е зреакег :
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^ие11е сЬапсе ! яие1 ЬопЬсиг ! Ъоппе 1с1<5е ! чис11е Ьоппе Ш е ! ех- 

се11еп1е к1ее ! чие11е ехсеПеШе 1с1сс !

2. Айепйоп а 1а з(гис1иге йез ехргезз1опз зи1тп!ез ! Кёрё(ег- 

1ез аргёз 1е зреакег :

с’ез1 6у1с1сп( — 6У1с]сгпшеп1 ; с’ез1 ехасС — ехас1ешеп1 ; с’ез* ргоЬа- 

Ые—ргоЪаЫетеШ.

3. ГаИез Ыеп зепйг 1е то1 еп с1апз 1а ркгазе : 1е уоиз еп 

йоппе т а  раго1е. Я 'атЫ г раз се еп с1 пе Гассеп1иег раз. 

Кёрё1ег аргёз 1е зреакег :

]е 1’еп йоппе т а  раго1е ; 1е йоппе т а  раго1е яие }е 1е Гега1 ; ]с 

уоиз еп йоппе т а  раго1е ; ]е уоиз йоппе т а  раго1е с1с 1е Ыге.

4. Кёрё1ег аргёз 1е зреакег. Моп1гег раг 1а уогх 1а сИ//ёгепсе 

йе зепз. Ьа уойс ез1 са1ё&огщие ои НёзИап1е :

сеПатетеШ (!), та15 сеПатетеШ (!), ош, сеПатетеШ (...), аЬ 

ош, сеПатетеШ (!), оЬ, сеПатетеШ (...) ;

5. РаИез Ыеп геззепйг 1ез зопз пазаих :

еп еГГе1 ; ош, еп еГГс1 ; оЬ, еп еГГе1 ; уо1опиегз ; та!» уо1опйегз ; 

аЬ, уо1оп11ег5 ; еШепс1и ; с’сзС сп(епс1и ; Ыеп еШепйи ; ош, Ыеп еп- 

1епйи ; ош, с’е51 еШепйи.

10. Иоппег (1ез ёди1уа1еп1з гиззез аих ехргеззюпз йе сопзеп- 

1етеп1 зшуап1ез :

1) —Ти раззегаз а 1а ЫЫю(Ь&]ие аргез 1а 1е$оп ?

— В1еп еШепйи.

2) —Ез1-се яие 1и иаз а 1а ЫЫю(Ь&яие аргез

1ез соигз ?

—5апз йои1е.

3)—Ти У1еп(1газ йетат а 1а р1зсте ?

— ЕуШеттеШ.

4) —Е1 31 оп а11ак аи стб се зои ?

— Б ’ассогй.

5) —Е1 51 поиз аШопз аи сопсеП ?

—Ауес р1а151г.
6) —Е1 5 1 1и а11а15 зси1е а се сопсеП ?

—Гуеих Ыеп.
7) —51 Ш Гегта15 1а Гспе1ге, оп аигаИ р1и5 сЬаий.

— (^а уа йе 5ой
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8) —Ти Птгаз 1оп (гауаП & 1сшр§ ?

—Сег1атетеп 1 !

9) —Се11е ,)ире 1и1 ез11гор соийе.

— С ’ез1 6у1(1сп[.

10) —II Гтукега а зоп апшуег$а1ге ?

— ОЬ, сеПатетеп1 ...
И ) —Се §аг$оп а Ьеаисоир ^гапсН се1 616.

— С ’ез1 ехас(.

11. ЕхрНтег. уо(ге ассоп1 ауес 1е зреакег, та1з ауес ипе 

пиапсе <1е <1ои1е. Епге^Шгег уоз гёропзез (1апз 1а раизе запз ]а- 

та1з гёрё(ег 1а тёте ехргезз1оп йе сопзеп1етеп1 Ра1зопз се Ъга- 

VаИ :

М  о (1 6 1 е:—Ти 1газ ё ет ат  аи тизбе РоисЬкте ?

— В1еп зйг.

1)—Ти йаз ё ет ат  аи тизбе РоисЬкте ?

2) —Ти У1еп5 ауес т о 1 к 1а пшзоп ёез зауаШз ?

3) — Ыоиз аПопз к 1а сЬаззе сИтапсЬе. Ти чаепз ?

4)—Ти Птгаз с!е Иге се Нуге роиг уепс1ге<Н ?

5) —Ти уеих уетг У01г ауес шо1 « Ьа ]еипсззе 

йе Р1егге »?

6) —Ти йаз се1 ё1б еп Сптбе ?

7 )—Ти у^епз ауес поиз аи с ^ и е  ?

8) —Ти роиггаз арроПег Юп саЫег с1с ргеззе ?

12. Яёа^ззег а 1а гёрИдие с!е Уо1ге Шег1оси1еиг й'ипе тапНге 

сопзеп(ап(е. 1из11/1ег а уо1ге раПепаие (ди1 ез1 1е зреакег) \ю1ге 

ассоЫ  а зез гёрИдиез зШуап(ез. УаНег уоз гёропзез е1 епге̂ зХгег,- 

уоиз <1апз 1ез раизез.

М  о й Ь 1 е : — ,1е Гтуке се 501Г аи 1Ьба1ге.
— Мега, ауес рЫзй. Гайоге 1е 1Ьба1ге.

Раззопз аи 1гауаИ :

1) —№)и5 роигпопз аИег ё е т ат  & 1а р1зсте.

2) — 81 поиз аШопз ои тизбе РоисЬкте ?

3) —Ьез епГатз ёе Мапе зоп1 §епШз.

4)—Е[ 81 поиз раПтпз & К1§а роиг 1го1з ригз ?

5) —Зс репзе яие поиз йсулопз а11ег поиз Ьа^^пег.

6 )—1е Уёих ^ие поиз Газзюпз се Уоуа§е епзетЫе.

7)—1е т ’еп уа1з а Ьуоу. Ти у^епз ауес ш о1 ?
13. ГаИез ип т1сгоЛа1о^ие еп1ге 1а тёге (Тип таиуа1з ёШе 

е1 1е рго/еззеиг йе се( ё!ёуе. Ее рго/ п ез1 раз соп/еШ Ьа Мёге
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п а  Неп й' аи1ге а /аие диа сопзепИг саг 1ои1 се дие йИ 1е рго/  

е$1 уга1

14. Уо1ге ат1 уоиз ту'йе а ипе &о1гёе йапз хоп ЫзШШ. Уоиз 

ё(ез 1тёз еп1кои$'ш$1е. Уоиз репзег гепсоп(гег ёе поиуеаих ат1з. 

РаИез ип реШ сИа1о%ие, з’П уоиз р1ай.
*

I I  ц и к л  посвящеп овладению речевыми клише, выража

ющими следующие коммуникативные намерения: отрицание, 

отказ, отрицательная оценка.

П е р в ы й  у р о к .  ОцеИе ехргезз1опз йе пё%аИоп соп- 

па1ззех-Уоиз ?

Есои1ег 1ез т1сгой1а1о§иез зи1уап1з е( Iаскег. йе йоппег 

Iёдшш1еп1 гиззе а 1а (1еих1ёте гёрИдие :

1)—Ез1-се яие 1и аз а т б  сеКе р 1есе ?

—АЬ, поп ! Е11е пе ш ’а раз р1и.

2)—Ти сго18 яи’оп п’агпуега раз а 1е Гаке поиз-шёшез ?

— СеПатетеШ  раз.

3 )—1е уоийшз 1е11етеШ Гаке йи сЬеуа1 ...

— ОЬ, е1 т о 1, раз роиг ип етрке. 1’а! 1атЫетеШ реиг 

йез сЬсуаих.

4) —Е11е ез1 рагие йапз 1е Саисазе Га1ге йи з1й йе топ- 

1а§пе.

— УоПа ой ]е п’каз роиг пеп аи топйе.

5) —М атап, рейх а11ег т е  рготепег ?

— Раз яиез1юп, 1и п’аз раз епсоге Гак Шиз 1сз йсуокз.

6 )—Л’езрега1з роиуок зоНк йетат.

—А аисип рга. Ти ез епсоге 1гор ГакЯе аргёз 1а §лрре.

7)—1е уеих яие 1е ре1к У1еппе ауес поиз йапз 1ез топ- 

1а§пез.

—1ата15 йе 1а У1е ! II ез1 епсоге 1гор ре1к.

8) —II т ’а зетЫб яие се ]еипе Ь о т т е  п’ауак раз р1и а 1а 

зоеиг.

— В1еп аи соШаке, Из зоШ йеуепиз тзбрагаЫез.

9 )—Бапз уо1ге изте « Кепаик » уоиз пе пздиег раз 1е 

сЬота^е !

—.Те ге^геие, 1а зет ате  раззсе оп а Нсепаеё 50 

регзоппез.

Ье ргоГезяеиг ёсои1е 1ех ё^и^VаIеп^5 гиххеь е1 51 се п’ех( раз соггес!, Ц 1ех 
боппе 1ш -тстс.
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А1ог8 уоиз уоуег яие, раг ехетр1е, аН, поп езГ р1из саГё^оодие яие 

8йпр1етеп1 поп. Оие1 езС 1е зупопуте с!е : роиг пеп аи топ(1е ?

— О т , с’езГ ]из1е : раз роиг ип етрйе. Е1 1а йеггабге гетагяие : 

1’ехргеззюп ]е ге§геие ех1§е ипе зике, ех1§е 1е <1ёуе1орретепГ йе зек 

Иёез.

Раззопз & ргёзепГ к РепГгаГпетепГ с!е 1а ргопопааГюп <1е сев ех- 

ргезззюпз. К6рё1сг аргйз 1е зреакег еп ГасЬапГ ёе гарргосЬег УоГге 

ргопопйаГюп ёе се11е с1и зреакег. Раззопз татГепапГ аих ехетсез :

1. Ыоиз а11опз IгауаШег ГШ опаНоп йе ге/из са!ёёоНдие. 

Есои1ег Гепге%Ыгетеп1 е1 1тИег 1ез зреакегз йапз 1е$ раизез рго- 

розёез. Соп1гд1ег-уоиз а  ГаШе йез с1е/з ди1 зШуеШ (1ез ёГисНапГз 

ёсоиГепГ 1ез тосШез ргорозёз с1апз « Ье Ггапда1з йапз 1е топёе », 1972, 

№  92, р. 25—30 е11е с^^5^ие ЗопоГгапсе).

2. Ргорозег йе реШез зНиайопз йапз 1ездие11ез поиз роиуопз 

и(Шзег 1ез ехргеззюпз с1-йеззоиз :

аЬ, поп ; раз яиезГюп ; сегГатетепГ раз ; роиг пеп аи топёе, е1с.

3. 1/{Шзап1 сез зНиайопз, ехрптег \>о1ге йёзассогй ауес 1ез 

ргорозШопз йе уо1ге Шег1оси1еиг еп етр1оуап1 1ез ехргезз1опз йе 

пё§айоп йе 1а 1едоп ( уаг1ег-1ез).

4. Беих ат1ез йе уо!ге а%е зе рг6рагеп1 а раШ г еп уасапсез. 

1оиег 1е гЫе йе 1а йеихШпе ат1е е1 ехрптег Уо1ге йёзассогй ои 

уо&е ассогй ауес се дие йИ 1а ргетИге (ди1 ез1 1а зреакеНпе) е1 

роигзи1уег уо1ге гёропзе :

М  о с1 6 1 е : Зреакеппе : ЕзГ-се яие поиз игтз к 1а тег сеИе 

аппбе ? — 5| уоиз 6(е5 й’ассоп!, уоиз роиуег «Иге, раг 

ехетр1е : Ехсе11еп1е Ыёе, т о 1 яш а т е  ГапГ1а тег. а  

уоиз пе Уои1ег раз а11ег 3 1а тег, \гои5 роиуег гёропйге :

АЬ, поп, ]аггшз ёе 1а \ае ! 1е п’ште раз 1а тег, 

З’аёоге 1а топСа^пе.'

Уоиз епгед1з1гег у о з  гёропзез йапз 1ез 

раизез. Бопс, а11опз-у :

1) —Ез1-се ^ие поиз 1гопз & 1а тег се11е аппбе ?

2) — №шз аИопз ргепске сегГатетепГ 1’ауюп ?

3 )—Иоиз тукегопз 1гёпе ?

4)—Раиёга-1-П С’аИег к Гаке Га уаИзе ?

5 )—Ти Ге сЬаг§ез (Зез ЬШеГз ?

6)—А1огз оп зе геСгоиуе зиг 1е яиа1 ?

5. Еп уоиз 1пзр1гап1 йе Гехегс1се ргёсёйеШ, /аНез ип йШоцие 

зетЫаЫе, та1з еп гёраШззап1 1ез диез1опз еп1ге уоиз йеих.
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В т о р о й  у р о к .  N0115 ауопз аррпз ауес уоиз 1ез Гог- 

ши1е8 ёе соп$еп1етеп1 е! с1е геГиз. Аи|оигсГЬш поив сопйпиопз по1ге 

1гауаИ. К.арре1опз-поиз (ГаЪогс! 1ез схргеззюпз ёе сопзеп1етеп1 е1 ёе 

ёбзассогй чие уоиз аусг ге1епиез (1ез б1исПап15 1е$ поттеШ  еп йоп- 

пап1 ёез ипкез с11а1о^ие5. А ргезеШ раззопз аих ехегасез :

6. Есои1ег 1е <Иа1о&ие ди1 ея1 ргё$еп1ё зиг 1е й1здие. Тои1 еп

1асНап1 с!е 1е сотргепйге, ЫзсНуег 1ез /огти1ез соигап1е$ ет- 

р1оуёез. Уоиз а11ег гергос1и1ге се (Иа1о&ие (1сз ё1и(Нап18 6сои1еп1 1е 

с11а1о§ие « Ьсз уасапсез ё’Ыуег », епге§18[ге зиг ип сПзяие

ЗопоГгапсе.—Бапз : « Ье Ггап$а15 с1апз 1е топс!е », 1973, №  98).

А ргёзеп1 йИез се дие уоиз ауег ЫзсгО. Е1 таШепап1 герго- 

йи1зег-1е.

7. РаИез ип реШ (Исйо&ие Л' аргёз 1а зНиайоп зштп1е : <1еих 

ат1$ $е зоп( гепсоп(гёз аргёз ипе 1оп%ие зёрагайоп. Етр1оуег 1ез 

ехргеззюпз зштп1ез :

сГассогс!, еп1епс!и, аЬзо1итеп1, ]ата13 ёе 1а У1С, ]е ге§геие ... , Ыеп 

аи соп1га!ге.

8. Уо1ге ат1 ез1 та1айе. РаИез ип (Иа1оцие й1зси1ап( $а та.1- 

асИе, зеи1етеп1 уоиз ё!ез та1 гепзещпё виг за та1ай1е. УаНег аЪ- 

зо1итеп( 1ез ехргеззюпз йе сопзеп1етеп1 е( йе пё^аНоп.

9. Уоиз ё(ез ип р-апй реззт1з(е. Уо1ге ат1 уоиз ргорозе йе

раззег 1а зоиёе епзетЫе, та1з уоиз па1тег раз 1ои1 се диИ

ргорозе.

10. Уоиз ё1ез йапз ип сат р 1оипзйдие, уоиз уепег й'у агпуег 

ауес уо1ге ат1(е) е1 йё]й уоиз уоуег дие Неп пе уоиз р1аИ Уоиз 

§го^пег 1ои1 1е 1етрз. Уо1ге ат1(е) (гоиуе ди'И у а йи Ьоп 1а ой 

уоиз пе уоуег дие йи таиуа1з ... РаИез ип реШ й'ш1о%ие.

•

I I I  ц и к л -  овладение средствами выражения более слож

ных коммуникативных намерений: удовлетворение, удивление,

равнодушие.

. *
П е р в ы й  у р о к .  Епитегег 1ои(ез 1ез ехргеззюпз цие 

уоиз соппа135С2 яш реиуеШ ехрптег 1е соп1еп1етеп1, 1а ]01е (1а т ёт е  

сЬозе роиг Гё1оппетеп1, 1а зигрпзе е[ ГтсШбгепсе). Ари1опз & сеа 

64



сГаиСгез ехргеззюпз. Бкез, з’Н уоиз р1ай, ^ие11с5 пиапсез <1е зепйтеп(.з 

ехрптеп! 1ез Гогти1ез соигаШез е1 с1оппег 1еигз <^шуа1еп1з гиззез :

— Оие11е сЬапсе !

— РогпнёаЫе !

—РагГак !

—Раз розмЫе !

—Тои1 ез1 Ыеп ^ш Ппк Ыеп.

Боппег дез зкиайопз ёапз к-^иеПсз поиз роиуопз ешр1оуег сез 

ехргеззюпз.

Е1 таш1епап( раззопз аих ехегасез :

1. Кёрё1ег аргёз 1е зреакег 1ез йеих1ётез гёрИдиез йез т1сго<11- 

а1о§иез зи1уап1з. Епге&з&ег-уоиз е( соШгЫег-уоиз й' аргёз 1а с1е/ :

1) — С ’ез1 тсгоуаЫе се ци’е11с а §гап(Л !

— Ош, с’ез! тсгоуаЫе.

2 )—5а уокиге ез1 зепзаСюппеИе.

— Ош, зепзаз.

3) —Оие11е сЬапсе е11е а <1’а11ег аи В окЬо ! се зои- !

— Ош, ^ие11е сЬапсе !

2. Уо1ге ат1 уоиз аппопсе ипе поиуеИе ех1гаогйта1ге. Уоиз 

уоиз ё(оппег е( И арргоиуе сейе поиуеИе. РаИез уоя ргоргез 

йШоциез (1'аргёз 1е тос1ё1е зшуап1 :

М  о (1 ё 1 е: —Ти за15 ^ие Пегге з’ез! епПп шапе ?

—Раз розз1Ые ?!

— Ош, ош с’ез1 зйг.

3. РаИез ип реШ (Иа1о$ис аи зи]е1 йе уо1ге ргоскат йёраН 

йапз ип рауз дие1сопдие. Уоиз ё1ез 1гёз соп1еп(е, IасНег 

й'ехрптег уо(ге ]о1е еп ийИзап1 1ез ехргезз1опз :

Яие11е сЬапсе ! чие1 ЬопЬеиг ! ^ис11е ]о1е ! зепза(;1оппе1 (зепзаз) !

4. РаИез ип йШодие зиг 1е зи]е1 зшуап( : уоиз ауег дие1диез 

]оигз ИЪгез, уоиз ауег 1егпЫетеп1 епу1е йе рагИг дие1дие раП е( 
]из1етеп1 Уо(ге ат1е уоиз т у ’йе скег е11е а 1а сатра§пе. 1оиег 

сейе зсёпе запз оиЪИег й'ехрптег уо1ге ]о1е е1 у о з  гетегс1етеп1з 

а уо1ге ат1е, йопс уоиз роиуег. етр1оуег : рагГак, {опгййаЫе, е1с.

5. Кетр1асег 1ез 1гоиз йапз 1е й1а1одие зи1уап(, 1егттег-1е е1 

]оиег-1е :

A.- ...

B ,—Мега, е{ 101 ?

А.-...



В .—Раз роз51Ые ? !

A .- ...

B .- . . .

А.—С’е$1 ]из1е. Ыоиз уепопз ёе яик1ег по1ге У1еУ ар-
раг1ешеп1 ...

Аи соигз ё’ипе сопуегза1юп оп пе реи11оиригз яие гбропёге. Бапз 

1е раг1ег гбе1 уоиз роиуег, к уо1ге Юиг, розег ёез яиезйопз к Уо1ге т- 

1ег1оси1еиг ои 1ш ёоппег 1ои1ез зоНез ё’аиГгез гбрПяиез ои 1ои1 зйп- 

р1етеп1 сЬап^ег ип реи 1е 1Ьсте ёе Уо1ге сопуегзаиоп ои Ыеп епсоге 

1е ёб1оигпег сотр1ё1етеп1. Ауес яие1з т ок  роиуопз-поиз 1е Гаке ?... 

Ауес 1сз т о к  зшуапк : а ргороз, йепз, аи Гак.

6. Ооппег 2 - 3  гёрИдиез а уо1ге Шег1оси(еиг еп раг1ап1 йе 

у о з ё1ийез а Г1пзШи1 е( епзийе йёу1ег 1а сопуегзайоп еп 

етр1оуап1 1ез то(з : а ргороз, аи Гак, Йепз :

М о ё Ь 1 е:—И уеи( раг1хг ёетат. II ез1 1гёз Га^иб.

—А ргороз, уоиз уоиз е1ез Ыеп герозб ?

7. 1та%1пег ип реШ сИа1одие зиг 1е Лёте « IIпе рготепайе 

еп зк1 » е1 аи тШеи йе 1а сопуегзайоп уоиз уоиз гарре1ег дие 

уоиз йеуег йетапйег а Уо1ге Шег1оси1еиг дие1диез йоппёез сопсег- 

пап( зоп 1гауаИ сот т е  %и1йе.

8. Оапз 1ез т1сгой1а1одиез зи1уап1з гёа&ззег й'ипе /адоп ои 

й' ипе аи1ге аих раго1ез йе уо1ге 1п1ег1оси1еиг е1 раззег а ип 

аи&е 1кёте йе сопуегзаНоп запз оиЪЫег 1ез реШз то1з ди1 

роиггоп1 уоиз а1йег а 1е /аьге :

1)—1е У1епз ёе уок ип П1т ауес Ве1топёо. II ез1

ГогпнёаЫе !

2)—А11а Рои§а1сЬеуа ёоппе зоп геска1 ёапз 1а заПе

« Козз1а ». 1е уоиёгаз 1е11степ(; у а11ег.

3)—Ез1-се яие 1и ат е з  1а Га$оп ёе Уа1ёгу Ьбоп^еу

ё’т1егргб1ег зез сЬапзопз ?

В т о р о й  у р о к .

9. Уоиз ё!ез 1ои( а /аК 1пй1//ёгеп1е а се ди оп уоиз й11 

1та§1пег ипе зИиаИоп йапз 1адие11е се й1а1оцие реи( ауо1г Ней ; 

]оиет.-1е еп етр1оуап1 1ез /огти1ез :
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Яие т ’йпроПе, п’у рейх пеп, НЬге й 1ох, И п’у а пеп & Гагге.

10. 1/п соир1е еттёпаде. Ьа /ет т е  ез1 1гёз епИгои.$1а$1е е( 

зоп таг1, ди1 а ип ЬгатИ зёНеих а / а1ге, ез1 (п<11//ёгеп(, тёте  

ацасё. 5а сопйиИе Поппе за /етте. /оиег ип реШ (11а1о§ие.

11. Уоиз ауег ш  епзетЫе ипе р1ёсе с!е 1кёа1ге. Уоиз ё1ез 

1ои1е скагтёе раг 1е зрес1ас1е е( уо(ге ат1 аи соп1га1ге ез1 Ьгёз 

таиззайе. 1оиег ипе реШе зсёпе еп Шиз(гап( уо1ге ё(а( <!'езргИ.

IV ц и к л  ставит задачей овладение речевыми клише, но

сящими структуру выражений сравнения.

П е р в ы й  у р о к .  ОиеИез 1оси1юпз йе сотрагазоп 

сошшззег-уоиз е1 яиапё 1ез етрЬуопз-поиз 1е р1и$ зоиуеп! ? Скег ёе$ 

ехетр1ез йапз йе рей1з Й1а1о§иез, з’Н уоиз р!ах1.

Ье Ггапда13 а Ьеаисоир йе 1осийоп5 йе сотратзоп . Коиз а11опз еп 

арргепйге сеПатез.

Ьогзяи’оп сагас1бпзе ипе регзоппе поиз роиуопз Й1ге еп раг1ап( 

ё’е11е :

Ьауагй сотше ипе р!е (сЬа^ие ехргеззюп йоппбе раг 1е ргоГеззеиг 

ез1 ехрНяибе, сотшеШбе раг 1ез б1иЙ1ап1з) ; шие1 сотше ипе сагре ; 

1б̂ ег сот т е  ипе р1ите ; 1е1и сот т е  ип апе ; Ыапс сот т е  ип 1т§е ; 

§а1 сот т е  ип ртзоп ; Ье1е сот т е  зез р1ейз ; НЬге сот т е  Гай- ; 

ГгаГсЬе сот те  ипе со1отЬе.

Оиапй оп уеи1 йЬе цие ^ие1^ие сЬозе ез1 1 гёз ГасПе, оп йк : з1тр1е 

сот т е  Ьоп^оиг ; с!а!г сот т е  1е риг.

Оие1 ез1 1а ёНТбгепсе еп1ге Ыапс сот т е  ип Нп§е е1 Ыапс 
сот т е  пе1§е ?

Ьогзяие 1ои1 тагсЬе Ыеп, уоиз ё1ез соп1еп1 яие да аШе, уоиз 

Йкез : да тагсЬе сот т е  зиг йез гои!е«ез.

Бопс, яие11е ез1 1а з1гисШге йе сез Гогти1ез ? ... 81 поиз сотрагопз 

сез 1оси1юп5 аих 6̂ и̂ Vа1еп̂ 5 гиззез, яиеИез зоп1 1ез ехргезвюпз цш 

соГпсШепС сотр1б1етеп1, рагиеПетеп! е1 1ез ехргеззюпз яш зоп1 1ои1

& Гак йПТбгеп1ез ? 1пзспуег-1ез еп 1го15 со1оппез :

I. соГпайепсе 1о1а1е : Ьауагй сот т е  ипе р'|е, е1с. ;
И. сот с 1Йепсе рагиеНе : ПЬге сот т е  Гак , е1с. ;

III. йкТбгепсе 1о1а1е : тагсЬег сот т е  зиг йез гои1е11ез, е1с.

1. ЕхрИциег се ди оп уеи( (Иге еп етр1оуап1 1ез 1оси11опз йе 
сотрага1зоп $и1уап1ез:
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НЬге сошше Га1г, 1с1и сотт е  ип апе, §а1 сот т е  ип ртзоп, е1с.

2. Есои1ег 1а скапзоп « Бапз т а  та1зоп » йе 1. К озта е( 

йе /. РгёчеП ШегргШе раг Ууез Моп1апй е1 й11е$ диеИез 1оси- 

Нопз а етр1оуёез /. РгёуеН :

БАЫ5 МА МА150М

Баш  т а  пшзоп уоиз У1епс1гег

Б ’аШеигз се п’ез( раз т а  та150п

1е пе 5а15 раз й е11е езС

1е 8Ш8 геп[гё сот те  да ип ]оиг

II п’у ауак регзоппе

5еи1етеп[ ёез р1теп1з гои^ез

АссгосЬбз аи тиг Ыапс

1е зшз гез1б 1оп§1етрз ёапз сеССе ггшзоп

Регзоппе п’ез1 уепи

Ма13 1оиз 1ез ]оигз е1 Сои1ез 1ез пикз

1е уоиз а1 аНепёие

пе Ыза18 пеп 

С’ез1-г1-ё1ге пеп ёе збпеих

Оие^иеГо1з 1е та1т ]е роизза1з ёез спз ё’аттаих 

1е §иеиЫз сот те  ип апе ёе 1ои1ез тез Гогсез «е-е-е-е*

Е1 сек т е  Га1заН рЫзк 

Е1 ршз ]е риа13 ауес тез р1еёз 

С’ез1 1гёз тСеШдет 1ез р1еёз 

Из уоиз еттёпеп! 1г6з 1от 

Оиапё уоиз Уои1ег аПег (хбз 1от 

Е1 ршз яиапё уоиз пе Уои1ег раз 501Ч1Г 
Из гез(еп( 1й

11з уоиз йеппеШ сотра^те

Е1 яиапё О у а ёе 1а тиз1яие Из ёапзеп!

Оп пе реи1 раз ёапзег запз еих

II Гаи1 е1ге Ье1е сотт е  ГНотте Гез1 зоиуеп1

Роиг ёке ёез сЬозез аизз1 Ье1ез

Оие «Ье1е сот те  зез р1еёз, §а1 сот т е  ип ртзоп »

Ртзоп п’ез( раз §а1 

И ез1 зеи1етеп[ §а1 яиапё П ез1 §а1 

Е1 1пз1е яиапё П ез1 1пз(е 

Ои п1 §а1 ш 1пз1е

Ез1-се яи’оп зэк се яие с’ез1 яи’оп ртзоп 

Б ’аШеигз И пе з’арреИе раз гёе11етеп1 сот т е  да
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Сез! РЬотте яш а арре16 се1 01зеаи сот т е  ?а

Р1ПЗОП — рШЗОП — рШЗОП — рШЗОП — рШЗОП...

3. Кёрё1ег сез 1осийопз аргёз 1с зреакег, ргопопсег-1ез еп 

уеШап( а 1а ргёзепсе йе ГагИс1е (йё/Ш ои 1пйё/М) е1 аи поп- 

етр1о1 йе Г агИс1е.

4. Тегттег скадие 1осийоп йе сотрага1зоп еп 1ез гёрё1ап1 еп 

епйег йапз 1а раизе. Соп(го1ег-уоиз еп ёсои(ап1 1а ске/ :

М о (I 4 1 е : Зреакег : 51тр1е ... е( уоиа аиех : з1тр1е сот т е  Ьоп-

риг. Ран ою  аи 1гамаИ :

—Ъауагй...

— скйг...

— за|»е..., е1с.

5. ОиеИез 1осийопз йе сотрага1зоп етрШегег-Уоиз роиг ех- 

рНтег 1ез пойопз зи1уап1ез зоиз ипе / огте р1из соиНе е1 р1из 

1тацёе :

1) Ипе ПИеНе ез1 Ыеп за§е. Е11е ез1 азз18е 1г6з 1гапяиШетеп(:. Е11е 

пе Гак раз с1е Ьгш1. Е1 ршз, е11е оЬ6П 1ои)оигз а зез рагеп1з. А1огз, 

соттеп! ез1-е11е ?
2) Се ргоЫсте ез1 1гез з1тр1е е1 ГасПе а сотргепйге е( & гбзоийге. 

II ез1 ...

3) Ип бСисПаШ а Ыеп разве 1оиз зез ехатепз. II а гепёи зез 

тапие1з & 1а ЫЫюЛедие е1 тат1епап1 и ез1 ...
4) Ип епГап! сЬапСе ёи тайп аи зспг. И г!1 зоиуеп!; е1 и ез1 1г6з 

Зоуеих. И ез1...

5) Тои1 уа сот т е  уоиз уои1ег. Тоиз уоз рго]е1з гёи8515зеп(. Уоиз 

е(ез соп1еп( е1 уоиз йкез : ...

6) Сейе 61еуе п’аггё1е раз йе раг1ег репйап! 1а 1е$оп. Е11е ез1 ...

7) Се тап1еаи еп Гоиггиге аг1хПсхе11е ез1 Ьеаисоир т о т з  1оигс1 яие 

1а Уга1е Гоиггиге. Ргепег-1е еп т а ’тз. II езС ...

8) Оиапй Н а аррпз сеИе (егпЫе поиуеИе, зоп У1за§е а сЬап§6 йе 

сои1еиг. II ез1 йеуепи ...

9) Се 1т§е ез1 1г6з ргорге. Соттеп! ез1-И ?

10) Се1 б1иЙ1ап1 п’а раз ри гбропйге аих цисзиопз йи ргоГеззеиг. 

Репйап! 1’бргеиуе ога1е 11 ез1 гез1б...

6. йапз диеИез зИиайопз роиуег-уоиз етр1оуег 1ез 1осиИопз йе 

сотрага1зоп дие поиз ауопз аррНзез. 1/п ёШе 1пуеп(е 1а зИиаНоп 

е( 1е йеих1ёте ргопопсе Гехргеззтп еп вшзе йе сопс1из1оп.

7. Бапз 1е сайге йез зИиайопз ргёсёйеШез ехргШег уо1ге соп- 

зеп1етеп1 ауес 1а гёрИдие йе уо1ге раПепа1ге еп геп/огдап1 уо1ге
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ассогй а ГаШе й'ипе ехргезз1оп йе сотрага1зоп. № оиЬИег раз йе 

уаНег 1ез ехргезз1опз йе сопзеп1етеп1

М  о ё & 1 е Е11е р1еиге Ьеаисоир.

— Ош, еп еГГе(, е11е р1еиге сот т е  ипе Маёе1еше.

8. ЕсоШег ип реШ й1а1о%ие атизап1 Ра11е ип й1а1о%ие 

рагеИ :

— Ье раиуге ШаЫе е$1 5оигё сот т е  ип ро(.

— Ош, та15 У таНп сот т е  ип мп§е е1 гихё сот т е  ип гепагё.

—ТапсНа яие 5а Гетте е5( Ье1е сотт е  ипе о^е е1 Пёге сот т е  ип

раоп е1 раг-ёе55и5 1е тагсЬб Ьауагёе сотт е  ипе р1е.

—А1ог5 с’е511е са5 ёе 1е сИге : е11е а ипе сегуе11е ё’015еаи.

— Е1 115 50п1 раи\те5 сотт е  1оЬ се яш пе 1ез етрёсЬе рае ёе У1\ге 

сот т е  ёе8 расЬа5.

—II тап§е сот те  ип одге е1 Ъок сот т е  ип 1гои.—ОЬ, и пе 8’еп 

Гак рае, У е51 Юиригз 1гапяиШе сот т е  Вар1:151е.

—Рае 1ои]оиг5. Ь’аи1ге 501Г П ]игак сот т е  ип раГеп.

— С’е51 уга1, У 5е ёбЪаиак сот т е  ип ё1аЫе ёапв ип ЪбпШег.

—]с Ра1 уи сотт е  уои5 У015. Ма15 ёап5 ГепветЫе У тёпе ипе 

У1е г6§16е сот т е  рар1ег ёе ти51яие.

—Аргёв 1ои1, ]е т ’еп 1ауе 1е5 тате. Се1а пе те  ге{>агёе рае.

• '

В т о р о й  у р о к

9. И1зси1ег 1е сагас1ёге й'ипе ргоске соппа1ззапсе. Таскег 

й'етр1оуег 1ез ехргезз1опз ёШйИез.

10. Скр1з1ззег ипе регзоппе йоп1 уоиз а Не г раг1ег. Уоиз 

Га1тег Ьеаисоир, уоиз раг1ег йе зез диаШёз, 1апй1з дие уо(ге 

раг1епа1ге пе Га1те раз е1 пе \>о11 дие зез йё/аШз.

11. 0ие1з зоп( 1ез регзоппа^ез Шёга1гез аихдие1з поиз рои- 

у о п з айг1Ъиег 1ез ехргезз1опз аррНзез е1 роигдио1 ?

12. Б 1зсШе2, ип регзоппаде Шёга1ге а уо1ге ско1х еп геп- 

/огдап1 зез диаШёз е( зез йё/аШз.

V ц и к л :  Речевая практика

1. <2иеп репзег-уоиз, диез1-се ди1 ез( т1еих : й'ёЬге йапз 1а 

у1е орйт1з1е ои реззтШ е ? РаИез ип й1а1одие еп йё/епйап1 УО(ге 
роШ  йе уие.
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2. СоттепХ зоп1 1ез Нот тез 1е 8 Магз ? <2и'е$(-се дие уоиз 

айепйег <1е усм тапз, /гегез, рсгез се }оиг-1а ? ЕсНап^ег у о з  

орШопз.

3. Сотрозег ип (Иа1одие еп1ге ип (1ос1еиг ди1 уоиз аизсиЫе е( 

пе уоиз Ьгоиуе г1еп, е1 уоиз ди1 ё1ез та1ас!е е( ди1 ауег т а I 

раНои1

4. 01$си1ег у о з  аПИийез епуегз 1ез зоисоирез уо1аШез.

5. Ез(-се дие с ез! Ыеп й'ауо1г ипе Ъё1е а 1а та1зоп ? Уо(ге

(Иа1о§ие, з'И уоиз р1ай.

6. УоЬге аШШйе епуегз 1е зроН. 0ие1 гЫе ]оие-1-И йапз уоЪге

у1е ? И1зси1ег се ргоЫёте, з'И уоиз р1а\1.

7. 01зси1ег ип реи зиг 1а рЬтазе зи1уап(е : « Ье Ыз1г, УоИа

1а р1из р-апйе ]оге е1 1а р1из Ье11е сопдиёХе <1е ГНотте ».

8. ()ие репзег-уоиз йез зиррозШопз зи1уап!ез : 1) « Аи X X Iе

з1ёс1е 1ез епзе^пап1з зегоп1 гетр1асёз раг йез гоЬо1з » ?  2) « 51

ип рго/еззеиг реи( ё(ге гетр1асё раг ипе тасЫпе а епзе^пег И 

ез1 й1§пе йе Гё1ге ».

|  2. СИСТЕМА УПРАЖ НЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
РЕЧЕВЫХ КЛИШ Е В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Упражнения, эффективно обучающие использованию речевых 

клише в диалогической речи

Овладение речевыми клише в процессе развития диалогиче

ской речи, умение, необходимое для того, чтобы студенты—буду

щие преподаватели, усвоили естественную иноязычную речь,— 

важная методическая задача. Успешное решение этой задачи за

висит от правильного выполнения упражнений.

Предлагаемая с этой целью система упражнений состоит из 

подготовительных и речевых упражнений. Подготовительные уп

ражнения дают возможность овладеть в строгой последовательно

сти отдельными группами операций в развернутом виде. В этом 

случае внимание обучаемых сконцентрировано, главным обра
зом, на форме клише (при заданпости содержания). Однако в 

еврте коммуникативно-ориентированной методики, тренировоч

ным упражнениям следует придавать, по возможности, коммуни

кативный характер, то есть па этапе тренировки упражнения дол-
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жны способствовать не только усвоению языкового материала,но 

и выражению своих мыслей. Коммуникативность упражнения 

достигается за счет:

—соответствующей формулировки заданий;

— с помощью ситуативной основы упражнений, моделирую

щих процесс естественной коммуникации;

—посредством включения такого языкового материала, кото

рый может быть использован в реальных ситуациях общения.

Речевые упражнения позволяют совершенствовать распоз

навание и употребление речевых клише в ходе диалогического 

общения, при этом достигается достаточно зрелое использование 

данного языкового материала для передачи и понимания тончай

ших оттенков смысла высказываний.

Требования, которым должны отвечать упражнения, включен

ные в нашу систему

Прежде чем перейти к рассмотрению рекомендуемых упраж

нений, остановимся на требованиях к ним, предъявляемых со

временной методикой. Однако, поскольку в методической литера

туре широко представлены и подробно описаны научно обосно

ванные требования к упражнениям, используемым в практике 

преподавания иностранных языков, то следует напомнить те из 

них, без которых невозможна разработка системы упражнений.

Итак, упражнения должны отвечать следующим основным 

требованиям:

—обеспечивать постоянную активную познавательно-мысли

тельную деятельность студентов;

—соответствовать конкретной дидактико-методической задаче; 

—учитывать возрастные особенности и интересы обучаемых, 

а также их речевой опыт;

—обеспечивать участие всех анализаторов обучаемых в про

цессе выполнения упражнений;

— использовать различные средства стимулирования; 

—осуществлять принцип нарастания сложностей;

—учитывать ситуативную обусловленность;

—обеспечивать коммуникативность ко всем упражнениям.

Что касается подготовительных упражнений, то дополнитель

ными требованиями к ним являются следующие:

—обеспечивать многократную повторяемость в варьируемых 
комбинациях языкового материала;
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—предупреждать возможные ошибки, связанные с формой, 

значением и употреблением речевых клише;

— соответствовать речевому опыту обучаемых в плане языко

вой формы;

—осуществлять принцип изоляции трудностей; 

—использовать, преимущественно, различные диалогические 

единства или микродиалоги.

Специфическим для речевых упражнений является требова

ние выполнять их па основе диалогов и микродиалогов, которые, 

в свою очередь, должны основываться на речевых ситуациях, ибо 

высшая степень владения диалогической речью означает такое 

оперирование языковым материалом, «которое позволило бы 

обучаемому адекватно ориентироваться в коммуникативной ситу

ации, то есть выполнять в той или иной степени роль действи

тельного коммуниканта в рамках конкретного фрагмента обще

ния» (Колшанский, 1985, с. 13).

Рассмотрев требования к упражнениям, которые должны 

быть использованы в предлагаемой системе, перейдем к вопросу 

о том, как осуществляется корреляция формируемых операций 

по использованию речевых клише в диалогической речи и под

готовительных упражнений, предназначенных для этой цели ?

Эту корреляцию мы попытались представить в виде следую

щей таблицы (см. с. 74-80). Она содержит список операций, име

ющих место при использовании речевых клише в процессе диа

логического общения, отражает характер и виды подготовитель

ных упражнений, которые могут быть использованы при обуче

нии студентов оперированию клише.



-и

Формируемые операции Характер упражнений Примеры упражнений

Операции первой группы

1. Дифференциация на слух близ
ких, но не идентичных клише:

а) по их звуковому составу,
б) по их интонационному оформле

нию,
в) по их значению.
2. Точное восприятие на слух кли

ше, затрудненное:
а) сцеплением/связыванием,
б) наличием служебных слов,
в) формой употребления-отклонени

ем от нормативности.

Различные группировки по указан
ному признаку. Подбор русско
го эквивалента. Ответы на 
вопросы, требующие множест
венного выбора.

1) Запишите услышанные клише в
колонки под номерами, соот
ветствующими их дифференци
альным признакам.

2) Прослушайте близкие по звуча
нию, но не адекватные по зна
чению речевые клише в репли
ках диалога; дайте толкование 
каждому услышанному клише 
на французском языке или пе
реведите его на русский язык.

3) Прослушайте речевые клише в
составе диалогических единств 
и подтвердите правильность 
понимания их смысловых от
тенков путем их толкования на 
французском языке или перево
да на русский язык.

4) Выберите из трех диалогических
единств то, которое выражает 
следующее: ...__________________



Продолжение таблицы

Операции второй группы

1. Соотнесение знакомого слова, 
входящего в состав клише, с 
окружением, в котором оно 
приобретает новое значение 
(или новый оттенок).

2. Соотнесение структуры образно
го клише с аналогичным, ранее 
бывшим в опыте.

Уточнение оттенка значения услы
шанного речевого клише.

Выбор из нескольких русских экви
валентов нужного соответствия.

Установление соответствия между 
вербальной презентацией
речевых клише и изображением 
соответствующего действия на 
картинке (кадре диафильма).

1) Прослушайте диалогические 
единства, содержащие образные 
клише, и подберите к этим 
клише эквиваленты на родном 
языке (из ряда предложенных).

2) Найдите в предложенном списке
речевых клише русского языка 
точные эквиваленты тем клише 
французского языка, которые 
входят в состав аудируемых 
диалогических единств.

3) Прослущайте ряд реплик, содер
жащих образные клише, и объ
ясните эти клише средствами 
французского языка.

4) В процессе аудирования диалоги
ческих единств, содержащих
речевые клише, запишите синх
ронно эквиваленты этих клише 
на родном языке.

5) В процессе аудирования диалоги
ческих единств, содержащих
образные клише, отберите и
проиллюстрируйте эти клише 
соответствующими рисунками 
(картинками).

6) Сгруппируйте образные клише 
по определенным признакам.



Продолжение таблицы

Операции третьей группы

Соотнесение слушающим речевого 
клише, употребленного говоря
щим, с конкретной ситуацией 
общения и характером взаимо
отношений собеседников.

Слушание с целью определения 
уместности или неуместности 
использования речевого клише.

Подбор клише, наиболее соответст
вующих ситуации общения.

Операции четвертой группы

Понимание через использованное 
клише коммуникативного наме
рения говорящего (даже если 
оно завуалировано).

3) Соотнесите каждую из предлагае
мых реплик, содержащих рече
вое клише, с картинкой.

Слушание и определение коммуни
кативного намерения говоряще
го.

1) Прослушайте микродиалоги и 
аргументируйте уместность или 
неуместность использования 
речевых клише по отношению 
к общему стилю диалога (исхо
дя из характеристики ситуации 
и взаимоотношений персона
жей).

2) Выберите из предложенного спи
ска реплик, содержащих клише, 
те  реплики, которые более все
го соответствуют каждой кар
тинке, изображающей разговор 
двух собеседников.

1) Прослушайте обмен двумя ре
пликами и назовите коммуника
тивное намерение каждого из 
собеседников.

2) Прослушайте ряд содержащих 
речевые клише пронумерован
ных реплик, которые передают 
разные намерения, и объедини
те эти реплики (запишите со
ответствующие номера) и груп
пы по определенным коммуни
кативным намерениям.
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Операции пятой группы

Прогнозирование по первым эле
ментам формы и значения кли
ше.

Операции шестой группы

Планирование в самом общем виде 
своей реакции на услышанную 
реплику, содержащую клише.

Операции седьмой группы

Выбор речевого клише адекватно 
нюансу коммуникативного на
мерения самого говорящего.

Выбор клише по начальному эле
менту.

Завершение реплики, содержащей 
первый элемент речевого кли
ше.

1) Прослушайте диалогические 
единства, в которых одна из 
реплик представляет собой 
начало речевого клише, и быс
тро наговорите клише в паузу.

2) Предположите по начальной 
неоконченной реплике возмож
нее употребление в ней конк
ретного клише в соответствии 
с коммуникативным намерени
ем говорящего.

Слушание и фиксация ответной ре
акции.

Выбор наиболее уместного варианта 
речевого клише, соответствую
щего э м о ц и о н а л ь 
н о м у  настроению говоря
щего.

Прослушайте реплики, содержащие 
речевые клише, и зафиксируйте 
графически (с помощью услов
ных знаков) свою реакцию: 
+ -согласие, -  -  несогласие, ? -  
удивление, сомнение, ! -  вос
торг, восхищение и др.).

1) Исходя из анализа ситуации и 
коммуникативного намерения 
одного из участников диалоги
ческого общения, выберите со
ответствующие клише, которые
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Дополнение списка клише недоста
ющим клише, соответствующим 
заданному, с у б ъ е к т и в -  
н о-м о д а л ь н о м у  от
тенку порождаемой реплики. 
Парафраз.

можно использовать в ответной 
реплике в данных конкретных 
условиях.

2) Выберите клише из предло
женных, которое точнее всего 
передает эмоциональный или 
субъективно-модальный оттенок 
в данной ситуации общения.

3) Вставьте в пропущенные репли
ки речевые клише, выбрав их 
из предложенного списка близ
ких, но неадекватных по их 
субъективно-модальному оттен
ку.

4) Выразите определенные субъек- 
тивно-модальные оттенки ком
муникативного намерения с по
мощью соответствующих рече
вых клише.

5) Прослушайте реплики, содержа
щие речевые клише, и прореа
гируйте в задуманном плане 
(согласитесь, выразите радость, 
неудовольствие и др.)

6) Замените развернутые реплики в
мик родиалоге клише, передаю
щими тот же оттенок значе
ния.
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Операции восьмой группы

Комбинирование используемого кли
ше с языковым материалом ре
плики.

Операции девятой группы

Подготовка «перехвата» инициативы 
путем использования соответст
вующих клише.

Включение речевого клише в ре
плику с сохранением общего 
смысла реплики.

Включение в реплику клише, при- 
водяивта к изменению общего 
смысла. Включение речевого 
клише с частичным (или пол
ным) изменением смысла ре
плики.

Заполнение пауз в диалоге соответ
ствующими клише (после ос
мысления общего хода диало
га).

«Управляемый диалог».

3) Прослушайте диалог и заполните 
паузы такими речевыми клише, 
которые позволят осуществить 
переход инициативы от одного 
собеседника к другому.

1) Включите в реплики аудируемо
го диалога речевые клише, со
хранив общий смысл реплики.

2) Вставьте в реплики аудируемого
диалога такие речевые клише, 
которые частично изменят их 
субъективно-модальный оттенок 
(характер изменений задан).

3) Вставьте в аудируемый диалог 
такие речевые клише, которые 
полностью изменят коммуника
тивное намерение говорящего.

1) Из ряда клише выберите для 
инициативной реплики такое, 
которое в большей степени 
должно стимулировать собесед
ника в данной ситуации при 
заданном оттенке коммуника
тивного намерения.

2) Прослушайте диалог и заполните
паузы такими речевыми клише 
(известными вам), которые по
зволят изменить ход диалога 
(направление изменения указа-
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Операция десятой группы
Комбинирование реплик и речевых 1)

Объединение ответной реплики сг клише,
репликои перехвата инициативы
в диалоге с использованием ре
чевого клише.

2)

Операции одиннадцатой группы

Правильное звуковое и интонацион
ное оформление во внешней 
речи речевого клише в составе 
реплик различного типа: реаги
рующих, инициирующих, комби
нированных.

Осознанная имитация коррелирую- 1)
щих пар речевых клише, подо
бранных по различным призна
кам (фонетическим, семантиче- 2)
ским, структурным).

Прослушав диалог, ответьте на 
реплику собеседника и допол
ните ее такими речевыми кли
ше, которые повлекут частич
ное изменение хода диалога. 
Прослушайте диалог, ответьте 
собеседнику и попробуйте рез
ко изменить (перевести на дру
гую тему) ход диалога, исполь
зовав для этого соответствую
щие речевые клише.

Ответьте на реплику, содержа
щую клише, используя то же 
клише.

Подхватите, повторив ее, 
реплику собеседника, дополнив 
ее речевым клише в соответст
вии с ситуацией общения и оп
ределенным субъективно-мо
дальным оттенком, которые вы 
намерены выразить.



Набор подготовительных и речевых упражнений, входящий 

в арсенал работы преподавателя над речевыми клише

Подготовительные и речевые упражнения, которые могут ис

пользоваться при работе над речевыми клише, взяты из различ

ных статей по методике преподавания иностранных языков, 

учебников, учебных пособий, из наблюдений за работой препода

вателей, а также разработаны автором пособия.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Эти упражнения могут быть следующими:

1. Прослушайте реплики и повторите их за диктором.

2. Прослушайте реплики, включающие различные речевые 

клише согласия/несогласия, расположите эти клише в порядке 

усиления выражения данного коммуникативного намерения.

3. Дайте синонимы/антонимы к следующим речевым клише.

4. Подражая дикторам, воспроизведите фрагмент диалога, 

включающего определенные речевые клише.

5. Прослушайте микродиалог и составьте аналогичный.

6. Воспроизведите следующие диалогические единства, подра

жая образцу.

7. Расположите следующие реплики, содержащие просьбу, от 

нейтральной до настойчивой. Как вы обратитесь: а) к малознако

мому человеку, б) другу, в) ребенку ?

8. Прослушайте микродиалога и объясните оттенки значений 

следующих клише...

9. Прослушайте диалог и определите, как говорящий выска
зывает свое мнение.

10. Выразите одну и ту же (по содержанию) просьбу разным 

лицам (по положению или возрасту, малознакомому или незна
комому человеку и др.).

11. Измените формулировку просьбы, обращенной к одному и 

тому же лицу, в зависимости от сложности ее предмета.

12. Выразите удовлетворение или сожаление, употребляя ре

чевое клише «...», затем объясните свое отношение к услышанно
му.

13. Прослушайте/прочтите микродиалог, обратите внимание 

на речь собеседника: насколько она информативна? эмоциональ

на ? насколько языковые средства адекватны реализации замыс
ла собеседника?
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14. Как вы обратитесь к малознакомому человеку? другу? ре

бенку?
15. Определите цель, которую хочет достичь говорящий.

16. Прослушайте диалог. Как говорящий знакомится с а) свер

стником, б) незнакомым человеком, в) человеком старше его?

17. Вставьте в реплики следующего диалога речевые клише и 

объясните их коммуникативную функцию.

18. На какие вопросы могут последовать следующие ответы?

19. Заполните пропуски в следующих микродиалогах речевы

ми клише, выражающими одно определенное коммуникативное 

намерение. Предложите как можно больше вариантов.

20. Вставьте указанные пословицы в соответствии с их смыс
лом в следующие диалоги.

21. Какие из следующих реплик выражают удивление? Поче
му?

22. Прослушайте/прочтите по ролям следующие диалоги и 

определите регистр общения собеседников.

23. Прослушайте/прочтите диалоги и скажите, уместно ли ис

пользованы речевые клише.

24. Используйте в микродиалогах следующие речевые клише, 

выражающие приветствие, обратив внимание на характеристику 
партнера.

25. Какие речевые клише, выражающие приветствие вы упот

ребите при встрече с однокурсником (деканом) приятелем утром 
(днем) вечером?

26. Прослушайте клише по основному коммуникативному на
мерению, которое они выражают.

27. Сгруппируйте клише по соновному коммуникативному 
намерению, которое они выражают.

28. Объясните разницу в использовании двух близких по 
значению клише.

29. Дайте примеры двух ситуаций, которые иллюстрируют 

разницу в употреблении речевого клише «...».

30. Измените регистр коммуникации, заменив речевые кли
ше.

31. Дайте стилистическую характеристику различных способов 
побуждения к действию.

32. Приведите примеры употребления следующих клише в 
разных ситуациях.

33. Опишите ситуацию, в которой возможны следующие 
реплики.
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34. Опишите ситуацию, в которой может быть употреблена 

следующая пословица...
35. Дополните реплики в следующих микродиалогах, исполь

зуя клише...
36. Какая из следующих реплик, устанавливающих контакт 

между партнерами, кажется вам наиболее удачной и почему?

37. Посоветуйте а) вашему другу, б) родителям, в) старшему 

по возрасту человеку сделать следующее: ...

38. Прослушайте и возразите диктору, используя клише...

39. Ответьте на вопрос вашего собеседника.

40. Выразите разочарование (порицание), предупреждение.

41. Подтвердите ваше согласие.

42. Подтвердите вашу идею о ..., используя следующие рече

вые клише.

43. Вставьте вместо точек в следующие реплики речевые кли

ше, выражающие поздравления, пожелания.

44. Употребите в следующем микродиалоге опущенные ре

плики, выражающие заверение (уверенность, убеждение).

45. Выразите мысль, заключенную в следующей реплике со

ответствующим речевым клише.

46. Назовите значение пословиц и объясните ситуативную 

обусловленность их употребления.

47. Прослушайте следующие единства и определите, что вы

ражает реакция партнера А.: а) сомнение, б) равнодушие, в) 

удивление.

48. Вставьте в реплики соответствующие клише. Проследите, 

чтобы они соответствовали ситуации.

49. Завершите реплику, исходя из ситуации коммуникации, 

взаимоотношений партнеров.

50. Выразите в предлагаемой ситуации следующие коммуни

кативные акты: согласие, удивление, негодование, сожаление и

др.

51. Обоснуйте ваше мнение, употребив клише...

52. Замените в репликах клише в соответствии с ситуацией.

53. Смягчите вашу просьбу/приказ.

54. Уклонитесь от ответа.

55. Уклонитесь от ответа, изменив ход беседы, используя...

56. Прослушайте/прочите следующие микродиалоги и выра

зите те же коммуникативные намерения синонимичными кли
ше.

57. Прослушайте «спокойный» диалог и сделайте его более 

эмоциональным, используя клише...
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58. Сделайте свой ответ убедительным, употребив...

59. Какие речевые клише в следующих микродиалогах выра

жают эмоциональное состояние партнеров?

60. Подтвердите или опровергайте следующие положения, ис
ходя из указанной ситуации.

61. И з разрозненных реплик составьте диалог между двумя 
знакомыми людьми.

62. Прослушайте диалог и воспроизведите его, используя 
употребленные в диалоге клише.

63. Прослушайте микродиалоги, не содержащие речевые кли

ше, и перефразируйте их, используя соответствующие клише.

64. Придумайте исходные реплики к следующим ответам.

65. Составьте диалог с нижеследующими ответными реплика

ми.
66. Прослушайте два диалога и скажите, почему используются 

разные речевые клише для выражения одного и того же комму

никативного акта.
67. Прослушайте диалог на родном языке и устно передайте 

его на французском, используя речевые клише.

68. Составьте диалог между персонажами текста (картинки), 

используя реплики, содержащие клише.

69. Придумайте ситуации, в которых могут быть использова

ны следующие реплики, содержащие клише...

70. « Управляемый диалог».

71. Распределите следующие диалоги в зависимости от их 

принадлежности к официальному/неофициальному регистрам.

72. Прослушайте/прочтите следующие диалоги и определите, 

какими клише выражено отношение собеседников друг к другу.

73. Прослушайте диалог и определите: а) тему беседы, б) со

циальный статус говорящих, в) место беседы, г) взаимоотноше

ния собеседников.

74. Прослушайте диалог и определите ситуацию общения.

75. Дополните следующие диалоги. В какой ситуации они 

могли бы иметь место?

76. Сравните два диалога: где они происходят и какие отноше

ния между собеседниками?

77. Проинформируйте вашего собеседника о ... (убедите его, 
объясните ему, докажите).

78. Как бы вы могли начать разговор в следующей ситуации?

79. Перефразируйте вопрос, который ваш собеседник не по
нял.
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80. Выберите из предложенных речевых клише те, которые 

наиболее точно подтверждают вашу точку зрения.

РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Многие подготовительные упражнения могут быть использо

ваны в качестве речевых, если в задании не давать указания на 

определенный языковой материал (то есть на речевые клише). 

Итак, речевые упражнения могут быть следующими:

1. Прослушайте диалог. Сделайте прогноз относительно даль

нейшего поведения собеседника. А  как бы вы поступили?

2. Прослушайте/прочтите следующие диалоги и составьте 

свой по аналогии.

3. Составьте диалог по указанной схеме.

4. Проиграйте диалог, расширив его на основе своего жизнен

ного опыта.

5. Прослушайте диалог. Охарактеризуйте причину негативно

го эмоционального состояния слушающего.

6. Дополните диалог.

7. Придумайте начало к следующему диалогу.

8. Закончите диалог.

9. Составьте диалог, состоявшийся между ... в следующей си

туации.

10. Разыграйте диалог с опорой на текст (на основе различ

ных средств визуальной наглядности).

11. Продолжите диалог, учитывая роли партнеров.

12. Прослушайте диалог. Какую цель преследует каждый из 

собеседников?

13. Прослушайте и последуйте/не следуйте совету говорящего. 

Обоснуйте свою точку зрения.

14. Присоединитесь к следующему высказыванию или отка

житесь от него.

15. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием, добавив 

новую информацию.

16. Прослушайте и воспроизведите диалог.

17. Прослушайте диалог и проанализируйте совокупность всех 

компонентов ситуации, в которой происходит диалогическое об

щение.

18. Согласны ли вы с персонажем А. и почему?

19. Составьте диалог на основе следующей ситуации...

20. Разыграйте диалог между персонажами просмотренного 

диафильма (кино-, телефильма).
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21. Какой разговор мог состояться до этой сцены? Ваш диа

лог, пожалуйста.

22. Разыграйте диалог, начав с реплики...

23. Расширьте реплики каждого партнера.

24. Используйте дополнительный материал/ваш жизненный 

опыт для аргументации вашей точки зрения.

25. Составьте диалог из микродиалогов.

26. Закончите следующий диалог и разыграйте его.

27. Преобразуйте диалог в соответствии с иным завершением 

разговора.

28. Разыграйте диалог, учитывая характер взаимоотношений 

участников диалога.

29. Прослушайте диалог. Теперь представьте себе, что взаимо

отношения между собеседниками близкие/родственные. Разыг

райте диалог.

30. Измените диалог с учетом новой ситуации общения.

31. Оцените сменившуюся ситуацию.

32. Сократите диалог.

33. Расширьте диалог, изменив эмоциональное состояние пар

тнеров.

34. Докажите свою точку зрения по этому вопросу.

35. Постарайтесь убедить своего собеседника.

36. Измените свою реакцию адекватно изменившейся ситуа

ции.

37. Выразите ваши чувства по поводу предлагаемой ситуации.

38. О чем бы вы разговаривали, если бы вас не прервали?

39. Дайте развернутые ответы на вопросы, при этом выразите 

свое отношение к запрашиваемой ситуации.

40. Введите в диалог новое действующее лицо и проиграйте 

его роль.

41. Измените характер взаимоотношений между собеседника

ми и сыграйте новый диалог.

42. Проведите беседу в рамках следующей тематики.

43. Используйте следующие ролевые игры...

44. Проведите дискуссию на тему...

45. Организуйте беседу/диспут/конференцию по поводу...

Ролевые и лингвистические игры

Одной из целей использования игр в процессе развития диа

логической речи является активизация речевых клише как в 

плане их восприятия в речи собеседника, так и порождения в ре- 
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чи говорящего. Изучение современной советской и зарубежной 

литературы показало, что теория ролей и ролевого поведения все 

шире применяется в практике преподавания иностранных язы

ков не только в средней школе, но и в высшей школе, на различ

ных курсах изучения иностранных языков детей и взрослых.

Разнообразные игры подразделяются на л и н г в и с т и ч е 

с к и е  и р о л е в ы е .  Это наиболее распространенная их клас

сификация. С помощью лингвистических игр развиваются произ

носительные, лексические, грамматические, орфографические на

выки. В ролевых играх приобретается опыт коммуникации на 

иностранном языке. Они обучают диалогу и полилогу. Игры яв

ляются для аудитории новым интересным элементом учебного 

процесса. Они доставляют учащимся удовлетворение и радость, 

снимают напряженность и усталость, дают возможность свобод

ного общения на иностранном языке на различные темы, при 

этом они независимы от преподавателя. Студенты за ограничен

ное время говорят довольно много. В игре участвуют все. Препо

даватель выступает либо в роли равного партнера по общению, 

либо вовсе не участвует в игре. Эго помогает снять определенные 

психологические барьеры между преподавателем и студентами, 

раскрепощает обучаемых. С помощью игр студенты легче и быс

трее входят в контакт друг с другом. Игры облегчают процесс 

свободного, непринужденного общения*.

Они показывают обучаемым, как можно манипулировать 

языковым материалом и получать от этого удовлетворение. С по

мощью таких игр студенты совершают определенные психиче

ские усилия, связанные с решением поставленных задач. В линг

вистических играх студенты быстро усваивают нужный материал, 

заостряя внимание не на форме, а на решении задачи. В процес

се проведения игры можно широко пользоваться техническими 

средствами обучения, привлекая диапозитивы, диа- и кинофиль

мы.

Используя лингвистические игры для развития орфографиче

ских навыков, можно применять кроссворды, ребусы, давать кли

ше с пропущенными буквами и отдельными элементами.

На активизацию речевых клише в устной форме можно пред

ложить игры типа « Разделитесь на небольшие группы. Пред

ставьте себе, что вы пришли в гости. Постарай тесь уста-

Кроме решения чисто методических задач, игры позволяют тактично 
воспитывать студентов, формировать культуру общения.
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новить контакт со всеми приглашенными, среди которых 

есть люди, с которыми вы незнакомы», «Пригласите вашего 

друга на пикник и убедите его, что там  будет весело (у Ва

шего друга плохое настроение, и ои не хочет никуда ехать») 

и др.
Для развития отдельных умений диалогической речи можно 

предложить игры типа вопрос—ответ, по ответ должен быть от 

лица разных персонажей и остроумный, игра-загадка: один сту

дент сообщает, что он видит через окно человека, остальные ин

тересуются им.

Проведение ролевой игры как заключительного этапа требует 

тщательной предварительной подготовки, связанной с отработкой 

языкового материала (в частности, речевых клише) и формиро

ванием базовых умений диалогического общения. Этому способ

ствуют лингвистические игры.

Ролевые игры заставляют студентов вживаться в различные 

образы, становиться на позиции людей с разными убеждениями, 

мнениями, представлениями. Можно устроить обсуждение типа 

«Верите ли Вы в летающие тарелки?» (при этом студенты 

имеют разные роли) или «.Что думают члены Вашей семьи об 

экстрасенсах? колдунах?» и др. Такие игры активизируют студен

тов. Как показывает практика, они быстро и охотно вступают в 

общение друг с другом, сами направляют развитие игры, предла

гая часто очень интересные варианты ее развития.

Ранняя профессионализация при обучении будущих 

преподавателей иностранного языка

Упражнения, представленные нами в системе, дают возмож

ность студентам овладеть речевыми клише французского языка в 

процессе работы над диалогической речыо. После приобретения 

необходимых навыков и умений, студенты — будущие препода

ватели — смогут пользоваться речыо адекватно ситуации обще

ния. Их речь будет нормативной, эмоциональной. Однако в на

стоящее время студенту педагогического вуза недостаточно лишь 

хорошо владеть своей речыо. В аспекте ранней профессионализа

ции, которая, как известно, способствует более четкой, осмыслен

ной, систематизированной работе студентов, исподволь прививает 

любовь к своей профессии, следует остановиться па тех упражне

ниях, которые будут формировать соответствующие умения.

Итак, для того, чтобы научить студентов учить, можно преж
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де всего записывать их реплики, микродиалоги и диалоги на 

пленку. Это хорошее упражнение для обучения коррекции и са- 

мокоррекции. Для этого можно использовать следующие виды 

упражнений:

- Прослушайте диалог. Проанализируйте его с точки зре

ния уместности/ неуместности в данной ситуации.

- Достигли ли партнеры реализации своих коммуникатив

ных намерений? Ч т о дает вам право эт о утверждать/  отри 

цать?

- Проанализируйте допущенные смысловые ошибки.

- Проанализируйте допущенные языковые ошибки.

- Уместно ли указанное речевое клише в этой реплике?

Эти и другие упражнения позволяют студентам следить за

своей речью, дают возможность с первых дней пребывания в ин

ституте готовить себя к будущей профессии преподавателя.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

РЕЧЕВЫЕ КЛИШ Е, ВЫРАЖАЮ Щ ИЕ РАЗЛИЧНЫ Е 
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

I. Приветствие

Вогуоиг !

Вопзспг !

5а1и1 !

За1и1, (1ез) соратз !

Доброе утро! Добрый 

день!

Добрый вечер!

Привет!

Привет, ребята!

II. Вступление в контакт

<̂ а шагсЬе ?

а уа ?

Соттеп! да уа ?

Соттеп1 уаз-1и (аПег- 

уоиз) ?

Ехсизе (-ег)-то1, ...
Рагёоп, ...

СоттепС уопС 1ез (уоз) 

аГГакех ?

Е1 Ю1 (уоиз), да уа ?

Марате !

Маёето15е11е !

Моп51еиг !

Ти уаз (Уоиз аНег) Ыеп ?

Как дела?

Как жизнь? Как дела?

Как жизнь? Как дела?

Как тв о и  (ваши) дела? 

Как поживаешь (-ете)? 

Извини (-те) меня, ... 

Прости (-те), ...

Как твои (ваши) дела?

А  у тебя (вас) все в по

рядке?

Мадам!

Мадемуазель! Девушка! 

Месье!

Ты поживаешь (вы по

живаете) хорошо?

Что нового?Оио! йе пеиГ ?

III. Утверждение, согласие, одобрение

Ауес ]о!е ! 

Ауес рЬЫг !
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С радостью!

С удовольствием!



ЕИеп.

В1еп еШепёи.

В^еп зйг.

Воп.

Вгауо.

А ^и^ 1е сИх-1и 

(ёкез-уоиз) ? !

АззигётеШ.

(^а, с’ез1 Ыеп 1е шо1.

(^а т е  уа.

(^а т е  сотчет.

С̂ а пе Гак раз ГотЬге сГип 

<1ои1е.

<̂ а роПе ЬопЬеиг !

С̂ а геУ1еп1 аи т ёт е .

(^а зЧтрозе.

5апз соп1гесШ.

5апз аисип ёои1е.

Ош.

О ’ассогё.

СеПез.

СеПатетеШ.

(С ’ез1) еШепёи. 

ЕуИеттеШ .

С ’ез1 ёу^еШ.

(С’ез1) ехас1.

Ехас1етеШ.

ЕхсеНеШе к!ёе !

1и5(етеп(.

РгёазётеШ.

РагГакетеШ.

5ок.

Сотр1е (-ег) зиг тсй 

(поиз).

Еп еГГеС.

Уо1ош1егз.

1е уеих Ыеп.

Ле 1е ргепёз (Ыоиз 1е 

ргепопз) виг тем (поиз).

Хорошо.

Конечно. Разумеется. 

Конечно. Несомненно. 

Хорошо.

Браво.

Кому ты (вы) это гово

ришь (-те)?!

Бесспорно.

Вот именно.

Это мне идет.

Это мне подходит.

Нет пи тени сомнения.

Эго приносит счастье! 

На счастье!

Это одно и то же.

Это необходимо. 

Бесспорно.

Без сомнения.

Да.

Да. Ладно. Хорошо. 

Конечно. Разумеется. 

Безусловно.

Несомненно. Конечно. 

Понятно. Договорились. 

Конечно. Очевидно.

Эго очевидно.

Точно.

Точно. Верно.

Отличная идея!

Вот именно.

Точно.

Совершенно верно. Вот 

именно.

Договорились. 

Рассчитывай (-те) на ме

ня (пас).
Действительно.

Охотно.

Ладно. Давай (-те).

Я беру (Мы берем) это 

па себя.



Ма Гей, ош.

Ош пе с!к шо1, сопзепг.

С’ез1 йапз 1е ша1Ьеиг 

ди’оп соппаП зез агшз.

Оп ш’еп ауак ёк топ 1з е1 

тегуеШез.

С’ез!: 81гпр1е сот т е  Ъоп- 

риг.

Е11е уоиз Гак 1а раП1е 

Ье11е.

С’ез!: аГГаке <}’ЬаЪкис1е. 

1ата15 ёеих запз 1го1з. 
С от т е  уоиз УоПа Ье11е !

Ти аз (Уоиз ауег) Ыеп Гак.

Ьа 1едоп а роПе зез Ггикз.

Уоиз раг1ег (Гог.

IV. Положительная

А дш гшеих гтеих.

В 1еп аи соШгаке.

С’ез1 еп1епс!и.

С ’ез!: се дие Уа11а13 сНге.

С’ез1 Ыеп се дие |е сНз. 

Сез! Ыеп 5а.

Сез! аззег Ыеп.

(С’ез!) ехасС.

Ехас1ешеп[.

С’ез1 Ыеп се дие реп- 

за18.
С’ез! да.

С’ез! 1а уегкё.

С’ез! !ои! се яиЧ! у а ёе 

зёпеих.

С’ез! Ыеп топ аУ18.

С̂ а тагсЬе сотте  зиг с!ез 

гои1еие8.

(^а, с’ез! ипе Ьоппе 1с1ее ! 
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Да, наверно.

Молчание—знак согла

сия.

Друзья познаются в беде.

Я  об этом слышал мно

го чудес.

Это ясно как день.

Она вас поставила в вы

игрышное положение. 

Дело привычки.

Бог троицу любит.

Какая вы красивая!

Ты (Вы) хорошо сделал 

(-ли).

Урок принес свои пло

ды.
Золотые слова, 

оценка, подтверждение

Наперебой.

Наоборот.

Договорились.

Я  как раз хотел это ска

зать.

Я как раз это и говорю. 

Вот именно.

Это довольно хорошо. 

Точно. Верно.

Точно. Верно.

Я так и думал.

Да. Так точно.

Это правда.

Серьезней не бывает.

И я так думаю.

Все идет как по маслу.

Вот это отличная идея!



<̂ а п’а раз Га1( ип рН.

И п’у а пеп ёе р1из 

зёпеих.

II Ы1ак з’у аНепёге.

II у а Ьеаи 1етрз цие.

1е уоиз еп ёоппе т а  ра- 

го1е.

Л’у  ЗШЗ.

1е пе уоиз 1е Гак раз сИге. 

Лиз1ешеп1.

1е пе 1е за18 ^ие 1гор.

1е 1е сго15 Уо1опиегз.

Теп а1 Птргеззюп.

Ь’аГГаке ез1 ёапз 1е зас.

Ье соШгаке т ’ё1оппегак.

Ь от  ёе 1а.

М1еих уаи1 ргёуепк ^ие 

§иёпг.

М1еих уаи1 1агё ^ие ]а- 

та15.

РгеазётеШ.

5апз Гаи1е.

1е зшз (Иоиз зоттез) 

Юи1 огеШе(з).

Ти Ьгй1ез (Уоиз Ьгй1ег).

Уа (АИег) (ощоигз, 

^ёонЛе.

Ти пе заига15 (Уоиз пе 

заипег) гтеих сИге.

Тои1е 1а зат(е ригпёе.

^а  уа.

Мега Ыеп, да уа.

Мега, 1ои1 уа Ыеп.

Тгёз Ыеп, тега.

Все прошло гладко.

Нет ничего серьезней.

Этого следовало ожи

дать.

Давно уже.

Даю вам честное слово.

Да—да (я вас понимаю). 

Я  вас пе заставляю это 

говорить.

Вот именно. Как раз.

Уж я это знаю.

Охотно верю.

У меня то же такое впе

чатление.

Дело в шляпе.

Меня бы удивило, если 

бы это было не так. 

Совсем не то.

Лучше предупредить, 

чем лечить.

Лучше поздно, чем ни

когда.

Точно. Вот именно. 

Обязательно.

Я  (Мы) весь (все) вни

мание.

Горячо.

Давай—давай (Хорошо), 

я слушаю.

Ты (Вы) лучше не ска

жешь (-те).

Весь день напролет. 

Хорошо.

Спасибо, все хорошо. 

Спасибо, псе хорошо. 

Отлично, спасибо.

V. Извинение, прощение, сожаление

Тои1 з’ехрНяие. Тогда все понятно. Это

все объясняет.



1е (Ыоиз) п’у а\ (агопз) уи 

дие ёи Геи.

Те1 реге, 1е1 Ша.

Их п’оШ; а з’еп ргепёге 

ди’а еих-тётез.

(^а, с’ез1 ипе р1егге с1апз 

т оп  ^агсНп.

Оп пе геГак раз за па1иге.

1е пе 1ш еп уеих раз.

Ье р1из 51тр1етеп( ёи 

топёе.

Бе ёеих сЬозез 1’ипе : ои 

..., ои Ыеп ... .

И Гаи1 ип соттепсетеШ  а 

1ои1.

Оиапё 1е уш ез1 йге, И Гаи1 

1е Ьо1ге.

А дие1дие сЬозе та1Ьеиг 

ез1 Ьоп.

Ехси5е-то1 (Ехсизег- 

поиз).

Уои1ег-Уоиз т ’ехсизег.

Реп зшз аи с1е5езро1г. 

Вёзо1е.

Ои’ез1-се дие 1и уеих, с’ез1 

1а У1е.
1е пе Га! раз Гак ехргбз.

1е пе за1з раз се дш т ’а

рПЗ.

Ьа У1е п’ез( раз гозе.

■Гауа13 1а 1с1е аШеигз.

(^а т ’ез1 зог(1 с!е 1а 1с1е.

Ти (Уоиз) сп ёетапёе 

(ёетапскг) 1гор.

Я был (Мы были) ос

леплен (-ы). Я  (Мы) ни

чего не понял (-и). 

Яблоко от яблони неда

леко падает.

Они сами виноваты.

Это камешек в мой ого

род.

Свою натуру не переде

лаешь.

Я на пего не сержусь. 

Проще простого.

Одно из двух: или... 

или ... .

Лиха беда начало.

Взялся за гуж, не говори, 

что не дюж.

Нет худа без добра.

Извини меня (Извините 

нас).

Извините меня, пожа

луйста.

Я в отчаянии.

Сожалею.

Что ты хочешь, это 

жизнь.

Я пе нарочно.

Я не знаю, что на меня 

нашло.

Жизнь—не сахар.

У меня голова была за

бита другим.

Это у меня вылетело из 

головы.

Ты (Вы) слишком тре

бователен (требователь
ны).
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1е п’а1 раз ри у 1етг.

\1е т ’еп тогёз 1ез ёо1{»1з. 
’̂еп а1 егоз зиг 1е сссиг.

Я с’б1ак к геГаке.

Оп пе т ’у гергепёга р1из.

(^а 1отЬе та1.

1е р!а1с!е соираЫе.

Оие11е такЬапсе.

Раз ёе сЬапсе.

Уоиз ауег Ьеаи ]си ёе т е  

1е ёке.

Ые 1оите раз 1е Гег ёапз 

1а рЫе.

.Реп зшз паугё.

Се п’ез( раз ёе т а  Гаи1е. 

Бке ^ие 1ои1 ?а с’ез1 ёе 

т а  Гаи(е.

С ’езС с о т т е  ип Га11 ехргёз. 

С ’ез1 Ыеп т а  уете...

1е ге^геИе, т а 1з ...

Ой ауа15-]е 1а 1е1е ?

К1еп а Га1ге.
Се п’ез1 раз Юиз 1ез ригз 

Ге1е.

Оп пе реи1 раз е1ге е1 

аУ01г ё1б.

Я не удержался.

Я кусаю себе локти.

У меня тяжело на серд

це.

Если бы можно было 

переделать...

Я больше не попадусь 

па этом.

Неудачно.

Прошу прощения, при

знаю себя виновным. 

Какая неудача.

Не везет.

Вам теперь легко мне 

это говорить.

Не береди рану.

Огорчен.

Это не моя вина.

И подумать только: это 

все из-за меня.

Как нарочно.

Мне не везет... .

Сожалею, по... .

И о чем я думал?

Ничего не поделаешь.

Не каждый день празд

ник.

Сколько ни жить, а два 

раза молоду не быть.

VI. Поздравление

Воппе Ге1е !

Воп аптуегзаке !

Воппе е1 Ьеигеизе аппее ! 

.Те 1е ГёПске.

.Те 1е зоиЬаке ипе Ьоппе 

Ге1е.

1е 1е зоиЬаке ип Ьоп ап- 

шуегзаке.

.Те 1е ГёПске ёе Юи1 сосиг !

С праздником!

С днем рождения!

С Новым годом!

Я тебя поздравляю.

Я тебе желаю счастливо

го праздника.

Я желаю тебе счастливо

го дня рождения! 

Поздравляю от всей ду

ши!
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Оие 1оиз 1е5 гсусх 5е Пусть сбудутся все твои 

гёаНзеШ ! мечты!

VII. Совет

АКеШюп !

1е (1ш, поих, Уои5) 

риега ип таиуа15 Соиг.

<̂ а 1е (уоиз) гецагск.

Ргепёв (Ргепег) §аг(1е !

Ые 1’еп т ек  рах ! Ые уоих 

еп тё1ег ра5 !

Ые раг1е (раг1ег) рах ёе 

та1Ьеиг.

Т1еп5 (Тепег)-1е роиг (Ш.

II Гаиёгак дие ... .

II пе Гаи1 ргег йе пеп. 

ТасЬе (ТасЬег) ёе 

(Га1ге).
1е 1е (уоих) соп$сН1е <.1е ... 

(Ыге).

Й’оиЪПе (Ы’оиЬПег) рах <к 

... (Гайе).

Внимание! Осторожно! 

Это сыграет с тобой (им, 

нами, вами) плохую 

шутку.

Это твое (дело). 

Осторожно!

Не вмешивайся! Не вме

шивайтесь!

Не накличь (-те) беду.

Так и знай (-те).

Надо бы ... .

Не надо зарекаться. 

Постарайся (-тесь) 

(сделать).

Я тебе (вам) советую ... 

(сделать).

Не забудь (-те) ... (сде

лать).

VIII. Удовлетворение, радость

1’еп 5Ш5 Ыеп а!5е.

Оие11е сЬапсе !

Оие1 ЬопЬеиг !

(^а, с’ез1 ипе сЬапсе ! 

Г а т е  гшеих да.

А 1а Ьоппе Ьеиге.

Тои1 е51 Ыеп дш Ппк Ыеп.

РагГак.

РагГакетеШ.

Ти уеих (Уои5 Уои1сг) пге. 

С ’е51 ипе рЫзаШспе.
Роиг с!е Ьоп ?
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Я очень рад.

Какая удача!

Какое счастье!

Вот это удача!

Я предпочитаю так. 

Счастливо! В добрый 

путь!

Все хорошо, что хорошо 

кончается.

Замечательно. Отлично. 

Чудесно.

Совершенно верно. Вот 

именно.

Ты (Вы) смеетесь.

Это шутка.

В самом деле?



С от т е  с’ез1 ёго1е.

\С’ез1 & тоипг ёе пге.

Зр1епё1ёе !

Вгауо !

Сек! Ыеп, да !

Тои1 тагсЬе сотте  зиг 

ёез гои1еие5.

Ь’аГГаке ез1 ёапз 1е зас ! 

N011, та1з ]с гёуе !

1е сго18 гёуег.

Ехсе11еп1е 1ёее ! 

КаУ18зап1(е) !

СЬагтап1(е) !

(^а, с’ез1 ипе Ъоппе 1ёсе ! 

МегуеШеих !

(С’ез1) зепза1юппе1 !

(С’ез1) ГоггтёаЫе !

(С’ез1) тоиЬИаЫе !

Еx^и^з !

С ’езС ип Ъои1е-еп-1гат. 

С ’ез1 ип етрёсЬеиг ёе 

ёапзег еп гопё.

С ’ез( Ног8 ёе ёои(е.

Бе 1ои1е еУ1ёепсе.

С̂ а зе сотргепё.

(^а зе уок.

<ра заи(е аих уеих.

II Гаи!: (Гаиёгак) с1ге ауеи- 

§1е роиг пе раз 1е уо1г. 

Т1епз-1е (Тепег-1е) роиг 

сегГат.

^а  уа ёе 501.

(^а пе зе ёстапёе раз.

Ье тоуеп ёе Гаке 

аи1гетеп( !

С ’ез! 1ои1 ёке.

Как это смешно.

Можно умереть от сме

ха.

Замечательно! Восхити

тельно!

Браво!

Вот это здорово!

Все идет как по маслу.

Дело в шляпе!

Мне кажется, что это 

сои!

Мне кажется, я сплю. 

Отличная идея! 

Очаровательно!

Очень мило!

Прекрасная мысль! 

Прекрасно!

Это замечательно!

(Это) здорово! Замеча

тельно!

(Это) незабываемо! 

Чудесно!

Это душа общества.

Это враг веселья.

Эго вне всякого сомне

ния.

По всей видимости.

Само собой разумеется. 

Эго видно.

Это бросается в глаза. 

Надо быть слепым, что

бы не заметить этого.

Эго уж точно.

Эго само собой разумеет

ся.
Спрашиваешь (конечно). 

А как же иначе!

Этим пес сказано.



Оп пе ГаК рак ё’оте1е11е Лее рубят, щепки летят, 

капк саккег ёек оеиГк.

IX. Отрицание, отрицательная оценка, отказ

Се п’ек! рак Ьп11ап1. 

Ои’е&1-се яш с1осЬе ?

Се п’ек1 рак 1гёк Ьеигеих. 

БбкаегбаЫе аи рокмЫе. 

С ’ек( ип гбто еп сЫГГге.

И VII аи сНаЫе уаиуег!.

И а ип <1е сек сагас1сгек.

^а  пе Неп1 рак ёеЬои!.

Ье ]еи п’еп уаи1 рак 1а 

сЬапёеПе.

1е т ’аиепсЫк а гшеих.

Ье 1огсЬоп Ьгй1с.

II а 1ек с!еп1к 1оп§иек.

(^а ёбракке 1ои1.

Се п’ек1 рак топ цепге. 

Уоик п’еГек рак сНГПсПе.

N’еп раг1опк рак.

Р1егге дш гои1е п’атакке 

рак тоикке.

Аи1ап1 ёе 1е1ек, аи1ап1 

(1’аУ1к.

Аи гоуаите ёек ауеи§1ек 

1ек Ьогдпек коп[ го1к.

А аисип рг1х.

В1еп кйг дие поп.

Иоп.

(^а, ]ата1к !

С̂ а пе кег! (кетга, кет- 

гак) а пеп.

М’тк1к1е рак !

Рак ГогсётсШ.

Это не блестяще.

Что не идет?

Это не очень удачно. 

Ужасно неприятно.

Это полное ничтожество. 

Ои живет у черта на ку

личках.

У пего такой характер... 

Это не выдерживает ни

какой критики.

Игра не стоит свеч.

Я ожидал лучшего. 

Разлад (в семье).

Он домогается чего-ли-

бо.

Это переходит все грани

цы.

Это не в моем стиле.

1) Вы не очень-то раз

борчивы, 2) привереда. 

Не будем больше об 

этом.

Под лежачий камень во

да не течет.

Сколько голов, столько 

умов.

На безрыбье и рак рыба.

Ни за что.

Конечно нет.

Нет.

Никогда!

Это бесполезно.

Не настаивай!

Не обязательно.
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Рак ^ие5^^оп.

Роиг пеп аи топёе.

В1еп аи соШгане.

Се п’ез1 раз т а  Гаи1е.

Шеп а Гаке.

1е п’еп за15 пеп.

Тгор 1агё.

(С’е51) 1тро55|Ые.

Раз с1и 1ои(.

Раз ^ие ]е засЬе.

1 ат а 1з ёе 1а У1е. 
СеНатетеп! раз.

Ма13 поп.

1е пе за1з раз епсоге.

Аззег !

Тап1 Ыеп ^ие та1.

Ма13 поп!

(^а с’ез1 Ыеп ёе 101, ?а.

X. Опас

.Реп а1 реиг.

С ’ез1 Ыеп се яие ]е сгатз. 

(^а йшга та1.

1 ’а1 реиг ^ие да Лтззе та1.

1е пе т ’еп 5ог1!га1 (Иоиз 

п’еп зоПкопз) раз.

С ’ез( §гоз ёе сопзёдиепсез.

.Реп а1 Гго1ё ёапз 1е ёоз.

Геп а\ 1а сЬаке ёе рои1е. 

С’ез1 а еп регёге 1а ге1е.

^а  пе зегУ1га а пеп.

Га1 рпз тез ]атЬез а топ 

соир.

Ье таШеигеих.

Ып та1Ьеиг п’агпуе ]ата1з 

зеи1.

И речи быть не может. 

Ни за что на свете. 

Наоборот.

Это не моя вина. Это не 

по моей вине.

Ничего не поделаешь.

Я ничего не знаю. 

Слишком поздно.

Это невозможно.

Ничего подобного! Вовсе 

нет!

Я не в курсе.

Ни за что на свете. 

Конечно нет.

Да нет же.

Я еще не знаю.

Довольно!

С грехом пополам.

Да нет же!

Это на тебя похоже.

е, страх

Я этого боюсь.

Этого-то я и боюсь.

Это плохо кончится. 

Боюсь, что это плохо 

кончится.

Мне (Нам) не выпутать

ся.

Это чревато последстви

ями.

У меня мурашки по 

спине.

У меня мороз по коже. 

Можно с ума сойти.

Это бесполезно.

Я  дал тягу. Я  задал стре

кача.

Несчастный.

Пришла беда—открывай 
ворота.



XI. Сомнение

Оп уегга.

ЕзС-се роззМе ?

Роиг ёе Ьоп ?

Уганпеп! ?

Ти 1гоиуез 

(Уоиз Сгоиуег) ?

Ти рЫзаШез (Уоиз 

рЫзаШег) ?

Ти Пе рЫзаШез (Уоиз пе 

рЫзаШег) раз ? 

СеПатетеШ...

8апз ёои1е...

Р1из ои тотз.

Реи1-ё1ге.

(С’ез1) розз1Ые.

(С’ез1) ргоЬаЫе.

(^а зе роиггак Ыеп.

Ош зак ? ...

(^а ёёрепё.

И у а ёез сНапсез.

С ’ез( реи( ргоЬаЫе.

Га1 рете а 1е сгоке.

II у а пиеих.

Оп 1е ёк.

1изди’а ип сеПат рош(.

8 1 1и уеих (81 уоиз Уои1ег).

II у а ип та1з.

(С’ез1) ГасНе а сНге.

Раз 1е11етеп1.

УоНа 1е Ыс.

Тап( Ыеп дие ша1.

(^а пе соиП раз 1ез гиез. 

С ’ез1 Ыеп1о(; с!к.

М о1, ]е пе сПз пеп.

С’ез1 1е Ьги!1 ди! соиг1.

II а Ьоп ёоз.

Видно будет.

Неужели это возможно? 

В самом деле?

В самом деле? Неужели? 

Ты находишь? (Вы на

ходите?)

Ты шутишь? (Вы шути

те?)

Ты не шутишь (Вы не 

шутите)?

Наверное...

Вероятно...

Более или менее. 

Возможно. Может быть. 

Возможно.

Вероятно.

Это вполне возможно. 

Кто знает?...

Это зависит.

Есть шанс.

Это маловероятно.

Я  верю с трудом.

Бывает лучше.

Говорят.

До некоторой степени. 

Если ты хочешь (вы хо

тите).

Есть одно но.

Легко сказать.

Не очень.

Вот где собака зарыта. 

Вот в чем загвоздка. 

Более менее.
Это редкость.

Ты поспешил (Вы по

спешили) с выводами.

Я ничего не говорю. 

Ходит такой слух.

На него все можно сва

лить.
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1е пе 5Э15 зиг яие1 р1ес! 

ёапзег.

Ош У1Уга, уег га.

Ош п’еШепё ^и’ипе с1осЬе, 

п’еп1епё ^и’ип зоп.

Тои1 се яи1 Ьп11е п’ез! раз 

ог.

Оп пе реи1 раз ё(ге аи 

Гоиг е1 аи тоиНп.

Ыи1 п’езС ргорЬе(е ёапз 

зоп рауз.

Ьез аЬзеп1з оп1 (оиюигз 

1ог1.

Не знаю, как себя вести.

Поживем, увидим.

Чтобы справедливо су

дить о деле, надо выслу

шать обе стороны.

Не все то золото, что 
блестит.

Нельзя разорваться на 

части.

Нет пророка в своем оте

честве.

Отсутствующие всегда 

виноваты.

XII. Удивление

Се п’ез1 раз розз1Ые ! • 

С’ез! 1шро88|Ые !

Раз роз51Ые !

(С’ез1) 1шта§шаЫе !

Са а1огз !

(^а раг ехетр1е !

АЬ, сйз (ёкез) ёопс ! 

Е1оппап1(е) !

Уо18-Ш (Уоуег-уоиз) да ? 

1е п’аига1з (Ыоиз 

п’аипопз) ^ата^з сги да ! 

Оп п’аигак ]ата13 сги да !

1е п’еп геу1епз (Ыоиз п’еп 

геуепюпз) раз !

Еп уока ипе аГГаке !

Еп уока ипе ЫзЫге !

АЬ ош ?

АЬ Ьоп ?

.Те сго15 гёуег.

Ош аигак сИ( се1а !

Ош аигак ри репзег се1а ! 

1е уоиз 1е ёоппе еп тШе.

Не может быть!

Это невозможно! 

Неужели?

Невообразимо!

Вот это да!

Ну уж знаешь!

Подумать только! 

Удивительно!

Подумать только! 

Никогда бы не поду- 

мал(-и)!

Никогда и не подума

ешь!

Я пе могу/мы не мо

жем/прийти в себя!

Ну и дела!

Вот так история! Ну и 

пу!

Да?
Да? Неужели?

Я как но сие.

Кто бы мог подумать! 

Кто бы мог подумать!

Ни за что не 

догадаетесь!



<̂ а те  ёёраххе.

Роиг <1е Ьоп ?

Роиг ипе поиуеИе, с’ех!: 

ипе поиуеИе !

Это выше моего понима 

ния.

Правда! В самом деле? 

Вот так за новость!

XIII. Ободрение, поощрение

Ье р1их 1о( хега 1е гшеих.

II пе Гаи1 рах х’еп Га5ге ип 

топёе (ипе топ(а§пе).

<̂ а уаи1 1а рете.

II п’у а рах с!е т а 1Х ...

II ех1 епсоге 1етрз.

Ь’ип п’етрссЬе рах 1’аи1ге.

Са еп а 1ои1 Ч’а1г.
УоиЫг, с’ех! роиуой. 

Ь’ипюп Гак 1а Гогсе. 

Ь’аррё1к У1еп1 еп 

тап§еап1.

Ьа раго1е ех1 сГаг§еп1, та1х 

1е хНепсе ех1 (Гог.

Чем раньше, тем лучше. 

Не надо из мухи делать 

слона.

Эго стоит. Это стоит то

го.

Никаких но.

Есть еще время.

Одно другому не меша

ет.

Похоже, что ... .

Хотеть, значит мочь.

В единстве сила.

Аппетит приходит во 

время еды.

Слово — серебро, молча

ние—золото.

XIV. Равнодушие

ВаЬ, роиг ипе Го1х.

Ра1х сотте  Ьоп 1е хетЫе. 

Ти Раигах Ыеп Уои1и.

1е хшх (Моих хоттех) аи- 

ёеххих ёе да.

Оие т ’нпроПе.

1е п’у рейх (Коих п’у рои- 

уопх) пеп.

Ои’ех1-се дие да Гак ?

С ’ех(: 1е саёе! ёе тех 

хоиах.

II ех11е сНпёоп ёе 1а Гагсе. 

(^а пе т ’е(оппе рах.
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На этот  раз можно сде

лать исключение.

Делай, как знаешь.

Ты сам этого хотел.

Я (Мы) выше этого.

Мне-то что! Какое мне 

до этого дело.

Я (Мы) ничего не могу 

(можем).

Ну и что?

Это волнует меня мень

ше всего.

Ои в глупом положении. 

Это меня не удивляет.



С’ё1ак а ргсуок.

.Те п’а! раз 1е сЬо1х.

Тои1 разве.

II пе Гаи1 ]игег с!е псп.

С’ё1ак ёсгк.

С’ез! аГГа1ге ё’ЬаЬкиёе.

Ош У1Уга уегга.

,1е гп’еп 1ауе 1ез ташз. 

УЬге а 101 (уоиз).

А 1а {»иегге сот те  а 1а 

§иегге.

АсМеппе дие роигга.

И п’у а пеп а Гаке.

Оп п’у рейх пеп.

Еп ёёзезрок ёе саизе.

Из т ’оп! гшз аи р'юё ёи 

тиг.

Се дш ез1 Га11 ез1 Гак.

Тоиз 1ез сЬегшпз тёпеп1 а 

Коте.

Оп пе 1е ё1га11 раз.

Уо15-1и (Уоуег-уоиз) да.

II а гёропзе а инк.

Ти аз Ыеп сЬо131 1оп то- 

теп!.

Это м о ж н о  было предви

деть.

У меня нет выбора,

Все проходит.

Никогда пе надо заре

каться.

Так было предначертано 

судьбой.

Дело привычки. 

Поживем, увидим.

Я умываю руки.

Как хочешь (хотите).

На войне как на войне.

Будь что будет.

Ничего не поделаешь. 

Мы бессильны.

На худой конец.

Они меня приперли к 

стене.

Что сделано, то сделано. 

Все пути ведут в Рим.

Не сказал бы.

Подумать только.

У него на все ответ.

Ну ты и выбрал время.

XV. Запрещение

II п’еп ез1 раз ^̂ 1е5̂ о̂п.

А аисип рпх.

Т1епз-1о! (Тепег-уоиз) 1е 

роиг ёк.

ОЬ, раз ёе да, ПзеИе !

Ш  ро1п1, с’ез! (ои1.

Ти пе Гегаз (Уоиз пе 

Гегег) раз да.

И речи не может быть. 

Ни за что.

Так и знай(-те).

И не думай!

Все. Точка.

Ты (вы) этого не сдела

ешь (-ете)

XVI. Просьба

Бе дио! з’ацк-И ? О  чем речь?



СоштеШ ?а ?

Роигдио1 рах ?

Ти рейх (Уоих роиуег)... ?

Ои’ехС-се цш с1осЬе ?

Ои’у а-1-П ?

Ти рейх те сНге ... ?

№  роигпег-уоих рах те 

сНге ... ?

Ех1-се дие ]е рейх (поих 

роиуопх)... ?

Ош, роигдио1 ?

Е1 епхике ?

Уоих 1гоиуег ?

Е1 а1огх ?

Е1 ршх аргех ?

Б 1Х-то1, х’П 1е 

р1ай ... .

Окех-то! (поих), х’П уоих 

р1ай ... .

Регте1х-то1 (РегтеПег - 

поих) с!е 1е (уоих) с1етап- 

с!ег ... .

Ти ах (Уоих ауег) с!к ?

Е1 Ыеп ?

ЕхрНдие(-ег) се дие 1и ах 

(уоих ауег) еп уие ?

ЕхрНдие-то1, х’Н 1е 

р1ай, ...

Б ’ой Гах-(и (1’ауег-уоих) 

РГ1Х ?

Рагс1оп ?

Са 1е уа ?

Са пе сопу1еп1 ?

Ти (Нха1х (Уоих сГыег) ?

Ой уеих-1и (уоикг-уоих) 

еп уетг ?

Ои’ех1-се дие 1и еШепёх 

раг 1а ?
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Как это?

Почему бы и нет?

Ты можешь (Вы може

те)... ?

Что-то не ладится?

Что случилось? Что?

Ты можешь мне ска

зать... ?

Не могли бы вы 

сказать ... ?

Могу ли я (сможем ли 

мы) ... ?

Да, а что? Да, а почему? 

А дальше?

Вы находите?

Ну и что? А  что же 

дальше?

А потом?
Скажи мне, пожалуй

ста.......

Скажите мне, пожалуй

ста, ... ..

Разреши мне (Разреши

те нам) спросить у тебя 

(вас) ... .

Что ты (вы) сказал(-и) ? 

Ну и ... ?

Объясни(-те), что . ты 

(вы) имеешь (имеете) в 

виду?

Объясни мне, пожалуй

ста ... .

Откуда ты (вы) это 

взял (-и) ?

Прости (-те) ?

Это тебе идет?

Это тебе подходит?

Ты (Вы) говорил (-и)? 

Куда ты (вы) клонишь 

(-ите)?

Что ты под этим подра

зумеваешь?



(^а т е  т ек  1а рисе а 

ГогеШе.

Ма1з епсоге ?

Ргёс1зе(-ег), з’П 1е (уоия) 

р1ай.

ЕхрНдие-101.

Ои’ез1-се дие 1и еп ё'15 
(уоиз еп ёкез) ?

Ои’ез1-се яие 1и еп 

репзез ?

Это меня насторажи

вает.

А  еще?

Уточни(-те), пожалуй

ста.

Объяснись.

Что ты (вы) думаешь 

(-ете) об этом?

Что ты (вы) думаешь 

(-ете) по этому поводу? 

Что ты об этом дума

ешь?

XVII. Утешение

И п’у а раз Ией ёе 

з’тдшё1ег.

Не 1е Га15 раз ёе таиуа1з 

запе-

Ьа Ье11е аГГаке !

Еп УоЯа ипе аГГаке !

С ’ез1 Ыеп ёе 101 (уоиз), да. 

Ые 1е т ек  (уоиз теНег) 

раз таПе1 еп 1е1е.

<̂ а пе пте а пеп.

Ие 1е саззе раз 1а 1е1е ! 

Са1теЧо1 (са1тег-Уоиз). 

Кергепёз 1ез езрпк.

АИопз, ёи са1те !

Раззе Гёропце зиг сеКе 

а (Таке !

Ьа ро^ге п’ез! раз тйге. 

Рапз пе з’езс раз ГаИ еп 

ип риг.

Ье р1из 1о1 зега 1е гтеих. 

№  уа (Ы’аИег) раз 

сЬегсЬег пиё1 а диа(огге 

Ьеигез.

И пе Гаи[ раз з’еп Га1ге ип 

топёе (ипе тоШа^пе) (ёе 

дсЬ).

Нет повода для беспо

койства.

Не беспокойся.

Подумаешь!

Ну и дела!

Это так на тебя похоже. 

Не думай неотступно о...

Это лишено всякого 

смысла.

Не ломай себе голову! 

Успокойся(-тесь)!

Приди в себя.

Тихо!

Забудь об этом!

Еще не время.

Москва не сразу строи

лась.

Чем раньше, тем лучше. 

Не ищи невозможного.

Не надо делать из мухи 

слона.



II п’у а раз с!е ша1 а да.

Шеп пе ргеззе.

С’ез!: раз зогаег.

Ргепёз (Ргепег) Юп

(уо1ге) (етрз !

Нет ничего плохого в 

этом.

Это не к спеху.

Это не хитрое дело.

Не спеши(-те)!

XVIII. Недовольство, возмущение, негодование

Уоиз ё1ез Ьоп, уоиз.

№  те  Га15 раз топ1ег 1а 

тои1агс1е аи пег.

1’аига15 Уои1и уоиз у уо1г.

№шз п’еп зоНлгопз ]ата13.

Д’еп а« раг-ёеззиз 1а 1е1е. 

С’еп ез11гор.

Ти ехацйгез.-*

Оие1 (Воп) ёеЬаггаз.

А Ьоп сНа1, Ьоп га(.

Се п’ез1 раз та1Ьеигеих. 

Соттеп! да ?

Се п’ез! раз ипе га1зоп.

№у уа раз раг диа1ге 

сЬеттз !

II п’аигак р1и тапдиё дие 

да !

II 1ш а соирё ГЬегЬе зоиз 

1е р1её.

Тои1 ёе §о.

II пе Гак ди’а за 1е1е.

С’ез1 Ыеп ёе уоиз, да !

С’ез* (гор ГоП !

Уоиз еп ауег с1е Гар1отЬ ! 

Еп УоПй ипе *с1се !

Ти уеих (Уоиз Уои1ег) пге!

С’ез1 ГасНе а сНге.

(^а еп ёк 1оп§.
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Ну хороши же вы.

Не зли меня.

Хотел бы я на вас по

смотреть.

Мы никогда не выпута

емся.

С меня хватит.

Это уж слишком.

Ты преувеличиваешь. 

Какое облегчение.

Нашла коса на камень. 

Как неудачно.

Как это?

Это не повод.

Говори напрямик!

Только этою не хватало!

Он перебежал ему доро

гу.

Без обиняков.

Он делает, что ему взду

мается.

Это на вас похоже! Вы 

весь в этом!

Это уж слишком!

Ну и апломб!

Что за идея!

Ты смеешься (Вы смее
тесь)!

Легко сказать.

Эго о многом говорит.



.Те те1з 1а т а т  аи Геи.

С ’ез1 соизи ёе П1 Ыапс.

Ои’ез1-се дие (и уеих 

(уоиз Уои1сг) сНге раг 1а ?

II а ипе 1с1ёе (ёе) с1егг1сге 

1а 1е1е.

(^а т ’еп а 1ои( Гай.

И п’у а рот1 с1е Гитсс 

5ап5 Геи.

Я даю голову па отсече

ние.

Это шито белыми нитка

ми.

Что ты хочешь (вы хо

тите) этим сказать?

Он что-то задумал.

Похоже па то.

Нет дыма без огня.

С’ез1 роиг ащоигё’Ьш ои 

роиг ёетат  ?

А Ьоп сЬа1, Ьоп га(.

Уоиз пе Гетропсгсг раз 

аи рагасНз.

Уоиз 1е геегеиегсх.

XIX. Обвинение, угроза 

Долго еще?

с1е тез

пга 1е

Уоиз аигсг 

поиуеПез.

Кйа Ыеп дш 

ёегтег.

II а ё1ё дшие' а Ьоп 

сотр1е.

С’ез1 1ои1 Гип ои Юи( 

Раи1ге.

1е уоиз ргепёз аи то1.

Каждый получит по за

слугам.

Вы за это еще поплати

тесь.

Вы еще об этом пожале

ете.

Вы обо мне еще услы

шите.

Хорош о смеется тот, кто 

смеется последним.

Оп дешево отделался.

Или... или. 

Ловлю на слове. 

XX. Перехват инициативы в беседе

Т1спз ... (Тепе/) ! 

Аи Гак ....

013 (Бкез) ёопс ... . 

А ргороз ... .

Ти 5Э15 ...

II Гаи1 сНгс дис ... . 

Ипе тти1е 

Ехсизе-то1 с!е 
1’т1егготрге, та13

Кстати!

Кстати! Послушай (-те)!... 

Скажи (-те)... .

Кстати, ...

Ты знаешь, ...

Надо сказать, что... 

Минуточку...

Извини, что перебиваю, 

по... .



Есои1е (ЕсоиГег) ... . 

Рагёоп, ... .

1с ёетапёе рагёоп,

ШЭ15 ... .

Ти 5а18 дие .. .

Уои1а1з ёке ... .

1е уоиёшз арШег дие ... .

Послушай (-те). 

Простите, ... .

Прошу прощения, 

по... .

Ты знаешь, что... .

Я хотел сказать, ... .

Я хотел бы добавить,

XXI. Прощание

Аи геуок !

А се зок !

А ёетат  !

А Ыеп1о1 !

Воппе сЬапсе !

Аи рЫзк с!е 1е (уоиз) 

геуок !

8а1и1 !

Есгк-то1 ( еспуег-поиз) ! 

АсНеи !

XXII. Формулы 

ЕпсЬаШе, топз1еиг

(таёате, т аёето 1зе11е), 

ёе Гаке Уо1ге соппа1з- 

запсе !

И п’у а раз ёе та1.

Уоиз еСез 1ои( ехсизб.

(Оие) уоиз е1ез ^етИ.

С’ез1 §епй1 ёе Гаке ... .

Ти рейх сотрСег зиг ток

Ма1з с’ез1 1а тотёгс ёез 

сЬозез !

Мега.

Мега а уоиз.

541 1е (уоиз) р1аГ(.

До свидания!

До вечера!

До завтра!

До скорого!

Всего доброго! Всего хо

рошего!

До скорой встречи! 

Привет!

Пиши мне (Пишите 

нам)!

Прощай (-те)! 

вежливости

Приятно с вами позна

комиться!

Ничего страшного.

Вы прощены.

Вы очень любезны. 

Любезно, что вы... . 

Можешь рассчитывать 

на меня.

Какие пустяки!

Спасибо.

Спасибо вам. 

Пожалуйста.
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