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Введение 

Интенсификации обучения русскому языку как иностранному студентов-
медиков способствует предоставление им возможности усвоить и личностно 
переработать ценности новой для них культуры в целях подготовки инофонов к 
плодотворному творческому участию в диалоге культур, воспитанию поликуль-
турной компетентности, толерантности и интернационализма. 

Построение процесса обучения иностранцев русскому языку в условиях 

межкультурного взаимодействия на основе принципов поликультурного взаи-
мопонимания, признания чужих культурных ценностей, чужой языковой и 

культурной картины мира и обнаружение ее глубинного сходства с деонтологи-

ческой системой родной культуры является важной частью профилактики ксе-

нофобских и националистических настроений среди молодежи, способствует 
более интенсивной и успешной академической и социальной адаптации ино-

странных. Что обуславливает актуальность воспитательных ценностей форми-

рования у студентов личной потребности сопоставительного изучения ценно-

стей русской и их национальной культуры, позитивного отношения к культур-
ному разнообразию мира. Паремии, являющиеся отражением духовного опыта 

многих поколений людей, дают возможность преподавателю русского языка 

как иностранного организовать на практическом занятии по РКИ по поликуль-

турному воспитанию студентов и профилактике этноцентризма. 
Цель 

Анализ группы русских и хинди паремий о семье и браке и выявление их 

воспитательного потенциала для формирования межкультурной компетенции 

иностранных студентов, изучающих русский язык. 
Материал и методы исследования 

Для достижения данной цели были применены статистический и сравни-

тельно-сопоставительный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При сходном для анализируемых языковых систем восприятии полной се-

мьи как необходимого условия счастливой и гармоничной жизни в пословицах 

достаточно яркими являются различия в восприятии женского и мужского 

вдовства. В хинди полностью отсутствуют пословицы, дающие оценку повтор-
ному браку вдовы, поскольку традиционная культура не допускала повторного 

замужества овдовевшей женщины. В пословице о противоречивости женского 

характера упоминается незыблемость традиции самосожжения вдовы незави-
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симо от ее отношения к покойному мужу: Женских уловок никто не разберет: 
мужа убьет и на костер с ним пойдет. В группе русских паремий равное коли-

чество единиц с негативной оценкой брака со вдовой: Не видал беды, кто не 

сватал молодой вдовы. На вдове жениться, что старые штаны надевать: не 

вошь, так гнида; и пословиц, одобряющих женитьбу на вдове: Вдову взять — 
спокойнее спать. Не опасайся вдову за себя взять: будешь спокойнее спать.  

Пословицы народов Индии иллюстрируют низкий социальный статус вдовы 
в общине, само слово вдова способно восприниматься как оскорбление: Нет 
оскорбления хуже, чем назвать вдовой. Нельзя хуже обругать, чем вдовой 
назвать. Есть ли хуже ругательство, чем вдова? Пословицы упоминают неже-
лательности заключения родственных союзов с детьми вдовы, характеризуют 
их как не достойных доверия и не обладающих должным уровнем воспитания: 
У вдовы (сын) — бродяга, у гулящей — распутник. 

Не купи у попа лошади, не бери у вдовы дочери. Бедственное положение 
вдовы отражено в многочисленных русских пословицах, обращающих внима-
ние на крайнюю нищету вдовьей жизни: Худой муж умрет, добрая жена по 
дворам пойдет. Худой муж в могилу — добрая жена по дворам. Вдовье дело 
горькое. Вдовье дело сиротское. Разорение хозяйства вдовы пословицы объяс-
няют женской неспособностью самостоятельно без защиты мужчины противо-
стоять агрессии людей и вести хозяйство без руководства мужа: Бабьи хоромы 
недолго живут (стоят). Вдовьи сени не стоят. Паремии упоминают негативное 
отношение социума к вдовам: За вдовою сам бог с калитою. Вдовицу бог бере-
жет, а люди не берегут. Худо полю без изгороды, а вдове без обороны. Горох да 
репа в поле — вдова да девка в людях. На вдовий плачь глядя, и мужик убива-
ется. Шей, вдова, широки рукава, было б во что класть небылые слова! Паремии 
этой группы имеют соответствия в языках урду и хинди: Жена без мужа — что 
поле без хозяина. Жена плачет без мужа, поле плачет без дождя. Как тело без 
души, Как берег без реки, так и жена без мужа и владыки. При (живом) радже — 
царство, после него — ни сита, ни лукошка. Группа русских пословицы о тяже-
лом положении вдовца менее многочисленна, чем группа русских пословиц о тя-
желом положении вдовы, но значительно превосходит количество единичных 
упоминаний о горе вдовца в индийских пословицах: Не плачет малый, не горю-
ет убогий, а плачет и горюет вдовый. Лучше семью гореть, чем однова вдоветь. 
Что гусь без воды, то мужик без жены. В группе хинди пословиц страдания 
вдовца объясняются трудностью жизни одинокого мужчины без женского вкла-
да в ведение домашнего хозяйства: Кончина хозяйки — дому погибель. Есть хо-
зяйка — в доме радость, нет хозяйки — тоска в доме. Без хозяйки дом — логово 
бхутов Хинди и урду пословицы утверждают невозможность достижения сча-
стья без любви супруги и ее поддержки: Без жены нет любви. Без жены мужчи-
на словно путник в дороге. Эти пословицы имеют эквиваленты в русском язы-
ке: Без хозяйки дом — сирота. Вдовец – деткам не отец, а сам круглый сирота. 
Холостой — простой, женат — богат, а вдовец — что зяблец. Русские послови-
цы упоминают о более тяжелом положении вдовы по сравнению с участью 
вдовца: Красные похороны, когда муж жену хоронит. Горькие проводы — жена 
мужа хоронит. Бог не мужик, заберет бабу, так даст девку. У этих пословиц 
есть эквивалент в паремиологическом фонде хинди, обусловленный возможно-
стью и даже желательностью с религиозной точки зрения повторного брака 
мужчины: Замужняя умерла — незамужней удача. Мужчине что: снял одну 
туфлю, одел другую. Невелико число русских, урду и хинди пословиц, утвер-
ждающих, что на долю замужней женщины достается больше горя и страда-
ний, чем претерпевает вдова: Чем битой быть, лучше овдоветь. Вдова льет 
слезы по миске, а мужняя жена — по две миски. Рада б баба выть, да не по ком: 
муж долго не мрет. В девках приторно, замужем натужно, а во вдовьей чере-
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де, что по горло в воде. Не имеют соответствия в хинди русские пословицы о 
тяготах оказания помощи вдове, выпадающих на долю общины и родственни-
ков, поскольку в культуре индуизма с обычаем аскезы вдов или их самосожже-
ния подобной необходимости не возникало: Не дайбог возиться с монастыря-
ми, да со вдовами, да с малыми сиротами. Не оставайся от жару головня, от 
попа попадья. При этом в пословицах подчеркивается богоугодность помощи 
вдовам: На вдовий двор хоть щепку брось, и за то бог помилует. 

Сопоставительный анализ представлений о вдовстве на материале паре-
миологического фонда русских и хинди пословиц иллюстрирует универсаль-
ность общечеловеческих ценностей полной семьи и сочувствия страданию ов-
довевшего супруга, свойственных представителям всех культурных традиций, и 
выявляет уникальное своеобразие отраженных в пословицах утилитарных норм 
бытовой культуры и гендерных стереотипов языковой картины мира хинди и 
русского языков. 
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Введение 

Игровая компьютерная зависимость характеризуется труднопреодолимым 

стремлением к погружению в виртуальную реальность и сниженной способностью 

учащегося ограничить и контролировать время нахождения в данной реальности, 

несмотря на негативные психологические, физические и социальные послед-

ствия; поэтому в ее основе лежат, в том числе, и нарушения саморегуляции. Ко-

гнитивный контроль, эмоциональная регуляция (включая когнитивную регуляцию 

эмоций) и мотивация являются основными компонентами саморегуляции. 

Одними из основных проблем, обеспечивающих эффективную психологи-

ческую помощь учащимся с игровой компьютерной зависимостью, является 

преодоление патологического стремления к компьютерных играм, Интернету, а 

также коррекция сниженной или отсутствующей способности геймера контро-

лировать время нахождения в виртуальной реальности компьютерной игры. 

Изучение когнитивной регуляции эмоций у учащихся с игровой компьютерной 

зависимостью позволяет получить данные, значимые для оптимизации пси-

хокоррекционных и психопрофилактических мероприятий у данной категории 

зависимых лиц. 

Цель 

Изучение индивидуально-психологических особенностей когнитивной регуля-

ции эмоционального состояния у учащихся с игровой компьютерной зависимостью. 
Теоретико-методологическая часть 
Проблема взаимодействия когнитивных и эмоциональных процессов, обу-

славливающих особенности поведения человека, интересовала ученых с давних 

 

 

 


