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та преподавателя русского языка как иностранного сопряжена с неким 
ием», познанием «новой» страны, иного национального менталитета, 

т ничего удивительнее соприкосновения с культурой, традициями и 
м других народов и наций. В этом смысле актуально звучат слова русского 
фа-просветителя Н.А. Бердяева: «Национальный человек -  больше, не 

е, чем просто человек, в нем есть родовые черты человека вообще и есть 
^-индивидуально-национальные. Можно желать братства и единения... всех 
дов земли, но нельзя желать, чтобы с лица земли исчезли выражения 

юльных ликов, национальных духовных типов и культур... Культура 
гда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой». Знание истории 
*ы, которую представляют студенты, особенностей ее национальной 

-туры, религии поможет преодолению психологического барьера, 
ювлению атмосферы взаимной заинтересованности и доверия.

IВ Казахском национальном университете имени аль-Фараби успешно 
жотся студенты из Афганистана.
При обучении афганцев следует учитывать исторические, культурные, 

!циональные и религиозные традиции Афганистана. Это земля с древней 
рией. Наряду с территорией современного Ирана, Пакистана, Ирака и юга 

кмении, она составляла Иранское Нагорье, впоследствии завоеванное 
рсами. Затем территория являлась частью монархии Александра 
кедонского, частью Государства Селевкидов, а позже на земле современного 

Северо-Западной Индии было образовано Греко-бактрийское
азования возникли на этой
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животных: падар -  отец и мадар -  мать, мард -  мужчина и зан -  женщина, 
хорус- петух и мор -  курица.

Провести параллели между явлениями двух языков позволяет тот факт, что 
в подкассе заимствованных из арабского языка существительных со значением 
лиц показателем женского рода является суффикс -а -, при этом не только в 
именах собственных, но и в нарицательных. Сравните:

Амин- мужское имя и Амина -  женское имя,
Моаллем -  «учитель» и моаллема -  «учительница».
Существенную помощь здесь может оказать знание студентами второго 

государственного языка Афганистана пушту, в котором имеется грамматическая 
категория рода.

Закрепив понятие категории рода на примере одушевленных имен, 
необходимо показать, что форма этой категории распространяется и на 
неодушевленные имена, утрачивая при этом свое первоначальное содержание 
(выражение различия пола).

Категория среднего рода усваивается афганскими студентами значительно 
труднее. Опора на родной язык в этом случае отсутствует. Единственная опора 
при формировании в сознании учащихся рассматриваемой грамматической 
категории (в ее семантическом аспекте) -  это неодушевленность предметов 
среднего рода в русском языке. Грамматический показатель рода, в данном 
случае окончания -  о, -  е, при объяснении среднего рода является главным.

В заключении хочется отметить тот факт, что афганские студенты, в целом, с 
интересом изучают русский язык. И, разумеется, задача преподавателя 
заключается в развитии языковых способностей, креативного мышления 
студентов, в создании микроклимата, способствующего духовному развитию 
личности, воспитанию толерантности и общечеловеческих ценностей.
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