
ОТ РЕДАКТОРА 

 

Поликультурное образование в XXI веке актуально не только для 

многонационального Казахстана. На современном этапе развития 

общества нет необходимости доказывать постулат о том, что каждое 

государство сегодня является поликультурным. При этом в определенном 

географическом пространстве этнические культуры могут вступать между 

собой в позитивный диалог, но могут быть и враждебными по отношению 

друг к другу. Это зависит, прежде всего, от носителей этих культур, их 

сформированных или несформированных культурных ценностных 

установок, системы норм и смыслов, т.е. от уровня поликультурной 

образованности или компетентности каждого члена общества.  

Для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, силами 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического 

факультета Евразийского национального университета им.Л.Н. Гумилева 

был организован Круглый стол «Поликультурное образование: программы 

и методы». К обсуждению насущных проблем приглашены ученые из 

зарубежья (Беларуси, Болгарии, России, Украины), отечественные 

специалисты, работающие в системе дошкольного, среднего и высшего 

звеньев.  

Участники Круглого стола рассмотрели вопросы о сущности 

понятий поликультурное образование, поликультурная компетентность, 

явление билингвизма, вопросы, связанные с национальным образом мира, 

кодовыми переключениями, источниками формирования поликультурной 

личности, проблемами обучения русскому языку репатриантов-казахов, 

научному стилю русской речи, психическими механизмами порождения 

речи на втором языке и многие другие, потому настоящий сборник 

материалов проведенного мероприятия представляет собой синтез работ 

теоретического и прикладного характера.  

Круглый стол «Поликультурное образование: программы и методы» 

проведен в рамках научных проектов «Языковая модель поликультурного 

образования: интерлингвокультурный аспект» и «Культурно-языковая 

адаптация молодого поколения репатриантов-казахов в условиях 

современного Казахстана» МОН РК на 2015-2017 годы. 
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Русский язык занимает особое место в системе вузовской подготовки 

репатриантов-казахов. Это обусловлено тем, что обучение в университете 

связано не только с овладением знаниями в области выбранной 

специальности, но и языковой и социокультурной адаптацией молодого 

поколения репатриантов-казахов, приобщением их к культурным нормам 

и ценностям современного казахстанского общества. Научно-

методическая и общественная значимость изучения вопросов языковой 

адаптации репатриантов-казахов в новом для них социально-культурном 

пространстве и их интеграции в современное казахстанское общество 

вполне очевидна, если учитывать этнодемографические тенденции, 

происходящие в последние десятилетия в Казахстане.  

Билингвализация личности в процессе усвоения русского языка как 

второго, межъязыковое и межкультурное взаимодействие в условиях 

полиэтнического общества представляют собой спектр пролем одного из 

направлений исследований научной лаборатории «Межкультурная 

коммуникация и прикладная лингвистика» при кафедре теоретической и 

прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. В научных 

исследованиях, осуществляемых под руководством и непосредственном 

участии автора, предпринимаются попытки выявления механизмов 

экстериоризации знаний студентов-репатриантов при усвоении русского 

языка и  определения специфики формирования их межкультурной 

компетенции. Этим и обусловлен тот факт, что один из научных проектов, 

осуществляемых на кафедре в рамках грантового финансирования 

фундаментальных и прикладных исследований МОН РК, выполняется по 

теме «Культурно-языковая адаптация молодого поколения репатриантов-

казахов в условиях современного Казахстана». 

Настоящий проект связан с научными интересами руководителя 

проекта и исследовательской группы, в нем  в новом аспекте  

продолжаются проводимые ранее исследования, в частности, касающиеся 

социолингвистических, психолингвистических, когнитивных и 

                                                           
1 Исследование проводится в рамках реализации проекта «Культурно-языковая адаптация молодого поколения 

репатриантов-казахов в условиях современного Казахстана» на основе грантового финансирования научных 

исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг. 
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лингводидактических проблем усвоения неродного языка и формирования 

двуязычной личности, взаимодействия родного и изучаемого языков и 

культур, процессов адаптации личности в новом языковом и 

социокультурном пространстве. Проект направлен на  разработку 

научных и методических основ межкультурной коммуникации, языковой 

и социокультурной адаптации репатриантов-казахов, обучающихся в 

вузах Казахстана. Особое внимание акцентируется на лингвометоди-

ческом обеспечении процесса языковой подготовки студентов-оралманов.  

Приоритетными задачами вузовского курса русского языка для 

студентов-репатриантов является формирование языковой и 

межкультурной компетенций, усвоение наряду языковыми 

лингвокультурных знаний, что во многом определяет успешность их 

адаптации в условиях современной казахстанской действительности. 

Данная проблема предполагает рассмотрение ее в двух важных 

плоскостях: а) изучение научно-лингвистических основ языковой и 

социокультурной адаптации репатриантов-казахов; б) учебно-

методическое обеспечение курса русского языка для студентов-

оралманов, отвечающее вышеназванным требованиям.  

Необходимо отметить, что первая задача требует разработки 

комплексной программы исследования, позволяющей всесторонне 

изучить проблему, учитывая социолингвистический, психолингвисти-

ческий, когнитивный и лингвометодический аспекты. Реализация этой 

задачи связана с осуществлением мониторинга культурно-языковой 

адаптации репатриантов-казахов в условиях современного Казахстана.  

Вторая задача тесно связана с первой и ее реализация должна 

основываться на результатах проводимого научного исследования, 

поскольку весь комплекс экстралингвистических и интралингвистических 

факторов, влияющих на усвоение русского языка репатриантами-

казахами, позволит выработать научно-обоснованную методику обучения 

русскому языку студентов-оралманов с использованием современных 

технологий по специальной программе, ориентированной на 

межкультурную коммуникацию и формирование поликультурной 

толерантной личности. Прикладной аспект реализации данной задачи 

связан с разработкой и изданием целого комплекса учебно-методической 

литературы, предназначенной для репатриантов-казахов, обучающихся в 

вузах страны. 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные со спецификой 

усвоения языковых знаний и формированием языковой компетенции. При 

разработке   учебно-методической литературы по русскому языку для 

инонациональной аудитории особое значение имеет прогнозирование 
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трудностей, которые могут встретиться при усвоении языка. При этом 

необходимо помнить, что «локализация трудностей при овладении 

вторым языком никоим образом не может быть сведена к области сильно 

расходящихся языковых явлений»  в родном и изучаемом языках [2].  

В целом, трудности, возникающие при усвоении русского языка 

репатриантами-казахами, обусловлены двумя причинами: 

– влиянием родного языка (интерференцией); 

– закономерностями развития вторичной языковой личности: 

особенности системы Я2, которые в виду сильных расхождений с 

аналогичными категориям и языковыми средствами их выражения в Я1, 

обусловливают общие стратегии овладения русским языком обучаемыми 

с разными базовыми языками. 

Влияние родного (казахского) языка на процесс овладения русским 

языком как вторым обусловлено контрастами между Я1 и Я2 как в 

количестве грамматических форм и категорий, так и в их содержательной 

характеристике. Основу контрастов составляют национально-

специфическое формы репрезентации концептосфер объективной 

модальности, времени и лица. 

Предикативность – универсальная категория языка, непосредственно 

связанная со спецификой человеческой языковой деятельности, 

основными механизмами выражения и передачи смысла в процессах 

языковой коммуникации (глубинными и поверхностными структурами, 

пропозицией, системообразующей ролью предиката, первичностью 

предикации в онтогенезе, процессах порождения и восприятия речи и 

универсальностью ее техники). Этим и обусловлена определяющая роль 

предикационных знаний в становлении и развитии речевой деятельности 

при усвоении второго языка.  

В овладении языковыми знаниями на начальном этапе изучения 

второго языка большую роль играет формирование навыков 

моделирования предложений-высказываний, что важно для развития 

механизмов порождения речи на втором языке, так как любая 

синтаксическая структура является репрезентацией конкретных значений 

(первичных и вторичных), представляя собой их формальное выражение. 

При восприятии речи для адекватного понимания высказывания 

необходимо уметь, сопоставив его с усвоенными синтаксическими 

моделями, осуществить правильный выбор синтаксической структуры, 

описывающей данное значение, которое отражает коммуникативное 

намерение (интенцию) говорящего. В процессе выражения определенной 

интенции с помощью конкретной синтаксической модели, обучаемый 

использует эти знания в других, аналогичных ситуациях общения. При 



 

 

7 

этом лексико-синтаксические параметры данной модели 

конкретизируются в высказывании согласно контексту. 

Типологические особенности изучаемого языка определяют 

содержание предикационных знаний. В связи с этим для обучения 

репатриантов-казахов предлагается Модель формирования «языкового 

видения» предикативных конструкций русского языка, которая 

представлена предикационным минимумом и алгоритмом его усвоения.  

Результаты контрастивного анализа предикативных форм в казахском 

и русском языках, а также закономерности формирования предметных и 

операционных предикационных знаний, установленных эксперименталь-

ным путем, стали базой моделирования усвоения русского языка 

казахоязычными студентами. Предикационный минимум, необходимый 

для формирования языковой компетенции обучаемых представляет собой 

базовый набор моделей субъектно-предикатных конструкций, 

формирование «языкового видения» которых обеспечивает их спонтанное 

использование студентами в разных ситуациях общения. Предикационный 

минимум включает описание типов значений и моделей изоморфных 

конструкций с глагольными и именными предикатами; моделей 

конструкций, выражающих ирреальное значение. Алгоритм усвоения 

предикативных конструкций представлен алгоритмом построения 

предложения и   алгоритмом распознавания модально-временной 

соотнесенности высказывания с реальной действительностью. 

Необходимо отметить, что последовательность предъявления 

материала определена с учетом следующих факторов: 

– актуальность и приоритетность языковых средств с точки зрения 

коммуникативных потребностей обучаемых; 

– выявленные закономерности усвоения предикативных форм; 

– предполагаемые затруднения, связанные с идиоспецифическими 

особенностями предикативных средств русского  языка; 

– соблюдение принципа: усвоение минимума необходимых и 

достаточных языковых средств для выражения речевой интенции.   

Согласно указанным принципам представляется целесообразным 

усвоение в первую очередь изоморфных, изосемических конструкций, 

которые репрезентируют внеязыковую ситуацию наиболее корректным 

образом. 

Базовыми являются изосемические конструкции с субъектом в форме 

существительного или местоимения в именительном падеже и глагольным 

предикатом. После усвоения базовых конструкций изучаются речевые 

модели с именным субъектом, выраженным прилагательным, причастием, 

числительным, инфинитивом и модальными предикатами, служащими для 
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выражения необходимости, желательности, возможности и 

долженствования. Предпосылками возникновения побудительности 

являются модальности необходимости и желательности, долженствования 

и возможности, поэтому формы выражения побуждения (просьбы, 

приказа, совета и т.д.) предъявляются после изучения конструкций со 

значением необходимости, долженствования, возможности и 

желательности. 

Способы выражения речевых намерений средствами изучаемого 

языка усваиваются посредством наблюдения за особенностями 

использования разных типов предикативных конструкций в контексте, 

систематизации и обобщения знаний, актуализации полученных знаний в 

измененных условиях и их автоматизации посредством неоднократного 

повторения и практики использования изученных синтаксических 

структур в спонтанной речи при построении самостоятельных 

высказываний. Предлагаются алгоритм построения предложения (А) и 

алгоритм распознавания модально-временной соотнесенности 

высказывания с реальной действительностью (Б):  

А) Алгоритм построения предложения:  

1. Определить коммуникативную задачу. 

2. Выбрать структурную модель (субъектно-предикатную 

конструкцию) для выражения речевого намерения. 

3. Определить лицо субъекта (производителя действия, носителя 

признака, состояния и т.д.), подобрать нужную форму его выражения. 

4. Определить реальность/нереальность, временную определенность/ 

неопределенность действия/состояния, выбрать форму предиката, 

выражающего данное объективно-модальное и временное значение. 

5. Согласовать формы субъекта и предиката в лице и числе. 

Б) Алгоритм распознавания модально-временной соотнесенности 

высказывания с реальной действительностью: 

1. Найти субъект и предикат предложения. 

2. Определить по форме предиката реальность/нереальность, 

временную определенность/неопределенность действия (состояния, 

качества и др.) 

3. Если действие реальное, то определить временную форму 

предиката. 

4. Если действие нереальное, то определить по форме предиката, 

выражаемое им ирреальное значение (гипотетичности, желательности, 

возможности, необходимости). 

5. Определить по формам субъекта и предиката лицо коммуниканта.  
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Итак, формирование «языкового видения» предикативных конструк-

ций русского языка имеет важное значение для усвоения и экстериори-

зации языковых знаний, связанных с выражением объективного смысла 

предложения. При этом следует помнить и об интуитивных знаниях, 

сформированных  в родном языке на бессознательном уровне, поскольку 

они являются основой  при осмыслении идиоэтнических особенностей 

синтаксических конструкций в изучаемом языке, отражающих специфику 

связи предикативных средств кодирования с концептосферами 

объективной модальности, времени и лица.  

«Структура языка различными способами отражает структуру того, 

как наш разум обрабатывает информацию об окружающем мире» 1, 

поэтому синтаксические единицы так же, как и лексические, являются 

носителями национально-культурной информации. Функционализм как 

приоритетное методологическое направление является основой 

разработки системы обучения русскому языку репатриантов-казахов. 

Функциональный подход к отбору, предъявлению языкового материала, а 

также к технологии обучения призван обеспечить эффективное усвоение  

русского языка.  

Целенаправленное усвоение языка в формализованных условиях  

предполагает осознанное овладение языковыми средствами через их 

функции и отношения в рамках структурно-семантических блоков, 

являющихся носителями определенного значения. Возможность упот-

ребления предложений в определенных типах речевых актов позволяет 

использовать каждую модель-предложение как репрезентацию типовой 

ситуации реальной действительности. Формирование языковых знаний 

осуществляется не через описание грамматической структуры языка, 

классификацию грамматических категорий, а посредством усвоения 

функций синтаксических единиц – синтаксем и структур – синтагм в 

формировании и выражении определенного смысла. Контекст речевого 

акта является при этом одним из обязательных условий усвоения разных 

структурно-семантических моделей предложений в процессе обучения 

выражению конкретных речевых намерений. Перед студентами ставится 

задача – овладеть языковыми средствами выражения определенных 

значений, формирующих смысловые компоненты высказывания и 

позволяющих реализовать речевое намерение. 
 

Литература 

1. Джон Р. Андерсон. Когнитивная психология. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. 

2. Хельбиг Г. Языкознание-сопоставление-преподавание иностранных языков // НЗЛ. 

Вып.25. Контрастивная лингвистика. –  М., 1989. – С. 309.  
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

КОДОВЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ2 

 

Акынова Д.Б., Какжанова Ш.К. 

Казахстан, Астана, Караганда 

 

В социолингвистическом аспекте кодовое переключение 

рассматривается с точки зрения влияния политических, демографических 

факторов, этнической и территориальной принадлежности, социального 

статуса и других факторов. Многие исследователи отмечают, что 

переключение кодов следует рассматривать, в первую очередь, с 

социолингвистической перспективы, где языковое поведение и 

использование относятся к (социальной) идентичности (личности) 

говорящего и ее особенностям, т.е. к аспектам социальной жизни. По 

мнению П. Гарднер-Клорос [5: 27-65], во-первых, фундаментальные 

исследования по кодовому переключению развивались вместе с 

исследованиями по социолингвистике зарубежом, которые связаны с 

именами таких лингвистов, как И. Блом и Дж. Гамперц в этнографическом 

аспекте, Ш. Поплак, К. Майерс-Скоттон в грамматическом аспекте. 

Ученые использовали данные, полученные в ходе исследования 

естественной разговорной речи для последующего анализа кодового 

переключения. Во-вторых, кодовое переключение является конструктом, 

образованным от поведения билингвов. Наблюдая за ежедневными 

взаимодействиями людей в мультилингвальном обществе, лингвисты 

заметили, что говорящие используют две или более разновидности 

языков, объединяя их социально-значимыми путями. И, наконец, в-

третьих, социолингвистические факторы являются основным и 

первичным источником вариации в кодовом переключении. Ученый 

приводит в качестве примера грамматический аспект кодового 

переключения и утверждает, что, к примеру, несмотря на то, что 

различные типологические комбинации имеют разные пути объединения, 

комбинирования в предложении, те же языки могут быть объединены 

совершенно другими путями, когда в разговор вовлечены люди разных 

поколений либо, к примеру, иммигрант и мультилингвальный носитель 

языка. П. Гарднер-Клорос [5: 361-375] считает, что с социолингвисти-

                                                           
2 Исследование проводится в рамках реализации проекта «Культурно-языковая адаптация молодого поколения 

репатриантов-казахов в условиях современного Казахстана» на основе грантового финансирования научных 

исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг. 
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ческой точки зрения, существуют три фактора для определения кодового 

переключения: 

1) Факторы, независимые от определенных коммуникантов и 

определенных условий, в которых разновидности языков 

используются и которые влияют на всех говорящих с 

соответствующими разновидностями языка в определенном обществе. 

В качестве примера ученый приводит теории относительно рыночных 

сил П. Бурдье (P. Bourdieu), скрытого и явного престижа и др.  

2) Факторы, которые непосредственно относятся к коммуникантам, как к 

индивидуальным говорящим, так и членам различных подгрупп: их 

языковая компетенция в каждой из разновидностей, их социальные 

сети и взаимоотношения, отношения и идеологии, самовосприятие и 

восприятие других. 

3) Факторы, относящиеся к разговору, где происходит кодовое 

переключение: КП – это конверсационный ресурс для коммуникантов, 

который обеспечивает инструменты для структурирования дискурса 

за пределами монолингвальной речи. 

Кодовое переключение изучается многими лингвистами на уровне 

мультилингвальных сообществ. Дж. Гамперц и А. Хернандес 

(A. Hernandes) [6] писали, что «КП происходит, когда миноритарные 

языковые группы контактируют с мажоритарной языковой группой в 

условиях быстрых социальных изменений». Одно из первых исследований 

КП как социального явления принадлежит М. Хеллер (M. Heller) [8], 

которое иллюстрирует, как КП может быть использовано для управления 

и избегания (исключения) конфликта в тех случаях, когда различные 

языки либо разновидности ассоциируются с различными ролями в 

обществе. С. Гал (S. Gal) [4] утверждает, что в КП часто вовлечены один 

поддерживаемый государством язык и один миноритарный язык в данном 

сообществе. Вернакулярные лингвистические формы будут 

использоваться, поскольку они представляют форму сопротивления к 

доминированию, таким образом, они не только отражают социо-

политическую ситуацию, но и помогают создать ее. 

В рамках социолингвистического аспекта одним из значимых и 

известных исследований в области билингвизма являются труды 

Ч. Фергюсона (C. Ferguson) и Дж. Фишмана (J. Fishman). Дефиниция 

Ч. Фергюсона определенных лингвистических ситуаций как «диглоссной» 

продолжает образовывать основу для обсуждения билингвальных 

ситуаций [2]. Несмотря на неточность данного Ч. Фергюсоном 

определения диглоссных сообществ, выдвинутые предложения 

акцентируют внимание на функциональных дифференциациях между 
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различными разновидностями одного языка и обеспечивают ряд 

структурных параметров, которые позволяют сравнить одну ситуацию с 

другой. Модель использования языка в бидиалектных ситуациях далее 

была расширена и применена относительно билингвальных ситуаций, 

которая описывается в рамках комплементарных областей (complementary 

domains) использования языков – использование разновидностей двух 

языков в различных функциональных сферах, относительного престижа 

языков, их роли в общественной жизни, религии, образовании и 

литературе. Данная модель далее была дополнена Дж. Фишманом [3].  

Одним из влиятельных и значимых работ в исследовании КП в 

социолингвистическом аспекте является работы Дж. Гамперца [7: 36]. 

Известный лингвист вводит такие понятия, как мы-код (we-code) - они-код 

(they-code) и ситуационное и конверсационное ПК. Ученый предложил 

использовать термин «мы-код» для определения этнически 

специфического языка меньшинства, ассоциирующегося с 

внутригрупповыми и неформальными действиями, а «они-код» – для 

определения языка, который ассоциируется с формальными и 

негрупповыми отношениями. В КП оба кода используются в одном 

высказывании. Однако ученые высказывали разные мнения по данному 

вопросу. К примеру, Р. Сингх [15: 57] писал, что «мы-код» не во всех 

случаях является языком меньшинства, В Индии английский язык может 

использоваться в качесте «мы-кода» в некоторых социальных слоях 

населения, а хинди используется с некоторой иронией для разделения себя 

от непривилегированного сообщества. М. Себба (M. Sebba) и Т. Утон 

(T. Wooton) также констатируют, что отношение кода и идентичности – 

явление сложное, разнообразие социальных идентичностей не позволяют 

делить их только на два кода [14]. М. Мюис (M. Meeuwis) и Я. Блуммаерт 

(J. Blommaert) [10] разделяют данное мнение. В качестве примера ученые 

приводят конголезское сообщество в Бельгии, где само КП 

рассматривается в качестве «мы-кода»: все национальные языки Конго 

используются вместе с французским языком в речи жителей.  

Ли Вей [16: 56] выдвигает теорию социальных сетей (social networks) 

как альтернативное средство отношения КП и языкового выбора 

индивидуальных личностей к более широкому социальному, 

экономическому и политическому контексту. Лингвист считает, что 

социальная (в противопоставлении к  социолингвистической) теория, 

которая ассоциирует сетевые образцы с подгруппами, возникающие из 

политической, социальной и экономической процессов требуют 

дальнейшего развития.  
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Вариации КП между сообществами исследовались Ж. Трефферс-

Даллер, Дж. Чешир (J. Cheshire) и П. Гарднер-Клорос, П. Муйскен в 

компаративном русле. Одной из ранних работ в данной области является 

исследование Е. Макклур (E. McClure) и М. Макклур (M. McClure) 

мультилингвального саксонского сообщества в Румынии в рамках 

макролингвистических отношений между группами [9]. Саксонские и 

румынские сообщества обособлены, однако в отличие от миноритарных 

сообществ, саксы не находятся в подчиненном положении. 

Следовательно, виды КП более ограничены по сравнению с другими 

сообществами. Для них характерно ситуационное КП. Е. Макклур 

сравнивала письменное КП между английским и национальными языками 

в Мексике, Испании и Болгарии. Характерные черты КП, найденные в 

каждой из этих стран, отражают функции и отношение к английскому 

языку. В Мексике и Испании английский язык широко известен и 

используется в СМИ для обозначения понятий с точки зрения экономии. 

Однако в Мексике, которая граничит с англоговорящей страной и которая 

негативно относится к экономическому и культурному доминированию 

этой страны, КП функционально богаче по сравнению с остальными 

двумя странами. В Болгарии английский язык стал чаще использоваться 

после распада коммунистического режима и является символом Запада, к 

образу жизни которой стремятся многие жители Болгарии. Однако 

английский язык нечасто встречается в речи жителей страны и, 

следовательно, в недостаточной степени отражает КП.  

Выбор (принятие) КП может являться «актом идентичности», 

который описывается Б. Рамптоном (B. Rampton) как кроссинг 

(пересечение, скрещение) [12]. Б. Рамптон описывает жителей в 

Великобритании, которые используют в речи пенджабский и креольский 

языки для демонстрации трансрасового общего происхождения. 

Б. Рамптон считает, что «кроссинг» относится к альтернации кодов теми 

людьми, которые не являются членами группы, ассоциирующейся со 

вторым языком [13]. В данном случае КП происходит на языки, которые 

считаются не принадлежащим говорящему.  

Как видно из вышесказанного, выбор кода не во всех случаях является 

показателем идентичности личности с определенной языковой группой. 

Следовательно, кодовое переключение является больше продуктом 

выбора коммуниканта, который связывает с ним свое отношение к 

языковому сообществу. 

Как утверждают И. Блом и Дж. Гамперц, такие социальные факторы, 

как участники коммуникации, условия коммуникации и тема разговора, 

ограничивают выбор лингвистических переменных. Ведущую роль при 
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выборе языкового кода играет характеристика участников коммуникации. 

Говорящий не будет переключать языковые коды, если это может повлечь 

непонимание между участниками коммуникации. Следовательно, 

переключение кодов ориентировано на адресата и используется с учетом 

таких его характеристик, как принадлежность к определенной этнической 

и социальной группе, социальная и коммуникативная роль, пол, возраст, 

уровень образования, владение языками. Условия коммуникации также 

играют важную роль при выборе языковых кодов. В связи с этим И. Блом 

и Дж. Гамперц выделяют ситуационное переключение и метафорическое 

переключение [1: 425]. Под ситуационным переключением понимается 

перемена социальных условий, которая ведет к переключению кодов. В 

данном случае только один из языков или диалектов является 

подходящим  в определенной ситуации и говорящему нужно переключить 

код для того, чтобы соответствовать изменениям в различных ситуациях. 

Таким образом, изменение ситуации ведет к ситуационному 

переключению кодов. Метафорическое переключение, напротив, 

определяется как использование двух языков или диалектов в одной и той 

же социальной среде. В данном случае говорящий переключает код для 

передачи специального коммуникативного намерения. Для участников же 

коммуникации интерпретация коммуникативного намерения в метафо-

рическом переключении зависит от ассоциации между определенным 

языком или разновидностью языка и определенной ситуацией, которая 

была установлена в случае с ситуационным переключением. 

В связи с этим Дж. Гамперц и И. Блом предлагают такие функции 

этого явления, как прямая речь, цитирование, описание адресата, 

привлечение внимания, перебивание, повторение, персонализация и 

объективизация. В данном направлении исследователи занимаются 

проблемами определения роли переключения кодов в построении 

коммуникативного акта. 

К. Майерс-Скоттон развивает ситуационную и метафорическую 

дихотомию Дж. Гамперца и предлагает «Модель маркированности» 

(«Markedness Model») с точки зрения социальных мотиваций. 

Исследователь противопоставляет «маркированный выбор» (marked 

choice) и «немаркированный выбор» (unmarked choice) [11]. Так, если 

говорящий следует речевым правилам, установившимися в данном 

языковом обществе, и переключается на другой код в соответствии с 

ожиданиями слушающего, то мы имеем дело с «немаркированным 

переключением». Под «маркированным переключением» ученый 

понимает сознательное переключение, которое осуществляется с целью 

добиться наибольшего результата от данного коммуникативного акта [11]. 
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Переключение кодов, в основном, осуществляется в неформальной 

обстановке и чаще встречается в повседневной практике, при этом 

местный или родной язык считается как менее престижный по 

социальному статусу, а стандартный (официальный) язык как более 

престижный. Между тем, говорящие ассоциируют местный язык с 

близостью, привязанностью, а официальный язык с дистанцией и 

отчужденностью. В целом, изучение переключения кодов в 

социолингвистическом аспекте на данном этапе находится на стадии 

развития, предлагаются различные теории. В настоящее время 

предпринимаются попытки построить общую теоретическую базу для 

объяснения феномена кодового переключения путем объединения 

социолингвистических, психолингвистических и собственно 

лингвистических направлений. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ОРАЛМАНОВ3 

 

Асмагамбетова Б.М. 

Казахстан, Астана 

 

Компетентностный подход к обучению русскому языку студентов-

оралманов позволяет говорить об их уровне владения языком, а именно: 

языковом (владение нормами литературного языка, знания о языке, его 

устройстве), коммуникативном (владение языковыми средствами), 

культуроведческом. Основы компетентностного подхода в обучении 

разработаны ведущими зарубежными и российскими учеными Т.И. 

Барышниковым, Г.М. Бурденюком, О.Ю. Зверловым, Р.М. Грановской, 

Е.И. Пассовым, Е.С. Полатом, М.М. Поташником, Г.К. Селевко, И.А. 

Зимней, А.В. Хуторским, Н.И. Черновой, О.С. Виноградовой, Я.Е. 

Кузнецовым и др. Данный подход предполагает создание условий для 

того, чтобы научить учиться обучающегося. Преподаватель в 

соответствии с этим требованием должен использовать в своей работе 

такие методы и приемы, которые помогали бы обучающемуся в 

формировании необходимых ему компетенций. Компетентностный 

подход в обучении иностранным языкам позволяет превратить 

современного студента из пассивного элемента образовательной системы 

в активного участника процесса образования, формирующего свое 

мировоззрение через накопленный человечеством опыт с помощью 

традиционных источников информации и новых технологий, а 

преподаватель в учебном процессе выступает в роли помощника, 

                                                           
3 Исследование проводится в рамках реализации проекта «Культурно-языковая адаптация молодого поколения 

репатриантов-казахов в условиях современного Казахстана» на основе грантового финансирования научных 

исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг. 
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оппонента и консультанта. Именно компетентностный подход позволяет 

не только получить определенный объем знаний, но и обучает студента 

умению самостоятельно мыслить и самостоятельно приобретать знания. 

Шишов С.Е. и Кальней В.А. определяют компетенцию следующим 

образом: «Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря 

обучению. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть 

компетентным – не означает быть ученым или образованным. … 

Компетенция – это то, что порождает умение, действие» [1: 79]. Быть 

компетентным означает уметь мобилизовать в данной ситуации 

полученные знания и опыт. Компетенция есть область знания, в которой 

человек может быть осведомлен; компетентность же предполагает 

высокий уровень владения определенной областью информации. 

Компетенцией можно обладать через развитие, через личный опыт. 

Каждая дисциплина должна завершаться формированием компетенции. 

Компетенцию нельзя передать, её можно только обрести. Компетентность 

– результат образования, способность обучающегося выполнять какое-то 

действие, она делает отдельного человека более эффективным, чем 

другого. Студенты должны понимать, что если они не будут активны в 

обучении, то они не будут компетентными в своей отрасли знаний. 

Именно на занятиях русского языка формируются языковая, 

коммуникативная и межкультурная компетенции, которые никак нельзя 

отделить друг от друга, так как первая из них базируется на двух других. 

Термин «языковая компетенция», введенный американским 

лингвистом Н. Хомским примерно в середине ХХ века, обозначает 

способность понимать и продуцировать неограниченное число 

правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных 

языковых знаков и правил их соединения. Языковая компетенция 

предполагает способность обучающихся конструировать грамматически 

правильные формы и синтаксические построения, а также понимать 

смысловые отрезки в речи, построенные в соответствии с нормами 

русского языка, и использовать их в том значении, в котором они 

употребляются носителями языка. 

В обучении русского языка как иностранного на современном этапе 

актуально функционально-коммуникативное описание языка, для 

которого характерна схема: потребность (коммуникативное намерение) – 

предмет общения (мысль) – средства общения (грамматические и 

лексические). Однако изучение языка не ограничивается только 

функциональными аспектами, оно требует знания и понимания системных 

взаимосвязей языковых явлений. В ином случае может сложиться 
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впечатление о языке как о роде разрозненных единиц. Поэтому в 

обучении русскому языку студентов-оралманов должны сосуществовать 

системность и функциональность (коммуникативность). 

«Единицами отбора материала при обучении языку как системе 

являются элементы разных уровней языка (фонемы, морфемы, лексемы и 

т. д.), а при обучении его функционированию – коммуникативные 

(речевые) единицы, которые представляют собой самостоятельное 

высказывание – предложение либо текст» [2: 31]. 

При обучении аспектам русского языка предпочтение отдается 

вводно-фонетическому курсу, который является фонетико-лексико-

грамматическим и коммуникативным, предполагая приемы скрытого и 

открытого управления артикуляцией. 

Грамматический материал целесообразно подавать на речевых 

образцах. В методике обучения иностранных языков речевым образцом 

(моделью) называют речевую единицу на уровне предложения, поскольку 

она – эталон для создания большого количества сходных по структуре 

предложений. Именно предложение представляет собой методическую 

ценность, так как именно в нем сосредоточена связь всех уровней языка – 

фонетического, лексического и грамматического. На основе речевого 

образца (предложения) возможно обучение разным аспектам языка. 

При обучении русскому языку необходимо особое видение языковых 

явлений с точки зрения их восприятия носителями другого языка. 

Например, особую трудность для них представляет усвоение глаголов 

движения (идти – ходить, ехать – ездить), приставочные и 

бесприставочные глаголы и т. д. Следует заметить, что эффективность 

формирования у обучающихся лингвистической компетенции зависит и от 

хорошего уровня знаний самим преподавателем теории и специфических 

особенностей русского языка. 

На начальном этапе обучения студентов-репатриантов важно дать 

представление о языковой системе русского языка, что должно служить 

основой для выхода в реальную языковую коммуникацию. Усвоение 

знаний о системе языка не является самоцелью. Невозможно 

сформировать устойчивые коммуникативные навыки без регулярного 

занятия грамматикой. Грамматическая компетенция является составной 

частью лингвистической компетенции, которая, в свою очередь, входит в 

структуру коммуникативной компетенции. Наиболее эффективный способ 

формирования грамматических навыков – это регулярное выполнение 

большого числа тренировочных упражнений в употреблении 

грамматических явлений. Грамматическую компетенцию можно 

формировать в три этапа: 



 

 

19 

1) введение грамматического материала и его первичная тренировка; 

2) подготовка связного самостоятельного высказывания с помощью 

изученных грамматических структур; 

3) самостоятельное выполнение речевого действия. 

На современном этапе, когда широко используются информационные 

технологии, требуются определенные изменения в образовательном 

пространстве. Компьютер становится средством расширения интеллекта 

обучаемых, их развития. Однако, наряду с позитивным влиянием 

компьютера на процесс обучения, надо отметить и негативное: компьютер 

отнимает время общения между людьми.  

Как известно, развитие личности невозможно без коммуникативной 

компетенции, поэтому огромную роль в формировании личности играют 

занятия русского языка или любого другого языка, которые развивают 

речь, грамотность, учат общению. Технологией коммуникативного 

обучения иностранным языкам занимались Г.А. Китайгородская, Е. И. 

Пассов, В.Л. Скалкин и др. Проблемы коммуникативной компетенции 

рассматриваются в трудах таких лингвистов и методистов, как Е.А. 

Быстрова, И.А.Зимняя, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, Н.М. 

Шанский и др. 

Коммуникативная компетенция представляет собой практическое 

применение языковых знаний, умение понимать и создавать речь в 

определенной ситуации общения с соблюдением социальных норм 

речевого поведения. Существуют речевые ситуации, которые диктуют 

говорящему выбор слов и грамматических средств. Это взаимоотношения 

между собеседниками и их социальные роли. Нет сомнения, что характер 

речевого общения будет разным в зависимости от того, с кем общаешься, 

каков социальный статус говорящих, каков их возраст, пол, интересы и т. 

д.; место общения (например, общение преподавателя и студента на 

занятии, во время перерыва, в дружеской беседе); цель и намерения 

говорящего. Коммуникативная компетентность имеет важное значение в 

профессиональной подготовке студентов-оралманов, которым, по всей 

видимости, предстоит работа и с русскоговорящими людьми, 

использование русской речи как средства общения и воздействия. 

Следовательно, создание устной связной речи, обучение 

произносительным навыкам и умениям, построение диалога как средства 

развития коммуникативной компетенции становятся важной и актуальной 

задачей с начального этапа изучения русского языка для иноязычных 

студентов в вузе. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции 

возможно только на базе лингвистической компетенции. Главная задача, 
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которая стоит перед преподавателем, это найти такие приемы работ и 

такие дидактические средства, которые пробуждали бы мыслительную 

активность студентов-репатриантов и интерес к изучению русского языка. 

На занятиях русского языка, особенно при обучении студентов-инофонов, 

надо уделять внимание общению, общение в соответствии с 

интерактивными методами обучения должно происходить как между 

преподавателем и студентом, так и между студентами.  

Широко следует практиковать инновационные технологии обучения, 

предполагающие работу в парах и группах. Такая работа эффективна, 

поскольку она учит студентов высказывать свою точку зрения, быть более 

раскованными, не ждущими готовых ответов, а свободно говорящими, 

спорящими, ищущими пути решения проблемы. Необходимо на занятиях 

уделять внимание студентов пересказу самостоятельно прочитанного 

текста. Рекомендуется использовать такие приемы работ, когда от 

понятного для других пересказа текста зависит успех выполнения того 

или иного задания, например, каждый участник группы читает только 

один фрагмент текста и так пересказывает его остальным, чтобы те 

поняли его, и в результате таких пересказов восстанавливается 

содержание всего текста. 

Существенным признаком компетентностно ориентированного 

обучения являются свободные обсуждения студентами прочитанного или 

прослушанного текста, ситуаций из жизни группы, университета, страны. 

В коммуникативных целях важно приучать студентов пользоваться 

письменной русской речью, давая им возможность высказывать свои 

мысли, чувства на письме. 

На занятиях русского языка студентов-репатриантов мы 

отрабатываем все виды речевой деятельности, студенты разных 

специальностей слушают аутентичные тексты с выполнением 

разнообразных заданий: извлекают конкретную информацию, передают 

общее содержание текста, составляют диалоги с учетом 

профессиональных ситуаций, пишут эссе, трансформируют тексты, 

переводят тексты, выполняют грамматические и речевые упражнения, 

ежегодно проводятся тематические вечера на русском языке, целью 

которых является выявление талантливых творческих личностей. 

Принцип коммуникативной направленности соблюдается при 

использовании упражнений следующих видов: репродуктивные (с опорой 

на образец), трансформационные, условно-коммуникативные 

(содержащие модель реальной ситуации), подлинно коммуникативные 

(представляющие собой реальное общение). 



 

 

21 

Межкультурная компетенция является важным компонентом 

современной подготовки студента любого университета. Она помогает 

студентам осознать язык как форму выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, овладеть нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения, приобщиться к диалогу 

культур, помогает выяснить культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций. Важность формирования 

у студентов-репатриантов межкультурной компетенции продиктована 

происходящими в обществе радикальными изменениями: интеграцией 

стран в мировое образовательное, информационное, экономическое 

пространство. 

Студентов-репатриантов интересуют Казахстан и Россия: жилищные 

и бытовые условия, университетское образование, 

достопримечательности, культурные особенности, знаменательные даты, 

национальные праздники, традиции и обычаи и т. п. В соответствии с 

этим нами разрабатывается учебное пособие, которое имеет тематическое 

деление по разделам. Основные лексические темы перекликаются с 

темами других учебников по обучению русскому языку как 

иностранному. Текстовый материал оригинален, интересен и доступен в 

содержательном плане, в нем присутствует этнокультурный компонент, 

он нацелен на компетентностный подход в обучении русскому языку. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что компетентностный подход 

направлен на развитие индивидуальности, позволяет формировать у 

обучающихся способность к личностному саморазвитию, воспитывать 

ответственного и социально приспособленного человека, хорошо 

ориентирующегося в информационном пространстве; выдвигает на первое 

место не просто информированность студента, а умение решать им 

проблемы, возникающие в различных жизненных ситуациях. В этом плане 

хорошее знание русского языка, которое не утеряло своей значимости в 

современных условиях, продолжая оставаться языком межнационального 

общения, будет способствовать появлению специалистов, свободно 

владеющих несколькими языками, соответственно способных не только 

реагировать на требования рынка, но и менять его, что важно в условиях 

современных рыночных отношений в нашей стране. 
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БИЛИНГВИЗМ И ТРАДИЦИИ – НЕДЕЛИМАЯ ЧАСТЬ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ В БОЛГАРСКОЙ ШКОЛЕ  

ЗА РУБЕЖОМ 

 

Атанасова Р.Н. 

Болгария, Пловдив 

 

В ХХІ веке наблюдается процесс непрерывной миграции. Поиск 

перспективной работы и стремление повысить уровень жизни ставят 

перед личностью вопрос о собственном развитии. Возможность жить в 

других странах выдвигает проблему билингвизма и акцентирует внимание 

на поликультурном образовании в школах и в университетах.  

Существуют многие труды, посвященные проблемам билингвизма, 

трудностям, которые возникают в процессе обучения, ошибкам, которые 

наблюдаются в коммуникации. Каждый из исследователей – Е.М. 

Верещагин, В.Д. Белогрудова, Л.В. Яковлева и др. – объясняет специфику 

понятия «билингвизм», утверждая свою точку зрения. В.П. Белянин 

выделяет также «билинвизм по возрасту» [1], при котором родители, 

переезд в другую страну, становятся главным фактором существования 

понятия. С другой стороны, И.В. Трутнева [5] отмечает, что билингвизм 

становится важным фактором в процессе адаптации к другой 

ментальности.  

С точки зрения педагогики, билингвизм связан с поликультурным 

обучением и для него важно не только овладение знаниями, но и 

проблемы, котороые возникают в связи с билингвизмом. 

Исследуя билингвизм, О.А. Присяжнюк утверждает: «Билингвальное 

обучение мы понимаем как целенаправленный процесс приобщения к 

мировой культуре средствами родного и иностранного языков, когда 

иностранный язык выступает в качестве способа постижения мира 

специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального 

опыта различных стран и народов» [3]. 

Билингвизм способствует диалогу между культурами. Одновременно 

с этим для билингвов оказывается очень важно адаптироваться в новой 

среде, с одной стороны, а с другой, сохранить свою идентичность и 

традиции. Именно с помощью билингвального общения формируется 

личность, которая участвует в межкультурной коммуникации, расширяя 

свои знания о другой ментальности. 

В своем исследовании Е.Л. Кудрявцева и Т.В. Волкова подчеркивают, 

что  «работа с детьми-билингвами – это, во-первых, осознание педагогами 

неразрывного единства каждого конкретного языка с культурой народа, 
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который на нем говорит, и, во-вторых, умение передать это знание детям в 

яркой, увлекательной и доступной им форме. Педагогические «открытия», 

которые нас ждут в работе с естественными билингвами, возможно, 

помогут нам вырастить билингвов искусственных» [2]. 

В процессе обучения важное роль играет преподаватель, перед 

которым поставлены высокие требования. Так, например, исследователь 

Л.Л. Салехова утверждает, что «в области предметно-ориентированного 

билингвального обучения ставится высокий уровень развития как 

предметной, так и иноязычной коммуникативной компетенции учителя» 

[4]. 

Поликультурное обучение осуществляется в болгарской школе за 

рубежом. То, что Болгария находится в Европейском союзе, дает ее 

гражданам возможность работать в других странах ЕС. Поэтому не 

удивляет тот факт, что часть болгар выбрала местом проживания 

Словакию. Большая часть учеников болгарской школы в Братиславе – 

билингвы (80%), у которых один из родителей болгарского 

происхождения. Желание изучить язык предков, их традиции, чтобы 

сохранить родовую память, становится важной причиной в обучении этих 

детей. Ученики начинают изучать болгарский язык с первого класса и до 

конца своего обучения в двенадцатом классе продолжают расширять свои 

знания. Одновременно с этим школьники изучают и словацкий язык как 

официальный язык Словакии. Существование этих двух языков в школе 

развивает диалог между культурами и помогает детям адаптироваться в 

социуме. Культурные особенности не разрушают единство нравственных 

ценностей, они дают возможность взаимодействия традиций людей 

разных национальностей.  

 

 
 

Обучение в словацкой школе проводится согласно Государственным 

образовательным стандартам и согласно утвержденным учебным планам 

для каждого класса. Ученики имеют возможность выбрать себе 
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дополнительные дисциплины, которые помогают расширять их знания. 

Таким образом, среди предметов оказываются география и история 

Словакии, способствующие адаптации не только билингвов, но и всех 

учеников в словацком обществе. 

В болгарской школе идет параллельное обучение по предметам и 

осуществляется участие во внеклассных мероприятиях, где ученики могут 

применить свои знания о болгарском фольклоре и традициях. Интересен 

тот факт, что именно участие детей на внеклассных занятиях повышает их 

мотивацию и успеваемость в школе. 

В болгарской школе функционирует фольклорный ансамбль, который 

представляет болгарские народные песни и танцы. В нем участвуют и 

школьники, и учителя. Таким образом, с помощью фольклорной музыки 

осуществляется диалог между культурами. Участники ансамбля – дети 

разных национальностей, поскольку фольклор является универсальным 

языком, объединяющим людей, расширяющим горизонты познания, 

одновременно способствующим лучшей их социализации.  

В болгарской школе ученики имеют возможность прикоснуться к 

обычаям, связанным с народным календарем: Рождественская ночь, 

Пасха, праздники, отражающие наступление весны и др. Дети находят 

много общего между праздниками болгарской и словацкой культур. У 

учеников пробуждается интерес к родовой памяти. Одновременно с этим 

на международных фестивалях дети с гордостью становятся неделимой 

частью болгарской культуры. 

Во время Рождественской ночи в Болгарии обычно пекут хлеб, 

своебразный пирог, на который хозяйка ставит символы для успеха, 

здоровья и счастья. В связи с этим в школе проводятся дни, когда дети в 

каждом классе сами выпекают обредный хлеб по старинному болгарскому 

рецепту. Ученики задействованы во всем процессе, от начала до конца. 

Каждый школьник имеет возможность самостоятельно сделать из теста 

символ здоровья и счастья. Каждый класс проявляет творчество при 

подготовке и выпечке уникального обреденного хлеба. Дома дети 

показывают родителям каким образом они познакомились с болгарскими 

традициями, а потом приносят в класс свой домашний хлеб.  

Во время праздников организируется и выставка, на которой можно 

посмотреть обредный хлеб с символами, который сделал каждый класс. 

Некоторые из этих хлебов потом попадают на стол нуждающихся людей. 

Все это, с одной стороны, помогает детям стать частью болгарских 

традиций, а с другой, показывает, каким образом применяется 

поликультурное обучение. Интересен факт, что у 20% учеников нет 

болгарских корней, но они вместе с остальными учениками также рады 
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знакомиться с традициями и распространять их. Наблюдается диалог 

между культурами, теоретические же знания легче закрепляются с 

помощью фольклорных традиций.  

Фольклорные обычаи, связанные с Рождеством, подтолкнули к 

организации  в школе хора учеников – мальчиков, которые поют 

народные песни для счастья и успехов. Школьники одеты в национальные 

костюмы, их выступление демонстрирует другим детям и гостям 

болгарские народные традиции. Это тоже является частью 

поликультурного обучения и одновременно с этим дает возможность 

ученикам понять другую ментальность и принять чужую культуру. В хоре 

участвует только 2% ребят болгарского происхождения, билингвы, а 

остальная часть – других национальностей. Участие в культурной жизни 

школы дает возможность ребятам лучше погрузиться в болгарскую среду 

и повысить свои знания о стране, обычаях и ментальности. 

Особенно важен для детей праздник Пасха, с ним связана организация 

в школе мастерских по украшению Пасхальных яиц. Именно там ученики 

имеют возможность применить болгарские и словацкие техники 

украшения. Для детей с І по ХІІ класс это событие становится 

своеобразным праздником, на котором они демонстрируют свои знания, а 

одновременно с этим проявляют свое воображение, делая уникальные 

шедевры. Потом проводится выставка, позже каждый ученик забирает 

свои творения домой и показывает родным, что он сделал своими руками. 

Это еще одна форма диалога между культурами, которая связана с 

потребностью взаимопонимания, взаимообогащения и взаимодействия. 

Одновременно с этим в диалоге культур предполагается сохранение 

собственной национальной уникальности. 

Важно представить также методы и методики обучения детей-

билингвов неболгарского происхождения болгарскому языку. Славянские 

языки близки между собой. Ученики легко понимают друг друга, но 

наблюдается и интерференция, которая иногда мешает правильному 

восприятию речи. Часть этих детей (около 10%) нуждаются в 

дополнительных занятиях по болгарскому языку, так как им трудно 

воспринимать тот факт, что болгарский язык – аналитический язык, и в 

нем нет падежей. Это затрудняет овладение синтаксисом и стилистикой 

болгарской речи. Применяемые интерактивные методы обучения 

позволяют школьникам уже в конце учебного года показывать хорошие 

результаты. Активное участие во внеклассных мероприятиях помогает им 

легко понять болгарскую ментальность и увеличивает мотивацию в 

усвоении болгарского языка. 
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Другая проблема, которая встает перед школьниками, связана с 

графикой (несоответствие алфавитов), дети часто путают латинские буквы 

с буквами килиллицы: «и» и «у»; «п» и «р» и т.д. С помощью 

интерактивных средств обучения эта проблема снимается и уже через 

месяц видны результаты. Дети с удовольствием читают стихи на 

болгарском языке и участвуют в викторинах. 

В старших классах – ХІ и ХІІ – проводится анкетирование 

школьников. Анкета позволяет ученикам высказать свое мнение о 

распространении традиций с помощью фольклора во внеклассных 

мероприятиях как способе мотивации изучения языка. Анализ анкет 

показал, что благодаря фольклору 60% учеников углубили свои знания о 

Болгарии и болгарской ментальности; 30% – хотят продолжить свое 

образование на болгарском языке, а 10% открыли для себя болгарскую 

природу и народную музыку. 

 

 
 

В заключении можно сказать, что: 

Во-первых, диалог между культурами способствует качественному 

обучению; 

Во-вторых, билингвы легко осваивают болгарский язык, когда 

фольклорные традиции становятся частью обучения; 

В-третьих, независимо от своего происхождения или своей 

собственной идентификации, именно мотивация – важная часть 

поликультурного обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ПОЛИЯЗЫЧИЮ 

 

Атанова А.К. 

Казахстан, Астана 

 

Каждая мама желает видеть своего ребенка смышленым и творчески  

развитым, открытым и уверенным в себе. Но, к сожалению, не каждая 

знает, как поспособствовать бережному развитию интеллекта своего 

малыша. Чем раньше ребенок начинает изучение языка, тем легче ему 

усвоить язык. Один из основателей Японской ассоциации раннего 

развития и школы «Обучение талантов» и корпорации «Сони»  Масару 

Ибука считает, что  «в течение первых трех лет жизни ребенка самый 

высокий потенциал к обучению и развитию».  Опыт, полученный 

ребенком от рождения и до трех лет, является фундаментом для развития 

мышления,  творчества, чувства, внимания. 

Таким образом, если  не образовался этот прочный фундамент, 

бесполезно учить использовать этот опыт. Это же касается обучению  

детей языкам. В этом же вопросе есть двоякое  мнение: одни говорят, что  

обучать иностранным  языкам  нужно, когда ребенок знает свой родной 

язык, только после этого можно обучать иностранным. Другие говорят, 

что иностранным языкам  нужно обучать  вместе с родным языком 

одновременно.  

Из своих наблюдений за  родственницей (1 г.) и соседскими детьми 

(девочке – 1 год, мальчику 3г). Девочка дома разговаривала  на  казахском 

языке, во дворе с соседскими детьми на  русском  и немецком языках. 

http://bilium.russchool.eu/assets/files/results/module2/
http://media.miu.by/files/store/items/uses/xvii/mim_uses_xvii%20_21028.pdf
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-didaktiche
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Родители детей были в  удивлении, когда дети стали разговаривать на 

трех языках: русском, немецком,  казахском, причем девочки стали 

раньше говорить, чем  мальчик. 

Обучение детей разных национальностей  в детском саду другим 

языкам представляет собой сложный процесс. С одной стороны, у 

современных  детей дошкольного возраста хорошо развита произвольная 

память, поэтому запоминание происходит произвольно, но в  тоже время  

у сегодняшних  наших  детей присутствует множество дефектов речи, 

поэтому они стесняются выражать свои эмоции. То есть  отсутствует тот  

самый фундамент, на  который мы  могли бы опереться в своей  работе. 

Для улучшения  усвоения  знаний  необходимо моделировать иноязычную 

среду, яркими  наглядным,  доступным  материалом, что помогает 

восприятию и пониманию речи на слух, способствует осознанному 

применению детьми полученных знаний и усвоенных способов действий в 

самостоятельной речевой деятельности. Развиваются  умственные 

способности   и  словесно-логическое мышление у детей. 

С 2013 года в №9 детском саду «Нұршашу» г. Астаны проходит 

эксперимент по полиязычию и в соответствии с условиями эксперимента 

группа двухлетних детей изучает три языка. Во всех видах деятельности  

практикуется  и поощряется  использование детьми знакомых казахских и 

английских слов. Так, например, на математике дети считают на трех 

языках, на занятиях по экологии, ознакомлению с окружающим миром 

называют животных, овощи, фрукты на трёх языках. На занятиях 

применяются физминутки, пальчиковые игры  на  трех языках. 

Например:  

Раз, два, три, четыре, пять, 

На другой  руке  опять, 

Раз, два, четыре, пять. 

Десять пальцев - пара  рук, 

Вот  хозяйство  твое  друг, 

А  еще ayes – глаза, и ieаs – уши, 

ты  сиди   

И  тихо  слушай. 

Эту же физминутку перевели на казахский язык. Дети с большим  

удовольствием  ее повторяют. 

На музыкальных занятиях поются песенки, разучиваются танцы 

разных народов,  показываются сказки   с  использованием  трех языков. 

На  данном этапе обучения другим языкам  мы  создаем словарный 

запас  и коммуникативные  навыки  общения  и взаимодействия детей  на 

элементарном уровне.   
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На сегодняшний день в детском саду   созданы благоприятные 

условия для развития полиязычия у детей. Сформирована  предметно-

пространственная среда – полиязычная среда. Имеются кабинеты 

казахского и английского языков, в которых собраны богатый 

дидактический материал, учебно-наглядные пособия, современные 

технические средства, позволяющие усовершенствовать процесс изучения 

языков. Кроме того, в экспериментальной группе оборудованы этнические 

уголки, оснащенные игровым и иллюстративным материалом:  предметы 

быта, произведения народно-прикладного творчества.  

В условиях полиязычной среды дети имеют возможность закреплять 

полученные знания и применять их в свободной деятельности, игре. В 

условиях учебной деятельности ситуация задается воспитателями. 

Побуждение к речи может быть и внутренним (исходящим из 

потребностей самого  ребенка) и внешним (исходящим от воспитателя или 

родителя). В работе используются: презентации, слайды, электронные 

пособия, аудио и видеоматериалы, что активизирует интерес к  языковому 

обучению и способствует эффективному усвоению казахского, русского и  

английского языков. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей является одним из 

наиважнейших звеньев поликультурного образования.   Семья является 

основой воспитания детей, и наши родители  являются союзниками в 

формировании поликультурной личности ребенка. В приемной в папке–

передвижке размещаем информацию, по ознакомлению с тематической 

неделей, что позволяет более активно привлекать родителей в 

образовательный процесс. Благодаря чему они могут узнавать название 

темы занятия, что дети изучали. Родители активно участвуют в 

образовательном процессе: помогают  подготовить детей к праздникам, 

конкурсам чтецов, собирают материал к тематическим выставкам, 

фотовыставкам, изготавливают книжки-самоделки,  альбомы,  поделки, 

персонажей пальчикового театра. 

Это все позволяет нам в условиях группы формировать у детей 

дошкольного возраста представление об особенностях других культур, а 

также приобщать к восприятию людей другой культуры, других традиций, 

проживающих в  Казахстане. 

Безусловно, выполнение  этой  задачи  дело не одного года, так  как 

нам  приходится убеждать родителей в необходимости изучения языков, 

объяснять, что в связи с  реалиями  нашей  жизни - полиязычие 

необходимо  их детям  в   будущем. Приведем пример одного из занятий. 

Тема:  «Волшебное путешествие» 
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Цель:  Закрепление умения детей  в счёте до пяти. Формировать 

умение соотносить количество предметов с числом. Закрепить умение 

различать геометрические фигуры;  понятие «длинный - короткий». Учить 

сравнивать количество предметов, закреплять цвета, развивать внимание, 

образную  память, фантазию. 

– Закрепить умение работать в разной нетрадиционной технике 

рисования: изолентой, пластиковой бутылкой, ватной палочкой, пробкой. 

– Закрепить умение располагать предметы в пространстве на листе 

бумаги. 

– Развивать у детей образное мышление, восприятие, фантазию, 

художественно-эстетический вкус, цветовосприятие и творческие 

способности, доброе отношение ко всему окружающему миру. 

– Развивать чувство уверенности в себе, способствовать 

формированию положительных эмоций, через праведное поведение. 

Иллюстративный материал: Пальчиковый театр:  мышка, лягушка, 

заяц, лиса, медведь; теремок. 

Для заданий: цветик – семицветик, сундучок, флажки разного цвета,   

образец  бус из геометрических фигур; 

раздаточный материал: полоски разной длины, полоски для 

выкладывания предметов, картонные ёлочки и грибочки, мышки;     

для рисования: пробка, пластиковая бутылка, гуашь, баночка с водой, 

салфетки. 

Музыкальное сопровождение: Дедюля «Одинокий пастух», 

«Солнечный танец» 

Компонент полиязычия:    үй - дом –house, bear- аю, fox- түлкі, hear- 

қоян; тышқаң-mouse; litl-кішкентай; big- үлкен;  frog- бақа; гүл- цветок-

flower, color –түс; қызыл- red, көк- blue, жасыл- green, сары- yellow 

Ход занятия: 

Дети сидят за столами, предлагается сесть по удобнее, закрыть глаза. 

Включается музыка «солнечного танца»  для позитивного настроя на свет. 

«Лучики света скользнули к вашим рукам и погладили их, затем 

метнулись к голове, погладили  по щекам,  побежали к  вашему сердечку и 

наполнили его светом и теплом, потом погладили по ногам и опять 

вернулись к сердечку. Давайте наш свет подарим нашим гостям».   

Дети поворачиваются к гостям и посылают свою улыбку и тепло 

своего сердца. 

Ребята вы любите сказки?  Сегодня я вам расскажу сказку, но не 

простую, а  математическую. 

Воспитатель (доставая игрушечную мышку): 

Стоит в поле теремок-теремок –үйшік- house 
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Он не низок, не высок. 

Как по полю mouse бежала, 

Теремок –үйшік- house  увидала. 

– А к терему –үйшік - house  две дорожки ведут, одна длинная, а 

другая короткая. Мышка запуталась, по какой дорожке ей быстрей 

добраться до теремка: по длинной дорожке или по короткой? Ребята как 

вы думаете? Да, ребята правильно, по короткой дорожке быстрей мышке 

добежать до домика, а теперь нам нужно правильно указать ей, где 

короткая дорожка. У вас на столах, у каждого лежат две полоски-

«дорожки», они разные по длине, давайте, мы их сравним и на короткую 

полоску положим мышку, которая лежит у вас на подносе. (Дети 

сравнивают полоски). Какой  способ сравнения вы применили? 

(приложения, наложения) 

– Молодцы ребята, вы правильно указали короткую дорожку, вот и 

мышка добралась до теремка, и стала там жить поживать, да песни 

распевать. Сколько зверушек стало жить в домике? (1) 

Воспитатель (доставая игрушечную лягушку): 

Стоит в поле теремок-теремок. 

 скачет лягушка – frog –бақа по болоту. 

В теремке ей жить охота. 

– Пока лягушка – frog –бақа скакала, бусы потеряла. Плачет бедная: 

«Беда! Помогите, детвора!» 

– Ну что, ребята, поможем лягушке? Посмотрите, у вас лежат  

карточки с нитью для бус  и цветные карандаши. У себя на карточке 

рисуйте названные  геометрические фигуры. Вы внимательно слушайте, 

какую фигуру я буду называть, такую фигуру вы и  изображайте  у себя 

(графический диктант). 

Ну что ж с этим заданием вы справились, молодцы, лягушка очень 

рада какие красивые бусы получились, но вот к сожалению лягушка. цвета 

все позабыла и просит, чтоб вы ей напомнили, она будет называть цвет, а 

вы покажите фигуру с таким цветом, будь те внимательны. (Дети 

выполняют задание). Теперь лягушка довольная поскакала прямо к 

теремку, и стала там жить вместе с мышкой. Сколько теперь зверушек в 

домике. (2), а на английском, казахском. 

– Тут на опушку выскочил зайчик – hear – қоян (воспитатель 

показывает игрушечного зайца), а там ёлочки в ряд стоят. Ребята, у вас на 

подносах лежат ёлочки, выложите все ёлочки на полоску, на верхнюю 

линейку, напоминаю, выкладываем ёлочки слева на право. А теперь,  

посчитайте и скажите, сколько ёлочек на полоске? (5) Прыгал, прыгал 
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заяц возле ёлок и увидел, под ёлочками грибы  растут, только одна елочка 

стоит без грибочка. Поставьте  грибы под ёлочки. Сколько грибов? (4) 

А ёлочек? (5) 

Чего больше, грибов или ёлочек? (Елок.) На сколько елочек больше, 

чем грибов? Что нужно сделать, чтоб их было поровну? Потом заяц 

заглянул под все ёлочки и увидел, что под каждой ёлкой грибочки 

выросли. Выстави те все грибочки под каждую ёлочку, сколько 

грибочков? (Столько сколько и ёлочек, поровну, по пять) 

А вы знаете, что зайчик любит, когда с ним играют. Давайте с ним 

поиграем. 

Физминутка «Зайка» 

«Зайке – hear – қоян;  холодно сидеть, нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, на носочках подтянись. 

Лапки ставим на бочок, на носочках скок-скок-скок. 

Прибежал  зайка –  hear – қоян; к теремку и его впустили, и стали он 

жить вместе, сколько зверушек в домике? (3) 

– Тише, тише не шумите, кто-то к нам идет сюда. Ну, конечно же, 

лиса- fox- түлкі (воспитатель показывает игрушечную лису). Попросилась 

она, тоже в теремок и её впустили. Лисичка - fox- түлкі решила украсить 

теремок флажками (выставляет флажки, дети запоминают какие флажки 

выставлены, какого цвета). Наступила ночь, все закрыли глаза. (Убирается 

1 флажок.) 

Утром все проснулись, открыли глаза и увидели, что одного флажка 

не хватает. Какого? (Игра повторяется несколько раз). Сколько зверушек 

живет в теремке? (4)  Цвета называют и на английском, и на казахском. 

А по лесу уж аю – медведь - bear идёт (воспитатель достает 

игрушечного медведя). Вдруг увидел теремок – как заревёт: «Вы пустите 

меня в теремок!» Испугались звери. Влезет ли медведь в теремок? (Нет) 

Почему? (Медведь очень большой- big- үлкен , үйшік- теремок – 

house – little-  маленький- кiшкентай.) 

А у  аю – медведя –  bear сундучок, а что в нем?  

А в нем цветок – гүл – flower  не простой, а волшебный цветик – 

семицветик. Он исполняет желания, открываем сундучок, а он пустой 

лежит записка. « Вернусь,  когда сам нарисуешь волшебный цветок» 

Аю - bear: Нарисуешь! Аха! А малевать то я не умею. 

Воспитатель: Не малевать, а как ребята сказать? (рисовать, 

изображать) 

Воспитатель: Не переживай, мы тебе покажем, научим и покажем, как 

нарисовать 

Волшебные цветы. Я приглашаю всех в нашу сказочную мастерскую. 
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Давайте подготовим наши пальчики для рисования. 

Физкультминутка: 

Спал цветок волшебным сном (кулачки крепко сжаты ) 

Был закрытым. Но потом 

Показался лепесток (распрямить большой палец ) 

А за ним его дружок (указательный палец) 

Вот и третий не проспал (средний палец) 

И четвертый не отстал (безымянный палец) 

Вот и пятый лепесток (мизинец) 

И раскрылся весь цветок! (кисть руки изображает форму тюльпана 

– глубокой чашечки). 

Сегодня мы будем рисовать пробкой, пластиковой бутылкой, ватной 

палочкой. Подумайте и решите, в какой технике вы будете выполнять 

свой рисунок, выберете тот материал, который вам понадобится, и 

приступайте к работе. 

Воспитатель: Посмотри,  аю – медведь – bеаr, какие цветы 

нарисовали дети. Нравятся тебе? 

Аю – bеаr: Настоящие волшебники! Какой красивый цветок- гүл- 

flower! Вот этот еще лучше! Нет вот 

Этот! Или этот? Нет, я не знаю, они все прекрасные. Молодцы, 

ребята! 

Аю – Веаr: 

Не вернулся ли мой цветик – семицветик. 

(Убегает к сундуку. Открывает его и достает цветок ) 

Ура! Вернулся! Хочу вас отблагодарить. Есть у меня тут в сундуке 

для вас угощения (Дает детям угощения и прощается с ними ). 

Аю- Веаr: Побегу, унесу сказочнику, пусть в сказках помогает добрые 

дела вершить, 

Ведь это так здорово – дарить радость и помогать другим! 

(Убегает). 

Воспитатель: Убежал, унесся. Очень обрадовалась, что вернулся 

цветик-семицветик –  гүл – flower. 

И теперь  его сказочник не превратит в лягушку. А скажите, в какой 

сказке вы побывали? Понравилась вам сказка? 

Большое вам спасибо, ребята. Вы сегодня постарались, нарисовали 

красивые, 

Сказочные цветы  и Аю- Веаr  научили. 

Из наших прекрасных, волшебных, чудесных цветов мы оформим 

выставку в вашей группе, чтобы ваши родители тоже смогли 

полюбоваться вашими работами. 
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Вот таким образом делается попытка интегрировать языки 

практически в любой форме деятельности детского сада. Так, соединив 

нетрадиционное рисование, казахский и английский языки; математику и 

развитие речи, дети быстрее  и легче  запоминают слова. Каждое задание 

требует от ребят умения говорить на трех языках. Эффективный путь 

закрепления речевых умений – участие детей в утренниках,  развлечениях, 

на которых они применяют знания.  
 

Литература: 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ 

 

 Ахметова К. К., Яворская Э.Э.  

Казахстан, Астана   
 

В настоящее время обучение русскому языку, как второму, имеет 

творческий характер, базируясь на знаниях основ русского языка, 

полученных в школе. В вузе обучающихся учат различать данные и новые 

знания, вырабатывать навыки различной трансформации текста – 

прогрессии и компрессии текста при изучении всех стилей речи и 

научного стиля, как составной профессиональных навыков, в том числе. 

При этом необходимо исходить из основной цели обучения: 

формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции – 

способности решать лингвистическими средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях научной 

сферы, формирование межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в процессе образования [1: 5].  

Поскольку основной единицей обучения является текст, уделяется 

максимальное внимание познавательности подбираемых текстов, 

структуре текстов, поэтому на первых занятиях по научному стилю речи 

для работы презентуем тексты, в основном, об истории формирования 

научного стиля речи в русском языке, о работе ученых по исследованию 

стиля и, естественно, из будущей профессии обучающихся, например, 

религиоведов и психологов. Тексты подбираются из различных 

источников: учебников и пособий, монографий по специальности, статей 

и др., активно используем всевозможные энциклопедии. 

Работу предваряем небольшой теоретической справкой. 

1. Отличие научного стиля речи от других функциональных стилей.  
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2. Подстили научного стиля 

3. Сфера обслуживания научного стиля 

4. Форма речи научного стиля 

5. Жанры научного стиля 

6. Свойства научного стиля 

Цикл практических заданий сопровождаем рядом вопросов, что 

необходимо на первых занятиях по научному стилю речи, некоторые из 

вопросов требуют самостоятельного изучения. 

1. Какова сфера употребления научного стиля? 

2. Каковы формы реализации научного стиля? 

3. Каковы жанры научного стиля? 

4. Каковы основные цели научного стиля? 

5. Какова ведущая форма речи научного стиля? 

6. Каковы основные пласты лексики научного стиля? 

7. Какова основная характеристика морфологии научного стиля? 

8. Каковы особенности синтаксиса научного стиля? 

9. Назовите подстили научного стиля. 

10. Назовите основные жанры собственно научного подстиля. 

11. Назовите основные жанры учебно-научного подстиля. 

12. Назовите основные жанры научно-популярного подстиля. 

Для закрепления теоретических знаний предлагаются задания 

следующего типа: 

Задание 1 

Откройте учебник (статью, монографию). Найдите три примера 

использования цепочек родительных падежей. Выскажите свое мнение по 

этому вопросу. 

Задание 2 

Перепишите предложения, выделив причастные обороты. 

Трансформируйте предложения, изменив постановку знаков препинания. 

Образец: книга прочитанная мною лежала на столе. – Прочитанная 

мною книга лежала на столе.  

Актуальность решения вопросов связанных с технико-экономическим 

аспектом проблемы «человек и природа» возрастает с каждым годом.  

Глобальный кризис вызванный истощением сырьевых ресурсов наука 

может предотвратить путем перевода промышленного производства на 

так называемые «замкнутые процессы». 

Живой ум видящий в единичном проявление всеобщего находящий в 

хаосе фактов железную логику закономерностей развития обладающий 

способностью к теоретическому мышлению всегда привлекает внимание.  
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Наука дело объективное но творят ее люди испытывающие всякого 

рода страсти обладающие теми или иными субъективными моральными 

качествами.   

Научно поставленная задача должна иметь одно решение так же как 

может существовать только одна таблица умножения.  

Фантазия в разумных пределах, если она не превращается в 

совершенно оторванные от действительности грезы, является 

предпосылкой всякого творчества. 

Основную же часть работы строим на текстовой основе, памятуя о 

том, что образцовый текст – непревзойденный методический инструмент 

обучения второму языку. В то же время эти тексты имеют познавательный 

характер об истории развития научного стиля речи, специфике, структуре 

и т.д. 

Текст 1 

   Прочитайте текст. Выпишите в виде аргументов причины, 

объясняющие интерес исследователей к изучению языка науки. 

Почему ученые исследуют язык науки? 

Сфера применения научного стиля сегодня очень широка. Он 

оказывает сильное и разностороннее влияние на литературный язык. Его 

даже называют «лингвистическим индикатором современной эпохи 

развития человечества». Количество работ, посвященных исследованию 

научной речи, увеличивается с каждым днем. Что же пишут их авторы? 

Почему они обратились к изучению научного стиля? Одни объясняют это 

возрастанием роли, значения и удельного веса науки в социальной жизни; 

другие – быстрым развитием научной литературы, необходимостью ее 

скорейшего перевода на разные языки; третьи – воздействием научной 

речи на литературный язык; четвертые – темпами развития научной и 

технической мысли, ее растущим влиянием на все стороны человеческой 

деятельности; пятые – бурным ростом научных исследований во всех 

областях человеческого знания; шестые – решающим значением научной 

информации для прогресса человечества. 

Научный стиль – своеобразная разновидность современного русского 

литературного языка (и многих европейских языков), благотворно 

воздействующая на литературный язык в целом. 

Текст 2 

Прочитайте текст. Определите информативный центр в 

предложениях. Составьте с опорой на информативные центры вопросы 

к каждому предложению, запишите их. 

В науке очень важно найти нужное обозначение для обнаруженного 

явления – термин. Очень часто это значит закрепить сделанное 



 

 

37 

наблюдение или обобщение, сделать его заметным в науке, ввести его в 

науку, привлечь к нему внимание. 

Если вы хотите, чтобы ваше наблюдение вошло в науку, окрестите 

его, дайте ему имя, название. Вводя в науку свое детище, представьте его 

обществу ученых, а для этого назовите его и ничто не оставляйте 

безымянным. Но не делайте это слишком часто … В деле своей жизни 

ученому достаточно создать всего два-три новых термина для 

значительных явлений, им открытых. 

Ньютон не столько открыл закон земного тяготения (все и до него 

знали, что вещи падают на землю, а чтобы оторвать их от земли, требуется 

некоторое усилие), сколько создал термин, обозначение всем известного 

явления, и именно этим заставил «заметить» его в науке. 

 

Текст 3 

Прочитайте текст. Выделите в нем главную и дополнительную 

информацию. 

Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не 

тому отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал известную 

истину, а тому, кто умел убедить в ней других, показал ее достоверность и 

сделал ее применимою в науке. Научные открытия редко делаются сразу, 

обыкновенно первые провозвестники не успевают убедить в истине 

найденного, время вызывает действительного творца, обладающего всеми 

средствами для проведения истины во всеобщее сознание; однако не 

должно забывать, что он может являться только благодаря труду многих и 

накопившейся сумме данных (Д.И. Менделеев). 

Текст 4 

Вспомните, что вы знаете о назывных предложениях. Прочитайте 

текст. Найдите в нем назывные предложения. На материале 

прочитанного текста составьте несколько назывных предложений, 

характеризующих язык науки. 

Как пишут ученые 

Сюжет научного произведения обычно незамысловатый и 

повторяется от случая к случаю. Ученому нет нужды заботиться о его 

сложной образной структуре. Предмет изложения здесь объективен, даже 

безличен и бесстрастен. Факты и теория. Взаимосвязи, взаимодействия, 

закономерности. Опыт, наблюдение, расчеты. Вот, собственно, и все. И 

язык хорошо приспособился к такому предмету и стал удобным средством 

для его описания и рассуждения о нем. Он стал орудием простого и не 

многообразного выражения любой потребности пишущего ученого. А 

сюжет повторяется от автора к автору, от публикации к публикации. 
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Описание прибора и эксперимента. Изложение гипотезы. Рассуждение и 

доказательство. Формулировки, выводы. Одни и те же языковые средства, 

различие лишь в построении текстовых отрезков. 

К настоящему времени язык науки выработал довольно 

ограниченный и определенный в своем составе набор средств языкового 

выражения. Пользование ими просто, потому что автоматизированно. 

Если же пишущий сознательно захочет выйти за пределы этого набора, 

уйти из плена автоматизма, язык науки отомстит ему: из-под его пера 

выйдет что угодно, но только не строго научное произведение. Это 

происходит из-за действия весьма строгой книжно-письменной нормы, 

которая ослабляется и даже отступает на второй план только в тех текстах, 

где вступает в действие эстетическая функция. Научным же текстам она 

противопоказана и сведена на   нет информативной функцией. 

В век НТР на человека обрушивается масса информации. Язык не 

остается к этому безразличным. Все более строгим к иностилевым 

вкраплениям становится язык науки, что облегчает автоматизацию 

пользования им, … все более единообразными становятся его средства. В 

нем сгущается, концентрируется то немногое, что характеризует русскую 

книжно-письменную речь в целом. Язык науки становится наиболее 

отчетливым воплощением этой роли. Законы его строги. То, что возможно 

и даже должно в научно-популярном тексте, в научном недопустимо. 

Научная речь стала подлинным антиподом разговорной: ни одна 

собственно разговорная конструкция (или слово) в научном тексте 

невозможна. Это абсолютный закон (Фрагменты статьи О.А. Лаптевой). 

Текст 5 

Прочитайте текст. Определите стиль. Перепишите, расставляя 

знаки препинания. 

Наука форма творческой общественной деятельности. Наука это 

продукт всего социально-исторического развития его логическое и 

абстрактно-теоретическое выражение. Сегодня научное знание есть 

необходимый элемент функционирования общества. Заниматься наукой 

значит уметь сформулировать задачу настойчиво искать пути ее решения 

объективно оценивать результаты этого поиска. Научная теория не 

аксиома. Научный поиск безусловно труд не из легких. 

Искусство мыслит образами а наука понятиями. Опровергнуть 

научные доводы коллег трудно а свои еще труднее. 

Текст 6 

Сравните два приведенных ниже текста. Докажите, что они 

относятся к разным областям науки (теологии и психологии). Для этого 

выпишите слова и словосочетания терминологического характера, 
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относящиеся к сходным явлениям. (Например: «особый дар» - «свойство 

личности»). 

Большой путеводитель по Библии 

«Харизма (греч. «духовный дар»)  – в Новом Завете особый дар  

(дарования), которым наделяются отдельные члены общины для 

выполнения особых поручений в общинной службе. Рассматривается как 

сверхъестественная способность, имеющая источник в Святом Духе; 

критерием для этого, однако, служит действительная польза общине. В 

раннехристианской церкви, очевидно, любое должностное лицо считалось 

носителем харизмы. Но в то же время подчеркивался особенный дар, 

например, прорицание, сила веры, позволяющая исцелять или творить 

чудеса, а также способность различать, исходит ли действие от демонов 

или от Святого Духа». 

«Харизма (от греч. cһarisma – подарок) – наделение личности  

свойствами, вызывающими преклонение перед ней и безоговорочную 

веру в ее возможности. Этот феномен характерен для малых и особенно 

больших групп, склонных персонифицировать свои идеалы в процессе 

сплочения. Харизма чаще возникает в экстремальных исторических 

обстоятельствах. Харизматическому лидеру приписываются все успехи 

его сторонников, даже явные неудачи обращаются его прославлением 

(бегство воспринимается как спасение, любые потери – как необходимые 

жертвы, абсурдные утверждения - как непостижимая мудрость). 

Способности харизматического лидера, выступающего на религиозной 

или политической арене, мистифицируются; для него типична функция 

избавителя. Харизма возникает, когда складывается соответствующая 

социально-психологическая потребность. Харизма обычно 

воспринимается в обращенном виде: внимание сосредоточивается на 

лидере, а не на создающих харизму его последователях. В религиозной 

психологии харизма предстает как милость божья». 

Энциклопедическая статья. Энциклопедия психологии. 

Для самостоятельной работы предлагаются задания следующего типа: 

1. Подберите три небольших текста разных подстилей научного 

стиля. Докажите правильность вашего выбора. Каким типом речи 

пользуются авторы подобранных вами текстов? Обоснуйте ваш ответ. 

2. Составьте терминологический словарь по вашей специальности из 

25-30 слов. Поясните их значение. Пользуйтесь справочником и словарем 

вашей специальности. 

3. Ответьте на вопросы. Порассуждайте. 

а) Кто и когда начал формирование научного стиля русского языка? 

б) Чем объясняется необходимость выделения научного стиля? 



 

 

40 

в) Какую роль играет язык науки в жизни современного общества? 

В дальнейшем предполагается системная работа по практическому 

овладению жанрами научного стиля: для компрессии берутся образцовые 

тексты, для прогрессии предлагается работа со структурой текста. Таким 

образом студенты-казахи неязыковых специальностей учатся различным 

видам трансформации научного текста. 
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СПЕЦСЕМИНАР «ЯЗЫК И ДИСКУРС СМИ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИCCЛЕДОВАНИЯ» В ПРАКТИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ  

 

Байгарина Г.П. 

Казахстан, Астана  

 

Язык СМИ относят сегодня к одной из основных форм существования 

языка, его определяют как обобщенную модель, совокупный образ 

национального языка. В одном понятии «язык СМИ» объединяют 

телевизионную речь, радиоречь, язык газет и журналов, язык Интернета, 

«которые, естественно, имеют стилевую специфику, но характеризуются и 

некоторыми общими языковыми особенностями». Язык СМИ, 

обладающий огромной аудиторией, многообразными средствами 

информирования и воздействия, «выдвигается в центр национального 

языка» [8:8]. По справедливому мнению Т.Г. Добросклонской, «тексты 

массовой информации, или медиатексты, являются одной из самых 

распространенных форм современного бытования языка, а их совокупная 

протяженность намного превышает общий объем речи в прочих сферах 

человеческой деятельности. При этом корпус текстов, ежедневно 
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производимых и передаваемых по каналам СМИ, продолжает постоянно 

увеличиваться» [2: 5]. 

Значимость этого феномена определяется еще и тем, что в зеркале 

СМИ отчетливо отражаются проблемы современного русского языка. 

Выступая в роли своеобразной модели национального языка, язык СМИ 

активно воздействует на литературную норму, языковые вкусы и 

предпочтения. Не случайно в большинстве исследований анализ «живых» 

процессов, наблюдаемых в русском литературном языке наших дней, 

опирается обычно на медийный языковой материал. Поэтому вполне 

объясним тот факт, что язык СМИ, обладающий мощной силой 

воздействия на общественное сознание, является объектом исследования 

ученых разных отраслей знания.  Его изучение вполне оправданно и в 

учебных целях. Так, среди предлагаемых студентам филологического 

факультета Казахстанского филиала МГУ специальных семинаров 

различной проблематики есть и спецсеминар для студентов, избравших 

лингвистику в качестве направления научного исследования, – «Язык и 

дискурс СМИ как объект лингвистического исследования». Спецсеминар 

проводится  в течение ряда лет, поэтому, естественно, что проблематика 

спецсеминара ежегодно уточняется и расширяется. Один круг вопросов, 

рассматриваемых в рамках спецсеминара, объединяется в «Проблемы 

современного русского языка в зеркале СМИ». Другой – с учетом 

приписываемой языку СМИ «функции ориентации и концептуализации 

действительности» – предполагает обсуждение того, «какой мир 

репрезентирует язык СМИ, какие ценности он отстаивает».  

Основные задачи рассмотрения языка и дискурса СМИ в рамках 

спецсеминара: 

1. Способствовать тому, чтобы студенты овладели необходимыми 

знаниями и умениями, направленными на адекватное восприятие 

текстов СМИ; 

2. Выявить и описать, хотя бы в виде отдельных фрагментов, состояние 

современного русского языка, отраженное в современных СМИ; 

3. Проанализировать, какое воздействие оказывает язык массовой 

коммуникации на тип речевой культуры сегодняшнего дня; 

4. Сформировать у студентов представление о языке СМИ как 

обобщенной модели национального языка или, в иной 

терминологии, как усредненного языка нации. 

Одна из традиционных проблем, обсуждаемых в рамках 

спецсеминара, связана с вопросами русского языкового развития 

современного периода. Работая в спецсеминаре, студенты наглядно 

убеждаются, что русский язык первых десятилетий  XXI века ощутимо 
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отличается не только от русского языка конца XIX – нач. XX века, но и от 

русского языка советского периода. Анализ медийных текстов новейшего 

времени позволяет студентам увидеть то новое, что отличает этот этап его 

развития от предыдущего, а также «установить связи между внутренними 

закономерностями развития языка и теми импульсами, которые идут от 

реальной жизни, от современного периода существования общества» [7: 

18].  

Если считать язык СМИ зеркалом состояния русского языка, то 

наблюдения за его функционированием в СМИ приводят к следующему 

выводу: для современного языкового развития характерны две 

противоположные тенденции, каждую из которых студенты 

демонстрируют примерами, извлеченными из медийных текстов. Одна из 

них связана с воздействием разговорной речи на кодифицированную 

литературную речь, проникновение разговорной речи в публичную 

коммуникацию, что влечет за собой размывание норм литературного 

языка. С другой стороны, наблюдается, что было отмечено Ю.Н. 

Карауловым, воздействие на литературный язык «огосударственного 

языка времен тоталитаризма» [5: 26]. 

В связи с этим в качестве одного из основных вопросов, обсуждаемых 

в рамках спецсеминара, является вопрос о состоянии речевой культуры 

носителя русского языка современности, изучение  активных процессов 

изменения нормы русского литературного языка. Хорошо известно, что 

состояние современной русской речи, изменения, происходившие в языке 

на рубеже веков и в первые десятилетия XXI в., обращают на себя самое 

пристальное внимание, причем не только тех, кто профессионально связан 

с языком. Фактор спонтанности устно-публичного общения приводит к 

расшатыванию жесткой литературной нормы. Эта языковая ситуация 

оказывается отчетливо проявленной во многом благодаря СМИ, особенно 

телевизионной речи. В проблематику спецсеминара включается оценка 

современных явлений, характерных для устной и письменной 

коммуникации, соотнесение их с  понятием нормы литературного языка. 

Студенты вовлекаются в обсуждение того, что является сознательным и 

бессознательным в речи носителей языка,  что относится к внутренним 

законам развития языка, и,  наконец, они оценивают степень 

эффективности нормативных рекомендаций. С одной стороны,  студенты  

интерпретируют примеры, отражающие особенности современного 

языкового развития, с другой – речевые ошибки. 

Языковые изменения, которые характеризуют русский язык 

новейшего времени, рассматриваются с учетом общих черт, характерных 

для языка массовой коммуникации. Среди них исследователи называют 
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«количественное и качественное усложнение конкретных сфер речевой 

коммуникации (устная публичная речь, разговорная письменная речь, 

специфика языка телевидения, Интернет-коммуникация); 

социокультурное разнообразие норм речевого поведения отдельных 

социальных групп, свойственное современной речевой коммуникации, 

которое находит отражение в языковой действительности масс-медиа; 

демократизация публицистического стиля и расширение нормативных 

границ языка СМИ; следование речевой моде; сознательный отход от 

литературно-языковой нормы» [1].  

Среди перечисленных особенностей языка современной массовой 

коммуникации совершенно закономерно упоминание о публицистическом 

стиле. Как известно, традиционно язык СМИ рассматривали в рамках 

именно публицистического стиля. Сейчас изучение языка СМИ вышло за 

границы исследования стилистических особенностей публицистической 

речи и ведется в нескольких направлениях. Это обстоятельство 

учитывалось при построении программы спецсеминара. В последнее 

десятилетие лингвисты рассматривают публицистический текст «в новой 

системе стилистических координат», говорят о перерастании 

публицистического стиля в язык СМИ.  

В рамках спецсеминара преимущественным объектом исследования 

являются медийные публицистические тексты. СМИ, распространяя 

информацию, включаются в процесс социальной коммуникации, они 

оказывают воздействие на общественное сознание и тем самым 

моделируют соответствующую картину мира. Не случайно, язык СМИ 

определяют сегодня не только как средство для передачи и хранения 

информации, но и как инструмент, с помощью которого формируются 

новые понятия.  

При определении проблематики спецсеминара учитывалось развитие 

новой лингвистической дисциплины – медиалингвистики, предметом 

которой является «изучение функционирования языка в сфере массовой 

коммуникации» [3: 63]. В рамках этой дисциплины рассматриваются 

различные типы медиатекстов, однако публицистический текст в системе 

медийного дискурса занимает особое место. Публицистический текст 

рассматривается «как целенаправленное социальное действие», он 

«включается в идеологическую коммуникативную ситуацию и является 

составной частью публицистического дискурса, понимаемого как 

воздействующий (персуазивный) тип дискурса» [5: 144]. 

Традиционно основной функцией публицистики, обслуживающей 

область политико-идеологических отношений, считается воздействующая 

функция языка: «публицистический текст имеет свою особую интенцию  - 
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убеждение» [5: 144]. Осмысление текстов СМИ вырабатывает у студентов 

понимание того обстоятельства, что в языковой деятельности СМИ 

происходит становление новой функции самого языка – функции 

управления поведением огромных массивов и коллективов людей, 

функции манипулирования их сознанием, распространения определенной 

идеологии той частью общества, в руках которых находятся сами СМИ. 

Эта функция, получившая название коммуникативно-когнитивной, 

проявляется в том, что «посредством информирования осуществляется 

управление коллективным адресатом, т.е. контролирование поведения 

огромных масс людей» [6: 155]. В этой связи особую значимость 

приобретают тексты медийного политического дискурса, которые 

выступают одновременно как социальный, идеологический и 

политический феномен. Не случайно, исследование текстов 

политического дискурса связывают с выявлением состояния 

общественного сознания. Студенты в процессе анализа политической 

медийной коммуникации приходят  к выводу о том, что создатели текстов 

политического дискурса выбирают средства и способы описания, в 

наибольшей степени соответствующие тому взгляду на события, который 

автор хочет сформировать у аудитории.  

Обращение к текстам медийного политического дискурса может быть 

оправдано и учебно-лингвистическими задачами, к примеру,  

возможностью углубить знания студентов по теории метафоры. 

Метафоричность является яркой приметой общественно-политической 

речи. В рамках учебного процесса метафора изучается в лексикологии как 

средство вторичной номинации, в стилистике – как средство образности. 

Однако  в политической коммуникации метафора предстает как средство 

когнитивной обработки информации, она формирует новые концепты уже 

существующих понятий: «Метафора – это своего рода зеркало, в котором 

вне зависимости от чьих-либо симпатий и антипатий отражается 

национальное сознание на определенном этапе развития общества» [9:53]. 

Следовательно, здесь метафора выполняет новые функции, которые, 

учитывая значимость массовой коммуникации в современной жизни, 

уместно ввести в учебный контекст. 

 Метафорическое мышление является характерологической 

особенностью языковой практики и казахстанских СМИ. В рамках 

спецсеминара студенты обсуждают круг вопросов, объединенных общей 

темой «Метафорическое моделирование казахстанской языковой картины 

мира». Выявление основных метафорических образов, формирующихся в 

информационном пространстве Казахстана, их анализ позволяет сделать 
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некоторые выводы об общественно-политической и культурной ситуации 

в Казахстане.  

В тематику спецсеминара двух последних лет входило обсуждение 

социально-лингвистических проектов, таких, например, как «Слово года», 

«Слова и антислова». Эти проекты являются благодатным материалом для 

выявления слов, которые оказались в центре внимания носителей языка и 

по которым можно судить об общественно-политической ситуации того 

или иного временного периода. К «словам года»,  обобщенным в рамках 

указанных проектов, студенты добавляют наиболее частотные по 

употребительности в дискурсе СМИ слова, почерпнутые ими из 

анализируемых медийных текстов. И как результат – представлен ряд 

ключевых слов «текущего момента» (термин Т.В. Шмелевой). 

Обсуждение их важно, как с собственно лингвистической точки зрения, 

так и в плане воспитательном. 

Ключевые слова выступают в качестве символов соответствующей 

эпохи: по ним можно судить о специфике конкретного отрезка времени, 

их совокупность представляет социально-политический «портрет» 

современной эпохи. Они свидетельствуют о наиболее важных событиях и 

явлениях, которые оказались предметом широкой общественной 

дискуссии. Не случайно их называют «слова-свидетели», «слова-хроно-

факты», «слова-символы». Ключевые слова считаются «индикаторами 

социальных изменений, поскольку они являются «вершинами» концептов, 

маркерами мировоззрения, системы ценностей [4: 38].  

Отнесение слова к разряду ключевых должно сопровождаться 

аргументацией лингвистического характера: этот статус слов сказывается 

на всех аспектах их функционирования. Студенты выясняют, как 

работают признаки ключевых слов в современных условиях: 

демонстрируют расширение сферы употребления ключевых слов, 

выявляют изменения в их семантике, рассуждая о размытости значений 

многих слов, показывают активизацию словообразовательного 

потенциала, возникновение новой сочетаемости. Наконец, такие слова 

являются объектом массовой рефлексии, что находит отражение в 

метаязыковом комментировании. Важно то, что студенты не только 

комментируют представленные в медийных текстах метаязыковые 

высказывания, но и сами в качестве  носителей обыденного языкового 

сознания могут выступать как авторы метакомментариев по поводу той 

или иной языковой единицы, ее вербальной стороны, а также явления, 

названного ею. Оцениваемые факты речи проявляют отношение к 

обсуждаемой проблеме. Студенты убеждаются в том, что в метаязыковой 
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рефлексии отражается национально-культурная специфика языкового 

сознания.  

Наблюдение за лексикой, в которой находит отражение современная 

эпоха, приводит к выводу о том, что в большинстве своем 

востребованными оказываются слова, обозначающие вневременные 

понятия. Среди них актуализованные событиями современного отрезка 

времени – «патриот», «патриотизм». Наблюдение за функционированием 

этих слов обнаруживает различное их осмысление в обыденном языковом 

сознании, что, несомненно, является производным от различий в 

мировоззренческих установках носителей языка: каждый вкладывает в эти 

слова личностный смысл. Показательно в этом плане интервью с 

известным российским лингвистом, заведующим отделом 

экспериментальной лексикографии Института русского языка РАН, 

профессором А.Н. Барановым, которое обсуждалось на одном из занятий 

спецсеминара: – «Время фейков, или возвращение двоемыслия» (Новая 

газета. № 15, 2015). В подзаголовочную функцию вынесены знаковые 

слова: «Что говорит о нас наша сегодняшняя лексика». 

Интервьюируемый, обсуждая «слова года», приходит к выводу о том, что 

слова у нас сегодня, как куртки двусторонней модели, – легко 

выворачиваются наизнанку. Их «носят»: произносят, меняя смыслы, в 

зависимости от того, на какую сторону вывернули.  

Интервью – тот жанр публицистики, который чаще всего обсуждался 

в рамках спецсеминара, что не случайно: интервью оказался одним из 

самых востребованных в современную эпоху жанров публицистики. Жанр 

интервью претерпел ряд изменений, что обусловлено в первую очередь 

актуализацией личностного начала в этом виде дискурса. Чаще всего 

информация о том или ином событии подается через призму 

индивидуального мнения интервьюируемого, что свидетельствует об 

усилении аналитического элемента в текстах интервью. В такого рода 

интервью собеседник интересен не только и не столько как источник 

актуальной информации, но прежде всего привлекает внимание сама 

личность человека, высказывающего свое мнение по поводу 

обсуждаемого предмета. Для специального рассмотрения студентам были 

предложены тексты интервью с Олжасом Сулейменовым, которые 

явились материалом как для собственно лингвистических наблюдений, 

так и рассматривались в коммуникативно-прагматическом и когнитивном 

аспектах. Студенты при описании языковой личности интервьюируемого 

через призму его речевых предпочтений обнаруживают, что характерные 

в целом для современного казахстанского лингвокультурного 

пространства ключевые слова, такие как Родина, патриотизм, патриот, 
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нация, национализм, интернационализм, народ, гражданин, оказываются в 

фокусе внимания О. Сулейменова. Специально подчеркиваем его 

отношение к слову патриот. Себя достаточно давно О. Сулейменов 

определил как патриота, но с уточнением: Я патриот каждого 

обиженного народа. Я – патриот каждого народа, униженного 

невежеством, нищетой, непрофессионализмом власти. Однако при этом 

для него «патриот – не всегда гражданин». Активная жизненная позиция 

О. Сулейменова проявляется в открытом обсуждении таких не простых 

для современной эпохи понятий, как патриотизм, национал-патриотизм, 

интернационализм, в его заявлениях о том, что патриотизм – самая 

доступная из религий. Особенно этнический патриотизм. Подлинным 

патриотом Казахстана может быть только интернационалист 

(http://inform.kz/rus/article/2718146). 

Обсуждаемые номинации, обладающие референциальной 

неопределенностью, приводят к широкому разбросу в интерпретациях и, 

следовательно, нуждаются в комментировании, то есть в прояснении 

авторской позиции. Как показывает обсуждение этих ключевых слов, в 

которое втянуты и студенты, оценивающие и метакомментарии к 

приведенным словам, в ходе анализа обычно уточняется не столько их 

лексическая семантика, сколько  идеологическая составляющая этих 

понятий. Метаязыковые контексты О. Сулейменова, так же как и самих 

студентов, проявляют концептуальный смысл, который скрывается за 

комментируемыми языковыми единицами. Несомненно, находит отзвук у 

студентов следующий комментарий О. Сулейменова: Хорошо бы помочь 

разобраться молодым в сути терминов «патриотизм» и «гражданство». 

Рассматривая их не по отдельности, а вместе, и не как крайние 

противоположности (http://camonitor.com/13468-esche-raz-k-voprosu-o-

gosudarstvennosti.html). 

Таким образом, вполне закономерно, что язык СМИ, определяющий 

во многом современную социально-психологическую и языковую 

ситуацию в обществе, предстает как весьма важный объект исследования 

при подготовке специалистов широкого гуманитарного профиля, в первую 

очередь, филологов, и имеет все основания быть включенным в учебный 

процесс. 
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Пейзаж в литературном произведении – эта некая модель 

субъективного мира писателя, через призму которой просматривается 

индивидуально-личностное отношение человека к природному миру, с 

одной стороны, а с другой – проявляется авторское воплощение 

эстетической идеи человека, вписанного в пространство мира природы. 

На разных стадиях развития художественной концепции человека 

эта идея деформировалась, изменялась от наивной (архаической), 

идеалистической (пасторальной) до современной, где уже наблюдается 

явное противоборство природной стихии и «разумной» цивилизации, 

приведшей к экологической катастрофе.  

Сами по себе картины природы не несут в себе существенного 

различия существования человека на поверхности земли, в арсенале 

писателей всех эпох и литературных направлений при создании пейзажа 

использовались, по сути, похожие картины природы: описание 
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деревьев, листвы, неба, солнца, ветра и т.д. Но менялось само 

содержание человеческой сущности восприятия этих воплощений 

живой природы. 

Наивные мыслители эпохи Античности видели в природе некую 

гармонию, данную свыше, а природные явления они превращали в 

образы, объясняя всё происходящее через мифологию.  

Если рассматривать воплощение природы в произведениях 

романтиков, то здесь природа подается как отражение внутреннего мира 

субъекта, его тайных стремлений к наивысшему идеалу. 

Представитель русского романтизма М.Ю.Лермонтов рисует 

пейзаж, который можно охарактеризовать как «пейзаж-стихия», это 

описание буйного пейзажа грозы, сопутствующего протесту Мцыри 

против сдерживающих его оков кельи [4]. 

         ... О, я как брат 

Обняться с бурей был бы рад! 

Глазами тучи я следил, 

Рукою молнию ловил... 

Скажи мне, что средь этих стен 

Могли бы дать вы мне взамен 

Той дружбы краткой, но живой, 

Меж бурным сердцем и грозой?              

     («Мцыри») 

В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» пейзаж 

передает через национальный колорит, благодаря которому перед 

читателем предстает яркая картина горного пейзажа:  «…такую панораму 

вряд ли где еще удастся мне  видеть:  под  нами лежала Койшаурская 

долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой,  как  двумя серебряными 

нитями; голубоватый туман скользил по  ней,  убегая  в  соседние 

теснины от теплых лучей  утра;  направо  и  налево  гребни  гор,  один  

выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; 

вдали те  же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, - и все 

эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, 

тут бы  и  остаться  жить навеки; солнце  чуть  показалось  из-за  

темно-синей  горы,  которую  только привычный глаз мог бы различить  

от  грозовой  тучи ….». 

У акмеиста С.Есенина пейзаж, вообще, изобилует красками, причем 

нечеткость картинки подчеркивает его эстетическую принадлежность:  

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде.          

(«Я покинул родимый дом») 
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У Л.Толстого в романе «Война и мир» изображение дуба имеет 

судьбоносное значение для главного героя. 

Пейзаж может отражать не только душевное состояние персонажа, 

но и придавать художественному полотну национальное звучание. 

Пейзаж в этом случае строится на национальном архетипе. Так, зима, 

снег, березы, поля, рощи – всё это характерные картины природы 

средней полосы России. Горы, хребты, расщелины как выражение 

недосягаемости (по Г.Гачеву) – всё это свойственно описанию Кавказа. 

Степи и дали, сливающиеся с небосводом – характеризуют степной 

образ жизни народов-кочевников [1]. Для каждого народа специфичен 

тот или иной образ, скажем, для русского образа мира солнце – 

воплощение тепла, весны, цветения, зелени, а для восточного – солнце 

представляет собой жгучее сжигающее всё на своем пути явление, для 

восточного человека излюбленным образом становится луна, а вместе с 

ней прохлада и время для медитации, свойственной восточной 

философии [3].  

Роль пейзажа для того или иного национального образа мира весьма 

показательна. Рассмотрим значение пейзажных зарисовок в 

произведениях киргизского прозаика Чингиза Айтматова. 

В творчестве Ч. Айтматова можем выделить несколько пейзажей, 

связанных с той или иной стихией, той или иной картиной природы.  

В романах Ч. Айтматова «Когда падают горы», «Плаха» особая роль 

отводится горному пейзажу, изображенному в различное время суток и 

года: «День стоял предосенний, а это что ни на есть лучшая пора в Тянь-

Шанском высокогорье – снежные вьюги нагрянут еще не скоро, перевалы 

пока открыты для прохода»; «Солнце стояло высоко, светило ясно, редкие 

светлые облака походя слегка касались ледяных пиков Тянь-Шанского 

хребта»; «Шли дни, горы стояли на своих местах, как всегда, сияя 

вершинами, навечно закованными в снега и льды, менялась погода, 

миновали зимы и лета, и все так же пребывал в своем одиночестве, 

внешне ничем не меняясь, тигроподобный пятнистый царь высокогорья 

Жаабарс»; «Путь к перевалу, крутой и скалистый, пролегал по высотному, 

никогда не тающему снегу, уходил под самые облака и тучи, ползущие по 

перевалу и исчезающие за ним, опускающиеся по склонам, погоняемые 

ветрами по горам, как пастушьи стада… Все это было рядом… Почти 

рукой подать…»; «Был полдень. Полдни наступают изо дня в день, но то 

был незабываемый летний полдень…    И лето тоже незабываемое…»; «А 

утром всплыло солнце на ясном небосклоне и ожили, воскресли в 

незыблемости своей и грандиозности хребты и вершины гор, высветляясь 

приобретающими все большую резкость гранями» («Когда падают 
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горы»). 

«Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным 

потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре 

неуловимо изменилась – заветрило с ледников, и уже закрадывались по 

ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой 

холодную сизость предстоящей снежной ночи»; «Снега было много 

вокруг. На всем протяжении Прииссыккульского кряжа горы были 

завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней 

тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии 

пожар. Жутко, что тут разыгралось – в метельной кромешности исчезли 

горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, 

и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, 

скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и 

отстранившейся ото всего на свете стылой тишине» («Плаха»). 

В повести  «Пегий пёс, бегущий краем моря»,  «Белый пароход», 

«Тавро Кассандры» автор создает морской (речной) пейзаж: «Гудело и 

маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, 

отражая удары моря, каменно твердая земля»; «Море дышало. На всем 

вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар 

летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял 

упорный рокот прибоя»; «Волны упорствовали на своем: волна за волной 

могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту 

намытого песка, вверх через бурые, ослизлые завалы камней, вверх – 

сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох, на 

последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый 

запах взболтанных водорослей»; «Исчезла мгла. Утро все больше 

наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, 

постепенно прояснялось море. Волны, растревоженные ночным ветром, 

еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в 

глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, 

свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью. Расползались тучи с 

моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам»; «Солнце уже перевалило 

за полдень. Несколько раз за это время оно то скрывалось за облаками, 

набегавшими вдруг откуда-то из-за горизонта, точно бы там таилось 

гнездовье непогоды, – и тогда море моментально меркло, темнело ликом, 

сумрачно, неуютно становилось вокруг»; «Сплошной дикий камень, 

разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова 

белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время 

перехлестнуть через завалы обледенелых камней» («Пегий пёс, бегущий 

краем моря»). 
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«Мальчик огляделся по сторонам. Кругом горы – скалы, камни, леса. 

С высоты, с ледников бесшумно падали сверкающие ручьи, и только 

здесь, внизу, вода будто обретала наконец голос, чтобы вечно, неумолчно 

шуметь в реке. А горы стояли такие громадные и беспредельные. 

Мальчишка чувствовал себя в ту минуту очень маленьким, очень 

одиноким, совсем затерянным. Только он и горы, горы, всюду высокие 

горы. Солнце уже склонялось к закату на озерной стороне. Стало не так 

жарко. На восточных склонах занялись первые, короткие тени. Солнце 

будет теперь опускаться все ниже, а тени поползут вниз, к подножью гор. 

В эту пору дня обычно появлялся на Иссык-Куле белый пароход»; «И 

ветры очень сильные: на ногах не устоишь. Когда на озере волны ходят, 

когда пароход твой валится с боку на бок, – знай, что наш ветер Сан-Таш 

качает озеро»; «Стояли они на горе – дивовались. Кругом снежные 

хребты, а посреди гор, поросших зеленым лесом, насколько глаз хватает 

море плещется. Ходят белые волны по синей воде, ветры гонят их издали, 

угоняют вдаль. Где начало Иссык-Куля, где конец – не узнать. С одного 

края солнце восходит, а на другом еще ночь. Сколько гор стоит вокруг 

Иссык-Куля – не счесть, а за теми горами сколько еще таких же снежных 

гор высится – тоже не угадать» («Белый пароход»). 

«Океан под крылом все так же бескрайне зыбился, мерцая бликами, 

играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь, простор, 

стремительный полет – движение, как бы застывшее навечно над 

океаном…», «И тут, на развороте самолета по курсу, он вдруг увидел с 

накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он 

увидел их настолько отчетливо, настолько единообъемно в пространстве и 

движении, это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, 

киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в 

океане. И вроде бы звали его с собой. И вот теперь киты наяву. 

Невероятное зрелище! Киты плыли клином, как журавли в небе. Голов 

двадцать. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могуче 

вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то 

погружаясь в пучину, то вновь всплывая гороподобными телами, они шли 

в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося 

хода»  («Тавро Кассандры»). 

Доминирующим в произведениях киргизского писателя становится 

степной пейзаж: «За серым большаком далеко, невидимо простирается 

осенняя степь. Бесшумно кочуют над ней дымчатые гряды облаков. 

Бесшумно растекается по полю ветер, перебирая ковыль и сухие былинки, 

бесшумно уходит он к реке. Пахнет подмокшей в утренние заморозки 

травой. Земля отдыхает после жатвы. Скоро начнется ненастье, польют 
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дожди, запорошит землю первым снегом и грянут бураны. А пока здесь 

тишина и покой»; «И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива 

вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей 

степью стоял чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил 

медовый запах донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то 

горячий полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо 

шелестели» («Материнское поле»). 

 «Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего 

тандыра пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно 

медленно уплывало за горизонт, обагряя заревом рыхлые облачка на небе 

и бросая последние отсветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах 

просинью ранних сумерек» («Джамиля»). 

 «К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда 

полегчало – дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой 

отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим 

зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь добела, и уходящей 

душной, горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моюнкумами 

абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым 

синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. 

Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. 

Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, 

спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить»; «В то 

раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину 

Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим 

падям и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не 

похожим, привораживающим запахом»; «Места шли вначале песчаные – в 

зарослях саксаула и пустынной полыни, солнце всходило все выше, 

обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье 

семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз – засветло. 

Травы в этом году были высоки – почти по холку взрослым волкам. 

Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых 

стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей 

густ был этот дух» («Плаха»).  

 Интерес представляет и пейзаж, предстающий в разное время года: 

– зимний пейзаж: «Зима вошла в Моюнкумы. Однажды уже выпадал 

снег, достаточно обильный для полупустыни, – тот снег забелил 

ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в то утро белым 

безбрежным океаном с застывшими на бегу волнами, где есть где 

разгуляться ветру и перекати-полю и где наконец установилась такая 

тишина, как в космосе, как в бесконечности, поскольку пески успели 
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напиться влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою 

жесткость…»; «К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до 

восхода солнца в степи было уже светло и прозрачно, как днем. Покой и 

тишина разлились всюду, и острый голод по-зимнему дал о себе знать. 

Волчья стая прислушивалась к округе – пора было на промысел, добывать 

прокорм» («Плаха»); 

«Снег все так же бесшумно и густо валил, все так же стояла вокруг 

белая тишина. И среди этой тишины заброшенные развалины 

недостроенной улицы показались еще более страшными. От того, что 

здесь было начато семь лет назад, остались лишь жалкие следы. Снег 

кружил над безжизненной улицей, заметая сугробами зияющие пустотой 

руины и унылые заросли сухих колючек и кураев» («Материнское поле»); 

– летний пейзаж: «Запаленный ветер набежал из степи, вихрем 

закружил солому, ударился в пошатнувшуюся юрту, что стояла на краю 

гумна, и кособоко заюлил волчком по дороге. И снова заметались в тучах 

синие всполохи, с сухим треском переломился над головой гром. Жутко и 

радостно стало – надвигалась гроза, последняя летняя гроза» 

(«Джамиля»); 

«День клонился к концу, исходя нещадным зноем от закатного 

солнца, от накалившейся за день земли. Солнце и степь – величины 

вечные: по солнцу измеряется степь, насколько оно велико, освещаемое 

солнцем пространство. А небо над степью измеряется высотой 

взлетевшего коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумской 

саванной кружила в выси целая стая белохвостых коршунов. Они летели 

без цели, самозабвенно и плавно плыли, совершая полет ради полета в той 

всегда прохладной, подернутой дымкой, безоблачной выси» («Плаха»); 

 «На таких высотах в безоблачный ясный день солнце не жжет, не 

печет, не загоняет отлеживаться в тень, как в низинах, а излучается 

чудным, абсолютным сиянием, окармливая горный мир своим светом и 

трансформируясь в живую энергию, никнет ко всему, что живет и дышит 

на земле, — от простой травинки до стаи птиц, кружащих над хребтами и 

залетевших сюда тоже на побывку. И все сущее наслаждается в такой час 

под солнцем благами бытия…» («Когда падают горы»). 

Особое место в поэтики Ч. Айтматова занимает ночной пейзаж: 

«В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели 

уключины весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые 

мольбы и стенания заблудившегося человека: где я, где я? Куда мне, куда 

мне податься теперь?»; «Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом 

можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, 

никакого неба наверху»; «Туман на море пребывал все в том же состоянии 



 

 

55 

невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а 

за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. Но если 

бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только 

бы открылось небо и увидеть бы звезды! Однако ночь ничего не 

предвещала, незаметно было никакой волны на воде, никакого дуновения 

в воздухе – все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. 

Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от 

жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной 

безвестности и обреченности…» («Пегий пес, бегущий краем моря»); 

 «И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива вместе с нами. 

Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей степью стоял 

чуткий покой. В арыке лепетала вода. Голову кружил медовый запах 

донника. Он был в самом цвету. Иногда набегал откуда-то горячий 

полынный дух суховея, и тогда колосья на меже качались и тихо 

шелестели. Может быть, всего один раз и была такая ночь. В полночь, в 

самую полную пору ночи, я глянула на небо и увидела Дорогу Соломщика 

– Млечный Путь простирался через весь небосклон широкой серебристой 

полосой среди звезд» («Материнское поле»).  

Как можно заметить, ночной пейзаж различен, в одном случае, он 

пугающий беззвездный, в другом – звездный, несущий в себе восторг 

жизни. Однако – это вовсе не противоречие. В повести «Пегий пес…» 

ситуация драматична и ночной пейзаж подчеркивает состояние героев, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в повести «Материнское 

поле» – ночь несет в себе иную смысловую нагрузка, это ночь-

размышление, ночь-мечтание.   

Поэтика Чингиза Айтматова строится на своеобразии киргизского 

национального образа мира. Интерес представляет и использованные 

писателем слова-образы, несущие в себе национальный колорит: кочевать, 

ковыль, арык, суховей, такыры и др. 

Символично предстает в повести «Материнское поле» обращение 

героини к звездному небу, где простирается Млечный путь – Дорога 

Соломщика, словно «…прошел по небу какой-то могучий добрый 

хлебороб с огромной охапкой соломы, оставляя за собой след 

осыпавшейся мякины, зерен». Образ Млечного Пути в повести имеет 

композиционное значение. Этот образ рефреном проходит через всё 

повествование, становясь нравственным камертоном героев Чингиза 

Айтматова. Мысли Толгонай, действительно, достигают космических 

масштабов. Эта «великость» дел, которые совершает Толгонай 

собственными руками, эхом отзывается в дыхании поля, степи: «А заря 
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разгоралась, золотились первыми самые высокие снежные вершины гор, и 

ветер со степи струился навстречу синей-синей рекой»/  

В повести Чингиза Айтматова поле является одним из ключевых 

персонажей. Причем поле предстает в интерпретации киргизского 

писателя в образе матери-земли. Можно считать, что через этот образ 

просматривается мотив материнства как главный в творчестве прозаика. 

Земля может испытывать материнское счастье, ощущать свои силы, 

рождать, быть плодородной. Паханное и перепаханное поле можем стать 

самым красивым полем на свете, ощутив прилив любви, предчувствуя 

радость жизни. Земля понимается как исток жизни и устремлений в 

будущее, но в то же время в этом образе скрывается и философия 

человека-степняка, где преобладают пространственные образы поля, неба, 

дороги. Образ поля в художественном мире Чингиза Айтматова – это 

чувственный образ. Поле живет своей жизнью, осязаемой, полной 

запахов: «…в воздух бесшумно поднималась терпкая, теплая пыльца. По 

запаху слышно было – цвел донник». Земля-мать родит хлеб, дарующий 

жизнь, потому-то так приятен запах хлеба, запах рук хлебороба: «Я 

благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы 

такой-то незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнерских рук – 

свежего зерна, нагретого железа и керосина…  это был сыновний хлеб… 

Святой хлеб!» [2]. 

Пейзаж, раскрывающийся на страницах повести «Материнское поле», 

неотрывен от мировосприятия самой героини Толгонай. Ее радость жизни 

передается через мир, полный красок и любви: «Вместе с нами встречал 

восходящую зарю ранний жаворонок. Он взлетал высоко-высоко, повисал 

в небе, как точка, и бился там, трепыхался, словно человеческое сердце, и 

столько раздольного счастья звенело в его песнях…»; или: «В то лето 

конца края не было спеющим нивам, хлеба колыхались в степи до самого 

небосклона»; или: «И земля в ту синюю светлую ночь была счастлива 

вместе с нами. Земля тоже наслаждалась прохладой и тишиной. Над всей 

степью стоял чуткий покой». Беда, что вселилась в судьбы людей, 

отразилась и на поле: «Я глянула по сторонам – поле лежало унылое и 

пустое. Без людей, без звуков, без движения, холодное и сумрачное». Но 

поле, что когда-то было радостным и полным силы, может предстать как 

символ горести.  

Чингиз Айтматов использует специфические краски в изображении 

контраста – радостного прошлого и настоящего горестного. Вот Алиман в 

поле собирает цветы, вначале – это белые цветы дикой мальвы, а затем – 

красные тюльпаны, как символ утраты. «Вспомнила, как она тогда… 

стояла с цветами вот так же. Только тогда косынка на ней была красная, а 
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цветы белые, а теперь она была повязана черным платком и в руках 

держала красные цветы… Страшно мне было видеть, как убегала моя 

невестка, как бежала она в черном платке по красному полю». Такой 

контраст еще больше увеличивает  напряженность ситуации, создавая 

своеобразный фон, на котором разворачиваются события. 

Пространство степи, поля в художественном мире Чингиза Айтматова 

приобретает нравственное значение, соединяющее в себе прошлое, 

настоящее и будущее, связь веков и поколений, это пространство, где 

протекает жизнь человека, становится своего рода нравственным 

камертоном, отражающим историческое время, человека и эпоху. 

Деревня, сельский уклад, сам человек-труженик являются не только 

отражением реальной действительности второй половины ХХ столетия, 

но и представляют собой своеобразный микрокосм, отражающий 

неповторимость национального мировоззрения, национальной 

самобытности.  

Образ степи  известен классической литературе, можно вспомнить 

полную жизни и переживания «Степь» А. П. Чехова, русскую народную 

душу, воспевшую степь в песни («Степь, да степь кругом…») и т.д. 

Можно говорить, что для русского человека степь отождествляется с 

вольностью, свободой, мятежной душой, полной легенд и сказаний.  

Для Чингиза Айтматова степь (земля) является прародительницей, 

корни всего сущего срастаются в степи. Мнимая пустота степи наполнена 

присутствием следов предков, караванных и кочевых путей, курганов, 

хранящих память предшествующих поколений, предшествующего кочевья. 

Киргизский образ мира не отторжим от природной стихии. В фокусе степи 

смыкаются небо и звезды, пути кочевья и необозримый простор. Степь – 

это своеобразный континуум, место пересечения культурных, 

философских, этических  координат, что немыслимо без национального 

своеобразия и миропонимания. 

Таким образом, для киргизского национального образа мира 

характерны те реалии, которые определяются местом проживания 

человека и характеризуют его представление о мире и человеческой 

сущности, это, в частности, озеро Иссык-Куль, степные просторы, горные 

массивы. Для Чингиза Айтматова, который впитал в себя великое 

многообразие мира, свойственна такая картина природы, где сошлись в 

единое все пространственные измерения от юга  до севера от запада до 

востока. Прозу великого классика отличает обращение к человеку, 

живущему на различных географических пространствах и континентах, и 

не случайно, Айтматова называют писателем, обладающим  планетарным 

мышлением. 
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СЕМАНТИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

НЕКОТОРЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

С ДРЕВНИМ СУФФИКСОМ -*ĘT  

В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

Довбня Л.Э. 

Украина, Переяслав-Хмельницкий 

 

В славянском языкознании общеизвестным является факт, что 

распределение имен существительных по типам склонения в 

праславянском языке осуществлялось по иным критериям, нежели в 

современных лингвистических системах. Если в современных 

восточнославянских языках в основе такого распределения лежит 

общность рода и флексии, то в древнюю эпоху тип склонения имен 

определялся в зависимости от суффикса. Традиционно на основе 

праславянских парадигм (пусть и гипотетических) имена 

существительные классифицируются так: с древними основами на -*ā, -

*jā (І склонение), на -*ŏ, -*jŏ (ІІ склонение), на -*ŭ (ІІІ склонение), на -*ĭ 

(IV склонение), на -*ū (V склонение), на -*en, -*es, -*ęt, -*(t)er (VI 

склонение).  

В процессе исторического развития языков осуществилось 

перераспределение имен существительных по типам склонения и 

произошла унификация их флексий, в связи с чем в разных языках 

образовалось неодинаковое количество склонений: в украинском языке их 

четыре, в русском и белорусском – по три. В каждом из указанных языков 

существительным разных типов склонения присущи определенные 

грамматические особенности, в преимущественном большинстве случаев 

описанные традиционными грамматиками, однако, рассматривая 

близкородственные языковые системы, сравнивая и сопоставляя их, 

можно обнаружить обилие материала, требующего лингвистических 

интерпретаций. К такому виду явлений в современных 
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восточнославянских языках можно, в частности, отнести процессы 

образования производных слов, генетически восходящих к древним 

(праславянским) основам на -*ęt и характеризующихся иными основами 

относительно видовых зоологических понятий (к примеру, *(j)agnę < 

*(j)agnent, *telę < *telent, *ščenę < *skenent, *gerbę < *gerbent, *porsę < 

porsent и др.).  

К указанному типу основ в праславянском языке относились названия 

детенышей животных и человека. В современных украинском, русском и 

белорусском языках названия-корреляты взрослых животных и их 

детенышей не всегда образуются от одних и тех же основ. В некоторых 

случаях наблюдается явление их несовпадения, поэтому считаем 

целесообразным обратить внимание на семантическую мотивированность 

имен существительных, обозначающих детенышей животных в указанных 

языках. 

К вопросу происхождения названий животных в славянских языках 

неоднократно обращались исследователи-лингвисты [1; 2; 6], раскрывая 

различные аспекты их образования и функционирования, однако до 

настоящего времени остается определенная часть вопросов, требующих 

рассмотрения. 

Анализируя пары слов, являющихся корреляционными названиями 

взрослых животных и их детенышей, можно обратить внимание на то, что 

часть имен существительных, обозначающих детенышей животных, на 

первый взгляд не имеет семантико-деривационной производности, т.е. 

характеризуется затемненной внутренней формой. Преимущественное же 

большинство таких существительных имеет мотивированную 

внутреннюю форму: коза – укр. козеня – рус. козленок – белор. казляня; 

волк – укр. вовченя – рус. волчонок – белор. ваўчаня; лев – укр. левеня – 

рус. львенок – белор. ільвяня; тигр – укр. тигреня – рус. тигренок – белор. 

тыграня; зубр – укр. зубреня – рус. зубренок – белор. зубреня; гусь – укр. 

гусеня – рус. гусенок – белор. гусенок; слон – укр. слоненя – рус. слоненок – 

белор. слонік; заяц – укр. зайченя – рус. зайчонок – белор. зайчаня и т. д. 

Формальным показателем названий детенышей животных в 

украинском языке является продуктивный суффикс -ен-, в русском по 

семантике и частоте употребления ему соответствует суффикс -онок (-

енок), в белорусском – суффиксы -ан- (-ян-), реже – -онок (-енок) и -ік.  

Однако часть имен существительных, обозначающих детенышей 

животных, образуется не от тех корней, при помощи которых 

оформляется название видового зоологического понятия, и это затемняет 

их внутреннюю форму: овца – укр. ягня – рус. ягненок – белор. ягня; 

корова – укр. теля – рус. теленок – белор. цяля; собака – укр. щеня 
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(цуценя) – рус. щенок – белор. шчанюк; конь – укр. лоша – рус. жеребенок 

– белор. жарабя; свиня – укр. порося – рус. поросенок – белор. парася и 

др. 

Эти названия восходят к глубокой древности – эпохе праславянского 

языка. Большинству из них был свойственен суффикс -ent, имеющий 

уменьшительно-ласкательное значение и служащий для образования 

названий невзрослых животных. Под действием тенденции к восходящей 

звучности слогов во многих формах указанных слов утратился конечный 

согласный [t], а звукосочетание [en] трансформировалось в назальный 

гласный [ę], который на восточнославянской почве перешел в [а] после 

мягких согласных или отвердевших шипящих (свистящих). Именно так 

образовались современные украинские и белорусские формы ягня / ягня, 

теля / цяля, порося / парася и некоторые иные, например: *agn-ent → 

*agn-en → *agn-ę → *j-agn-ę → ѨГНѦ →  ягня.  

В русском языке фонетические изменения сопровождались 

присоединением словообразовательного форманта -ък- и флексии -ъ. 

Следует помнить, что перед гласным суффикса ъ суффикс -en- не 

претерпевал изменений в [ę] ([ѧ]), поскольку согласный не закрывал слог. 

Конечный редуцированный слова находился в слабой позиции, в связи с 

чем со временем утратился. Редуцированный, входящий в состав 

суффикса, усиливался и трансформировался в гласный полного 

образования: *agn-ent → *agn-en → *j-agn-en → *jagn-en-ъk-ъ → ягненок. 

Подобным образом произошли формы теленок, поросенок. Когда же 

появились формы имен существительных, обозначающие названия 

детенышей животных, имеющие иные корни, чем лексемы, при помощи 

которых осуществлялась номинация взрослых животных? Какую 

мотивацию, внутреннюю форму имели они во времена, когда их 

семантика была прозрачной? Этимологические исследования указывают, 

что названия типа укр. ягня / рус. ягненок / белор. ягня, укр. теля / рус. 

теленок / белор. цяля, укр. щеня (цуценя) / рус. щенок / белор. шчанюк, 

укр. лоша / рус. жеребенок / белор. жарабя, укр. порося / рус. поросенок / 

белор. парася являются закономерными.  

В частности, слово укр. ягня / рус. ягненок / белор. ягня образовалось 

предположительно от индоевропейского *agnos. В соответствии с первой 

версией это название связывают с понятием ‘рождать’, соответственно 

*agnos имеет значение «рожденное» (ср. греч. amnós, лат. agnus 

«ягненок», д.-англ. éanian «ягниться, рожать») [7, IV: 545]. 

Другая, менее достоверная, ветвь сопоставлений свидетельствует о 

том, что слово *agnos имело первичное значение «животное огня, 

животное для жертвоприношения». В этом плане лингвисты считают 
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*agn- и *ogn- разновидностями одного корня, от которого образовано имя 

существительное укр. вогонь / рус. огонь / белор. агонь [8: 506-507]. 

Этимологические исследования других слов из ряда названных 

наводят на мысль о большей вероятности первого предположения.   

 Имя существительное укр. порося / рус. поросенок / белор. парася 

«детеныш свиньи» – древнее славянское слово. Оно восходит к 

праславянскому *porsę, возникшему в свою очередь из *porsent 

«пятнистое невзрослое животное». Последняя форма образована от 

основы *pork- / *perk- «пятнистое, полосатое». Название *porsent → 

*porsen → porsę → поросѧ (старославянское ПРАСѦ) обусловлено тем, что 

у малышей дикой свиньи кожа имеет пятнистую и полосатую окраску (ср. 

греч. perkos, д.-инд. pŕśni «пятнистый») [7, III: 332]. 

В данном случае образование основного значения слова 

сопровождается метонимическим переносом, который осуществляется по 

достаточно продуктивной модели: с доминирующего, яркого признака 

предмета на сам предмет. 

Лексема укр. щеня / рус. щенок / белор. шчанюк «малыш собаки, 

волка, лисы» по происхождению является праславянской. Она восходит к 

древнему *sčenę «детеныш». Языковеды считают, что *sčenę восходит к 

индоевропейскому *s-ken-ent (sk на славянской почве перед гласным 

переднего ряда трансформировалось в šč). Подвижным согласным s- 

осложнен корень ken- с семантикой начала; здесь выделяется тот же 

корень, что и в словах чадо, зачинать. Таким образом, исходное значение 

имени существительного щенок – «кто-то, начинающий жить» [7, IV: 502]. 

В дальнейшем развитии семантики анализируемого слова наблюдается 

процесс специализации первичного значения. 

В украинском языке для обозначения детеныша собаки есть и иные 

лексемы с суффиксальным варьированием – цуцик, цуценя. В русском им 

соответствует просторечное слово цуцик «щенок, небольшая собака». С 

таким же значением это существительное функционирует и в белорусском 

языке. Кроме указанного, у него развился лексико-семантический вариант 

«молодой, неопытный человек», не имеющий эквивалентов в украинском 

и русском языках.  

Специфический ряд коррелятов образуют имена существительные 

конь (кобыла) – укр. лоша – рос. жеребенок – белор. жарабя. Следует 

отметить, что укр. лоша однокоренное с рус. лошадь, а рус. жеребенок и 

белор. жарабя соотносятся с укр. жеребець.  

 Лексема лоша является древним заимствованием из тюркских языков 

(ср.: чув. laša «конь», тур. alaša «конь или иное животное для верховой 

езды», балк. alaša «малого роста, небольшой конь»); выводится также из 
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иранских языков: lašag «рабочий скот» [3, ІІІ: 296]. Русские названия 

жеребенок, жеребец, белор. жарабя, жарабец, укр. жеребець имеют 

праславянское происхождение и восходят к древнему корню *gerb- (ср. 

ср.-др.-инд. gárbhas «плод брюха», греч. brephos «дитя», русское 

диалектное жеребая «беременная») [7, ІІ: 48], исконное значение 

которого можно сформулировать как «то, что родилось». Претерпев 

сужение значения (специализацию), данное имя существительное стало 

обозначать название детеныша лошади. 

Слово укр. теля / рус. теленок / белор. цяля, как и иные 

проанализированные имена существительные, характеризуется древним 

суффиксом -ent с семантикой детенышей животных. Оно родственное с 

южн.-лит. tẽlias, латыш. telš, telẽns «детеныш коровы». Это слово также 

сопоставляют с арм. t’alun «толстый», лат. tollō, tulī, tollere «подымать», 

др.-в.-нем. dolên «терпеть», а также с лит. talõras «подросший», что 

маловероятно [7, IV: 38]. 

В украинском языке пара коррелятов курка – курча представляет 

собой исходное и производное понятия. Подобное явление наблюдается и 

в белорусском языке: курыца – кураня. В русском языке для обозначения 

детеныша курицы употребляется имя существительное цыпленок, 

образованное при помощи суффикса -енок от слова цыпля, которое, в свою 

очередь, восходит к более древнему, праславянскому *cypa «курица» 

(звукосочетание *pj трансформировалось в пл’). Слово цыпа образовано 

вследствие  звукоподражания цып-цып-цып (ср.: польское cip, cip, 

латышское tib и cib, баварское zib, zib, zib) [7, IV: 307]. 

Таким образом, проанализированные названия детенышей животных 

можно распределить в две группы: 

1) имена существительные, которые в современных украинском, 

русском и белорусском языках мотивируются словами с 

производящими основами и характеризуются наличием 

продуктивных суффиксов; 

2) имена существительные, мотивированность которых можно 

определить только при помощи этимологического анализа; 

преимущественное большинство названий детенышей животных, 

образованных от других корней в сравнении с названиями 

животных-родителей, в праславянском языке связано с названиями 

процесса их вынашивания и рождения или же с определенной 

особенностью их внешнего вида (маленький, пятнистый, полосатый 

и т. д.); среди слов этой группы зафиксированы также 

звукоподражательные образования. 
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Все проанализированные названия детенышей животных 

мотивированы. Отличие между ними состоит лишь в том, что в словах 

первой группы на современном этапе эта мотивированность 

прослеживается сразу, а в словах второй группы – только благодаря 

этимологическому анализу. Язык сам отбирает средства для выражения 

реалий внеязыковой действительности, поэтому вряд ли можно объяснить, 

почему одни лексемы исчезают, а другие продолжают функционировать в 

течение многих эпох. 

Выполненный сравнительно-исторический и сопоставительный 

анализ лексем с праславянским суффиксом *ęt дает основания сделать 

выводы об общих тенденциях в их развитии относительно фонетических и 

семантико-словообразовательных процессов, а также о специфике 

словообразовательных формантов украинского, русского и белорусского 

языков. В преимущественном большинстве случаев в трех языках имеют 

место предполагаемые, этимологически обусловленные процессы, 

которые, однако, приводят к образованию специфических, своеобразных 

явлений в каждом из языков. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК КОМПОНЕНТ 

ПОЛИЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ4 

 

Дорофеев Ю.В. 

Россия, Республика Крым, Симферополь 

 

Эпоха глобализации заставляет лингвистов существенно 

пересмотреть взгляды на проблему изучения и преподавания русского 

языка в современных условиях. Сегодня функционирование любого языка 

протекает в ситуации, которую характеризуют как полилингвокультурную 

[4: 28], следствием чего является непрерывное взаимодействие между 

языками, а также в ряде регионов РФ преподавание русского языка 

параллельно с языками других народов. Особую важность эти вопросы 

приобретают для русистики Республики Крым, поскольку на протяжении 

долгого периода русский язык испытывал на территории полуострова 

значительное влияние со стороны украинского языка, результатом чего 

была активная интерференция. Таким образом, для преподавания русского 

языка в Крыму, с одной стороны, необходимо учитывать исторические и 

культурные условия развития социума, а с другой стороны, учитывать 

вариативность самого языка, вызванную формальным обособлением 

русского языка Крыма от русского языка РФ. По нашему мнению, 

решение проблем, возникающих вследствие перечисленных факторов, 

следует искать в теоретических концепциях, разработанных русистами 

Крыма. В центре их внимания в последние годы было взаимодействие 

языков и необходимость создания условий для полного усвоения норм 

русского языка в школах и вузах в условиях недостаточного количества 

часов на его изучение. Поэтому развитие преподавания русского языка 

языков в поликультурной среде носило как прикладной, так и 

теоретических характер.  

Следует отметить, что крымские лингвисты в последнее десятилетие 

достаточно активно исследовали проблемы, связанные с взаимодействием 

языков на полуострове, их взаимовлиянием и развитием. Отметим здесь 

исследования Г.Ю. Богданович, ряд работ которой посвящен анализу 

полилингвокультурной ситуации в Крыму и диалогу культур в сфере 

образования [4]. Эта же проблема получило глубокое и полное освещение 

в работах А.Н. Рудякова и представителей Крымской школы 

функциональной лингвистики в рамках концепции георусистики [5]. Под 

                                                           
4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Русистика в Республике Крым», проект № 15-

04-00080 
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руководством А.Н. Рудякова также была создана линия учебников по 

русскому языку с первого по одиннадцатый класс, в которых учитывались 

условия преподавания русского языка в украинских школах и в 

Республике Крым, и поэтому предложенная методика позволяла даже при 

малом количестве часов, отводимых на изучение русского языка, в 

полном объеме осваивать необходимый материал. Полагаем, что сегодня 

проблема взаимодействия языков на территории Крыма и преподавание 

русского языка в исторических условиях требует от русистов дальнейшей 

активной работы в обозначенных выше направлениях. 

 Бесспорно, в рамках данной работы представляется невозможным 

охарактеризовать все направления крымской русистики связанные с 

обозначенными выше проблемами, поэтому целью исследования является 

демонстрация тех принципов, которые были разработаны лингвистами 

республики в последние годы и которые легли в основу методики 

преподавания русого языка в полилингвокультурной ситуации на примере 

номинативных единиц. 

В основу концепции георусистики, которая упоминалась выше, 

положен функциональный подход, который, в противоположность 

нормативному, рассматривает процесс развития языка не с точки зрения 

того, что должно быть в результате, а с позиции того, что мы реально 

наблюдаем [12: 13]. Поэтому важно обратить внимание на то, что 

взаимодействие языков осуществляется не на уровне абстрактных систем, 

а в сознании носителей языка, в их речевой деятельности: «Коллективы 

людей (или отдельный человек, если речь идет об индивидуально-

языковом сознании), пользуясь языком, живя в нем и благодаря ему, 

постоянно вносят в него определенные субъективные моменты в 

соответствии со своим строем мыслей и чувств, образом жизни и т.д.» [9: 

229]. Необходимость в новых средствах выражения заставляет не только 

создавать их, но и заимствовать из других языков, в результате чего может 

происходить взаимная адаптация (а, возможно, и нейтрализация) 

языковых систем. Это, конечно, не означает, что все новообразования, 

функционирующие в речевой практике носителей языка, становятся 

полноправными членами системы: «Из многочисленных инноваций, 

встречающихся в речи, принимаются и распространяются только 

некоторые, поскольку только некоторые инновации согласуются с 

возможностями и потребностями функциональной системы или находят 

благоприятные условия в состоянии межиндивидуальных языковых 

навыков» [8: 100]. 

Результатами языковых контактов являются многообразные 

следствия: в одном случае они приводят к разного типа заимствованиям, в 
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другом – к интерференции, смешению норм разных языков и даже к 

формированию  койне (в роли которого выступают в Украине суржик, а в 

Беларуси трасянка [4: 193]) и креольского языка, в третьем – к языковой 

ассимиляции, в четвертом – к полилингвизму. Все эти следствия по-

разному оцениваются лингвистами. Так, интерференцию связывают с 

нарушением норм литературного языка и поэтому определяют как 

отрицательное явление. Заимствования рассматриваются и с точки зрения 

того, как они расширяют возможности языка, и с точки зрения его 

«засорения». Поэтому изучение языковых контактов и их результатов 

позволяет исследовать не только особенности строения языковой 

системы, но и особенности коммуникативной реализации языка и его 

преподавания в ситуации «диалога культур». 

Ситуация в Крыму характеризуется тем, что на территории 

полуострова сосуществует ряд языков, которые имеют неодинаковую 

степень распространения и обслуживают коммуникативные потребности 

различных групп, то есть языки народов этнических групп республики 

неравнозначны по объему выполняемых ими функций. Для 

характеристики языков в определенной ситуации используют ряд 

синонимических терминов: «статусы», «срезы», «страты», «уровни», 

«состояния». Мы полагаем, что термин «языковые состояния» 

(Г.В. Степанов) позволяет наиболее полно описать компоненты языковой 

ситуации, сложившейся в Крыму. 

В зависимости от подхода статус русского языка, а соответственно и 

его преподавание можно описывать как более или менее значимый 

компонент языковой ситуации. Поставленная проблема относится к 

вопросам языковой стратификации, которые составляют предмет 

неоднократных обсуждений и острых дебатов в современной русистике и 

политике. Это обсуждение ведется в следующих направлениях: а) 

стратификация состояний русского языка в России, где все население 

говорит на русском языке как официальном, национальном и 

общегосударственном и для большинства населения это родной язык. 

Наряду с этим в ряде микрозон распространены и являются родными 

множество (более сотни) других языков и диалектов. Во всех этих зонах 

школьное обучение ведется прежде всего на русском языке, но с течением 

времени население все больше требует восстановления знания своего 

родного языка, введения его в школьные программы. Одновременно 

возрастает и интенсивность культивации местных фольклорных, 

этнографических, литературных и исторических традиций; б) 

стратификация русского литературного языка, диалектов и 

промежуточных языковых состояний в России; в) стратификация языка в 
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других зонах распространения русского языка – Беларуси, Украины, 

Казахстана и др.  

Разница между упомянутыми стратификациями русского языка 

вполне очевидна. В первом случае, когда речь идет о субъектах РФ, мы 

имеем дело с ситуацией билингвизма. Так, в Татарстане говорят на 

русском и татарском языках, в Якутии – на русском и якутском и т. д. Во 

втором случае стратификация русского языка в пределах России связана с 

наличием разных форм его проявления и функционирования. Переход от 

одной формы к другой представляет качественно иную ситуацию, 

именуемую, в отличие от билингвизма, диглоссией. В третьем случае, 

когда речь идет о русском языке за пределами России, по-видимому, 

следует говорить об образовании особых вариантов языка, внутри 

которого возникают свойственные данному варианту языковые состояния. 

При существенном различии между тремя языковыми ситуациями в 

современной Росси и в других государствах, население которых 

использует русский язык в разной степени, в языкознании нет, как нам 

кажется, четкого представления о происходящих в русском языке 

процессах, о чем свидетельствует неустановившаяся терминология. Для 

всех трех ситуаций одинаково употребителен термин «региональный 

язык», который характеризует и диалекты и статус русского языка в 

определенных ситуациях. 

Нас интересуют, конечно же, прежде всего вопросы, связанные с 

развитием прикладных аспектов русистики, актуальные, в частности, в 

Украине и Крыму. Специфику отмеченной проблематики хорошо 

иллюстрируют социальные, культурные и этнические расхождения в 

когнитивной базе носителей русского языка в разных регионах. Эти 

расхождения воплощаются в использовании единиц, не характерных для 

русского языка за пределами данного региона и в толковании содержания 

номинативных единиц. 

Так, результатом развития вариантных форм в языке становятся 

межрегиональные лексические соответствия, которые обладают 

различной семантической емкостью и отражают некие составляющие 

общей картины мира. Ср. русс. в России глава совета и русс. в Украине 

городской голова. Другой пример:  в русском языке семантема ‘совет 

как административный орган власти’, сегодня представлена 

разнообразными средствами выражения: в России дума («13 апреля под 

председательством главы города Георгия Колягина состоялось очередное 

заседание Ставропольской городской Думы», в Украине рада («Верховная 

Рада одобрила решение президента»), в Узбекистане кенгаш («В 2004 

году городской Кенгаш народных депутатов избрал Светлану Ивановну 
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сенатором Олий Мажлиса»), в Казахстане маслихат («Программа 

кандидата в депутаты Актюбинского городского маслихата по 

избирательному округу №10»), в Республике Крым Государственный 

Совет, хотя во всех случаях слово совет может использоваться как 

нейтральная единица. Подобные единицы выступают не только как 

средство номинации, имеющее свой референт в реальности, но и 

отражают свойственный данной территории культурологический фон, 

национальный колорит, которые лежат в основе формирования образа 

мира или, точнее, инварианта данной местности в сознании среднего 

жителя определенного региона (или страны). Соответственно,  объем 

семантики, лексическая сочетаемость, стилистические коннотации, 

являясь специфичными признаками культурного компонента, определяют 

необходимость системного учета региональных особенностей при 

изучении русского языка. 

Сходные процессы наблюдаются и в тех случаях, когда изменяется 

содержательная сторона номинативных единиц, заимствованных из 

другого языка, а также слов, соотносимых с теми или иными культурными 

концептами. Например, концепт Крым представлен по-разному, во-

первых, в сознании молодежи и людей старшего поколения, во-вторых, в 

сознании носителей русского языка Украины и России (для последней он 

по-прежнему остается частью России, для молодого поколения украинцев 

такое представление было совсем недавно неактуально). Показательна 

также характеристика Украины и России как концептов [4: 94-99]. 

Крымский исследователь Г.Ю. Богданович отмечает, что, «сопоставляя 

соэквивалентную лексику многих национальных языков, исследователи 

всегда выявляют обусловленное культурными различиями семантическое 

коннотативное или ассоциативное несоответствие» [4: 73], то есть 

вариативность содержания номинативной единицы, обусловленную 

взаимодействием языков. Сходные исследования концептуальной сферы 

существуют и в Казахстане [7]. 

Приведенные факты свидетельствуют, что сегодня при изучении 

русского языка необходимо уделять значительно больше внимания 

семантической стороне отдельных единиц, что требует от преподавателя и 

от обучающихся работы со словарями. 

Словари, отражающие региональные и ли иные особенности 

отдельного языка известны давно, однако в практике преподавания языков, 

как правило, опираются на словари, содержащие литературные нормы. 

Очевидно, одним из самых известных словарей, призванных отразить 

вариантность языка, является словарь Н. Уэбстера, озаглавленном 

«Американский словарь английского языка» (Webster N. An American 
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Dictionary of the English Language), изданном в первой трети XIX века. 

Ключевой характеристикой этого значительного во всех отношениях 

научного труда было вынесенное в заглавие слово американский, которое 

подчеркивало функциональную направленность словаря, его целевую 

аудиторию, ориентацию на отражение особенностей английского языка в 

США. 

Таким образом, был создан прецедент составления словаря, 

отображающего национальный вариант языка. Однако по сей день 

словари, описывающие вариативность конкретного языка 

(территориальную, социальную, региональную) представлены в практике 

обучения языкам в очень ограниченном количестве, что, несомненно, 

связано с отношением к вариантности языка. Одна из причин, таким 

образом, заключается в том, что любой словарь отражает вектор 

идеологического развития общества. Выбор дефиниций, формы, места, 

сферы употребления языковых единиц зависят от идеологических и 

культурных установлений социума [6: 33]. 

Безусловно, ни один словарь, каким бы большим он ни был, не может 

зафиксировать в своем словнике все слова (не говоря уж о других 

номинативных средствах) национального языка, поскольку они 

представляют собой бесконечное и непостоянное множество [11: 136]. 

Словарный состав любого национального языка включает в себя 

отдельные (но достаточно объемные) лексические пласты, классификация 

которых находится в прямой зависимости от концептуальной позиции и 

целей составителей, издателей, а также социальных установок, 

превалирующих в социуме на момент подготовки словаря. Среди таких 

пластов традиционно выделяют просторечную, профессиональную, 

вульгарную лексику, диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие слова, 

неологизмы, научные термины и т.д. (такие единицы могут быть включены 

в достаточно полном объеме только в специализированные словари). 

Поэтому проблема отбора слов для составления того или иного 

словаря всегда решается конкретно, в зависимости от типа словаря, от его 

общих установок, от того, для каких целей он составляется и на кого 

рассчитан. Наиболее типичным примером решения такой проблемы 

является отбор единиц для составления толкового словаря современного 

литературного языка. Основанием для принятия решения будет 

представление о системе национального языка в целом и о том месте, 

которое отводится в ней литературной форме. Определив границы 

литературного варианта, мы тем самым решим и проблему словника 

который должен включать весь лексический состав литературной формы 

языка, функционирующей в данном коллективе. Для более адекватного и 
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последовательного отражения системы языка в словарях используется 

часто очень разветвленная система разнообразных помет, которые, как 

правило, указывают на дополнительные компоненты значения, не 

включенные в толкование отдельного слова. 

Критерием надежности словаря является его адекватность реальной 

языковой действительности. Как пишет Л.П. Ступин, «Именно потому, 

что сам толковый словарь основан на узусе (и, естественно, на узусе, 

который имел место до выхода словаря в свет), в тех случаях, когда то или 

иное употребление идет вразрез со словарными показаниями, необходимо 

еще раз сверить данное употребление с окружающей действительностью. 

Если это употребление согласуется с узусом, но не согласуется с 

показаниями словарей, то в таком случае надо пренебречь показаниями 

словарей и следовать широко распространенному в данный момент в 

данном языковом коллективе узусу» [11: 143]. Значимость этого 

положения не всегда четко осознается в лингвистике, поэтому нередко 

возникают споры о сущности нормы, ее абсолютизации и 

противопоставленности узусу. Из этого, конечно, не следует, что роль 

словаря сводится к роли бесстрастного регистратора фактов, и Л.В. Щерба 

по этому поводу писал, что становление и формирование нормы 

происходит «помимо всяких нормативных словарей», но при этом 

подчеркивал нормализаторскую роль, принадлежащую словарям, которые 

могут «помогать естественному ходу вещей, а могут и мешать ему» 

[13: 278]. 

В лексикографическом плане проблема нормативности чрезвычайно 

сложна и многоаспектна. Она неизбежно предполагает принятие решения 

по целому ряду вопросов, важнейшими из которых являются: 1) 

объективность существования языковой нормы; 2) адекватное отражение в 

словаре языковой действительности; 3) объективность и неизбежность 

языковых изменений; 4) роль лексикографа при регистрации им фактов 

языка; 5) отношение лексикографа к идее исправления и 

совершенствования языка; 6) максимальный охват словарем лексики языка 

и т.д. [11]. От того, как решаются эти вопросы, во многом зависит и 

преподавание конкретного языка. 

Обсуждая эту проблему применительно к современному русскому 

языку, В.И. Беликов обращает внимание на существование ряда 

стереотипов в понимании литературной нормы. Во-первых, это 

существование единой кодифицированной нормы, фиксируемой 

авторитетными словарями и грамматиками. Во-вторых, 

кодифицированная норма отражает узус высокообразованных слоев 

населения. В-третьих, кодифицированная норма отражает узус, 
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современный кодификации [2]. Эти положения существенно затрудняют 

отображение тех процессов, которые сегодня объективно происходят в 

русском языке и в результате которых достаточно четко очерчиваются 

границы его вариантов, в том числе региональных и национальных. И 

такое направление развития вовсе не нарушает цельности русского языка: 

«русский язык «вообще» хоть и един, но не единообразен и как раз в 

последние годы в определенном смысле находится в процессе 

дезинтеграции» [3: 36]. 

Значимость для лингвистики, истории, этнографии диалектных 

словарей (словарей территориальных вариантов) несомненна, они 

являются ценным источником фактического материала и имеют 

общекультурное значение, так как помогают сохранить и постичь 

своеобразие видения мира носителями диалектов, почувствовать 

богатство и выразительность живой речи народа [6: 247]. Словари 

социальных диалектов, по сути, выполняют ту же функцию, отображая 

отдельные фрагменты языковой картины мира, характерные для 

относительно замкнутых социальных групп, причем значение таких 

словарей в последнее время возрастает, поскольку часть ранее 

узкопрофессиональных социолектов получают широкое распространение, 

а их использование и понимание также становится частью языковой 

культуры (например, в Интернете). Ставится в лингвистике и вопрос о 

разработке словарей пиджинов, которые представляют собой 

самостоятельную гибридную форму языка, функционирующую на 

пересечении языковых миров. 

В рамках единого языкового мира всегда существовала и существует 

региональная и социальная специфика в области словаря. И если раньше 

лингвисты нередко закрывали глаза на фонетические, грамматические, 

лексические особенности в речи русскоязычных жителей бывших 

республик Советского Союза и рассматривали как недопустимые все 

отступления от стандартной формы языка, принятой в качестве образца в 

культурно и исторически исходном для данного языка регионе, то для 

русистики ХХI века характерная иная позиция. Как отмечает 

В.И. Беликов, «Несмотря на повсеместное снижение статуса, де-факто (а 

иногда и де-юре) русский язык исполняет те или иные официальные 

функции в большинстве стран СНГ, на всем постсоветском пространстве 

он широко используется в бизнесе и СМИ. При этом унифицирующая 

роль культурных центров России снизилась, а интерферирующее 

воздействие новых государственных языков усилилось» [1: 413]. В таких 

условиях лексикографическая работа, направленная на описание 

вариативности конкретного языка, становится насущной проблемой для 
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лингвистики и социума. Частично эта проблема решается в так 

называемых страноведческих словарях, однако в большинстве случаев 

словарные статьи в таких изданиях заключают в себе культурно-

историческую информацию, связанную с тем или иным объектом 

номинации, и отбор фактов базируется именно на  возможности 

продемонстрировать уникальность отдельного региона. Такое 

представление материала не вполне согласуется с задачами теории 

вариантности. Поэтому А.Н. Рудяков, обращаясь к этой проблеме, пишет: 

«Если бы сегодня мы делали словарь, базирующийся на идеях 

георусистики, то словарная статья слова штука выглядела бы примерно 

так:  

Штука, разг. – одна тысяча денежных единиц той или иной страны. В 

России: одна тысяча российских рублей. В СССР: одна тысяча советских 

рублей. В Украине: одна тысяча гривен. В Казахстане: одна тысяча тенге. 

В США: одна тысяча долларов…».  

Да, это будет обширная словарная статья. Но это будет словарная 

статья, адекватно отражающая реальность» [10: 7]. То есть задачей 

словаря становится не только описание специфичности отдельного 

варианта языка, но и учет связей между разными вариантами. Фактически 

в таком словаре необходимо продемонстрировать, с одной стороны, каким 

образом может быть выражена одна и та же семантема в разных вариантах 

и, с другой стороны, к вариантам какой семантемы в данном регионе 

следует отнести уже известное нам средство номинации. Помимо этого в 

справочнике может быть представлена информация об актуальности тех 

или иных единиц для данного варианта, а также сведения об их 

значимости (культурной, социальной). 

И если строить предположения о перспективных путях в развитии 

словарной науки относительно вариантов языка, то следует согласиться с 

с А.Н. Рудяковым, что сегодня для лингвистики приобретает актуальность 

отражение в лексикографических источниках разнообразных вариантов 

языка в их взаимодействии с учетом позиционных чередований 

соотносительных номинативных единиц. Эта задача может быть решена 

на основе разработки семантического и идеографического словаря, 

единицей которого будут не отдельные слова, а семантемы, 

реализующиеся рядами позиционно чередующихся вариантов. Такой 

словарь сможет «отражать вариантность, множественность «мы» своих 

носителей, которые оказались жителями разных стран, сохранив, однако, 

свою принадлежность к одному языковому миру» [10: 9]. 

Появление новых номинативных средств в конечном итоге 

обусловлено только целевыми (функциональными) установками – 
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культурными, прагматическими или экспрессивными. Вследствие этого 

все нефункциональное обычно не имеет успеха и в каждом языке 

закрепляется только то, что носители языка считают необходимым для 

коммуникации. Таким образом, представленные в словарях и научных 

работах результаты процесса взаимодействия языков в рамках 

полилингвокультурной ситуации, которая характерна и для Республики 

Крым, следует рассматривать в аспекте взаимообогащению 

контактирующих языков и использовать в практике преподавания 

русского языка. 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ  

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Ергалиева Р.Н. 

Казахстан,  Астана 

 

Казахстан – это многонациональное государство, где проживают по 

меньшей мере более 120 национальностей, где русский язык является 

языком межнационального общения. Русский язык является исторически 

признанным межкультурным средством общения. Однако в век 

современных информационных технологий доля лиц, владеющих русским 

языком на высоком уровне, постоянно сокращается. 

Сегодня преподавание русского языка носит совершенно иной 

характер, который мы могли бы увидеть в советское время. За годы 

независимости изменилось качество обучения русскому языку, а также его 

количество. Систематически меняются программы, методики, обучающие 

компоненты (книги), а также подход. Русский изучается как неродной в 

казахских школах, но при этом усиливаются попытки изучать его как 

родной, так как в поликультурной среде, где преобладание русского языка 

является очевидным это необходимо для качества его изучения.  

В нынешнее время новые государственные стандарты, новые формы 

аттестации и переподготовки преподавателей оказывают свое влияние на 

качество преподавания русского языка в поликультурной среде. Новые 

методики, авторские разработки и вышеупомянутые стандарты, все еще 

находятся в этапе своего развития и эксперимента и не достигли 

желаемого результата.   

Важным условием для реализации попыток преподавания русского 

языка в поликультурной среде как родного, необходима переоценка 

количественных и качественных условий программ повышения 

квалификаций и переподготовки преподавателей русского как родного в 

образовательных учреждениях разного типа и видов. Согласно цели 

«Государственной программы развития образования Республики 

Казахстан на 2011-2020 годы, создание инновационной, полиязычной 

модели образования, количество школ, предоставляющих образование на 

трех языках, увеличится с 33 до 700. В том числе, количество школ сети 

«Назарбаев интеллектуальные школы» расширится с 6 до 20 [2]. Эти 

школы станут базовыми площадками для апробации полиязычной модели 

образования, инноваций в образовании». Это говорит и роле русского 

языка, его изучения на одном уровне как преподавания родного языка. 

Тем самым будут усовершенствованы программа подготовки педагогов, в 
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том числе для МКШ, программы магистров образования на основе 

государственного заказа для целенаправленной подготовки учителей для 

профильной школы в вузах, ведущих подготовку педагогических кадров; 

в соответствии с новыми образовательными программами будут 

обновлена программа повышения квалификации и обеспечено повышение 

квалификации педагогических работников организаций образования. 

Планируется, что ежегодно до 2020 года курсы повышения квалификации 

будут проходить 73,3 тыс. человек [2].  

Эреджепова Р.А. в своей работе анализирует этнокультурный 

компонент и предлагает усилить культурный диалог, который может стать 

очевидным и рабочим механизмом для улучшения национального 

развития и межэтнических условий: «диалоговый подход позволяет идти 

от родной культуры к мировой. Это помогает формировать в сознании 

детей и молодежи целостную картину мира и повышать их общий 

культурный уровень. На «встрече» культур учащиеся более ярко и 

наглядно увидят своеобразие родной культуры и то общее, что объединяет 

эти культуры» [6]. 

В новых учебниках русского языка для казахских школ превалирует 

этнокультурный материал, как средство изучения. Этот компонент 

хорошо прикладывается к качеству изучения русского языка как 

неродного, но при этом нужно учитывать и языковой фактор родного 

языка, т.е. его сопоставление с русским языком. Рзянина Н.А провела 

анализ, касательно национально-русского двуязычия, при котором 

человек, владея родным языком, владеет и средством межнационального 

общения – русским языком: «При взаимодействии русского и 

национального языков возникает их взаимовлияние и взаимообогащение» 

[3].   

Теперь предлагаю рассмотреть русский язык в русских школах. 

Методика и система обучения направлена на носителя языка, независимо 

от национальной принадлежности. Согласно Сабитовой З.К., при создании 

учебников русского языка для русских школ было выделено четыре 

основные задачи: 1. коммуникативная (или речевая), 2. языковая, 3. 

лингвистическая, 4. культуроведческая, межкультурная. Также Сабитова 

З.К. утверждает: «Цель обучения русскому языку в школах Казахстана 

неотделима от основной цели обучения в средней общеобразовательной 

школе – подготовки думающих людей высокой гуманитарной культуры, 

способных принимать самостоятельные решения, способных мыслить и 

действовать в любой сфере жизни, быть мобильными в разных 

ситуациях». Если разбирать все задачи по отдельности, то несомненно они 

несут поликультурный характер, что делает изучение русского языка 
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более усовершенствованным в поликультурной среде. Но вопрос 

работают ли они на практике? Это можно лишь, к сожалению, 

подтвердить контрольными работами, результатами ЕНТ и внеплановыми 

срезами, а не отдельными научными исследованиями [4].  

Эксперты Кудоярова Т.В. и Фарисенкова Л. В. проанализировали 

учебники русского языка для казахских и русских школ для 5-11 классов 

казахстанских авторов. В целом они отметили, что эти учебники «созданы 

на высоком методическом уровне и соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к школьным пособиям данного типа». Но также было 

сделано ряд замечаний. В отношении учебников русского языка для 

русских школ они отметили, что уклон ведется больше на развитие речи, а 

не на познание грамматических основ. В отношении русского языка для 

казахских школ, замечания выделены в основном на непропорциональное 

соотношение активной и пассивной лексики в упражнениях. Приведя их 

утверждение: «Обычно в методике преподавания русского языка как 

иностранного принято вводить пассивную лексику в заданиях на чтение и 

фонетических упражнениях, а активная лексика дается обязательно в 

разных видах работ по лексике. Возникает вопрос: достаточно ли 

однократного использования слова из активного запаса для успешного его 

усвоения и оправдано ли при этом большое количество новых слов, 

которые ученик в дальнейшем практически не использует?», можно с 

уверенностью сказать, что эксперты не учли одного нюанса, более 

пятидесяти процентов учеников в казахских классах являются по больше 

мере русскоязычными, а более того носителями в независимости 

этнической принадлежности, т.е. русский язык не изучается как 

иностранный, хоть и преподается как неродной. Вышеупомянутые 

эксперты рекомендуют также усилить словарную работу: «список слов 

для активного усвоения, данный в конце учебника, включает чуть более 

250 слов, и это немного учитывая, что общий лексический минимум, 

заявленный в Программе 2000 года составляет 5000 слов и устойчивых 

словосочетаний» [1]. 

В итоге, в настоящее время существует три основных направления в 

обучении русскому языку: как родному, как неродному, как 

иностранному. Ученый Хаджиева предлагает интегративную методику 

обучения русскому языку в поликультурной школе: «Интегративная 

методика обучения русскому языку в современной поликультурной школе 

становится предметом, основывающимся на методике обучения русскому 

языку как родному (для учащихся с родным русским языком), и 

включающим элементы методик обучения русскому языку как неродному 

(с родным нерусским) и русскому языку как родному» [5]. Изучив 
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поликультурный вопрос, который можно соотнести и для Казахстана, 

Рзянина Н.А. отметила функционирование русского языка в школах, 

учебных заведениях, в повседневной жизни, а национального языка чаще 

всего в семье. Она утверждает: «Развитие национально-русского 

двуязычия предполагает широкое использование русского языка как 

единого средства общения между людьми разных национальностей, как 

коммуникативного средства связи между членами социального (в 

широком смысле) коллектива, выступает в качестве фактора, 

способствующего единению этого коллектива, стимулирующего активное 

развитие культуры в целом, и, кроме того, является источником духовного 

роста каждого человека» [3]. В этом есть и свой минус, учащиеся не могут 

грамотно и правильно выразить свою мысль, донести ее, речь отсутствует, 

очень много междометий, слов паразитов, проявление сленгов и тем более 

не могут проанализировать художественные произведения, таким 

образом, необходимо изменить подход к изучению русского языка в 

поликультурной среде. 

Тем самым, можно сказать, что и интегративная методика, 

предложенная Хаджиевой, и поставленные задачи преподавания русского 

языка в русских школах соотносимы к преподаванию русского языка в 

поликультурной среде, и при этом нужно учесть много факторов, которые 

влияют на него: поликультурный контингент, языковые особенности, 

условия изучения, учебные материалы и т.д. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие рекомендации: 

1. Повысить интерес к изучению русского языка в поликультурной 

среде, путем воздействие многообразных воспитательных процессов, 

которые ведут к развитию поликультурной личности. 

2. В условиях поликультурной среды средней общеобразовательной, 

в том числе и национальных школах особое внимание должно уделяться 

формированию и развитию речевых умений и грамматических основ 

(лексики, орфографии) путем развивающего и компетентностного подхода 

в обучении русскому языку в поликультурной среде.   

3. Методика повышения квалификации и переподготовки учителей 

русского языка должна быть улучшена и пересмотрена с учетом 

разработки программ изучения русского языка в поликультурном 

обучении личности.  

4. Усилить развитие практических методов преподавания в условиях 

поликультурной среды. 

5. Разработать систему взаимодействий таких компонентов, как 

школа, семья, общественность, которая могла бы повлиять на качество 

изучения грамотного русского языка в поликультурном обществе.  
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ТЕКСТ БИЛИНГВА КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА5 

 

Ермекова Ж.Т.  

Казахстан, Астана 

 

Воспитание компетентностной личности в XXI столетии является 

следствием процессов глобализации и интеграции всех сфер человеческой 

деятельности. Данные процессы происходят в мировом сообществе, 

отличительной особенностью которого является поликультурность среды. 

Изменение характеристик и условий образовательного пространства в 

современном поликультурном мире формирует социальный заказ на 

подготовку компетентных специалистов, умеющих вести диалог, находить 

содержательные компромиссы, сдержанных по отношению к чужому 

мнению, стремящихся к взаимопониманию, сотрудничеству и 

неконфликтному сосуществованию с представителями разных культур. 

Таким образом, система образования сегодня требует подготовки 

специалистов с высоким уровнем поликультурной профессионально-

коммуникативной компетентности не только регионального, но и 

                                                           
5 Исследование проводится в рамках реализации проекта «Языковая модель поликультурного образования: 

интерлингвокультурный аспект» на основе грантового финансирования научных исследований Министерства 

образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг. 

 

https://pushkininstitute.ru/news/18
http://www.moysosh18zag.ru/.../doklad_prepodavanie_russkogo_jazyka_v_po
http://festival.1september.ru/articles/578556/
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международного масштаба.  

Вместе с тем, образовательный процесс сегодня в средних и высших 

учебных заведениях, где закладываются основы поликультурной 

компетентности обучающегося, не в полной мере реализуется потенциал, 

имеющийся в рамках практических занятий для решения данной 

проблемы. Возможные причины такой ситуации заключаются в том, что 

существующие подходы и, как следствие, педагогические технологии не 

ставят данную проблему в качестве задачи образовательного процесса 

либо не учитывают интегративную природу поликультурной 

компетентности.  

Знание истории народов, населяющих страну, истории государства 

порождает чувство исторической преемственности, исторических корней, 

ощущение причастности к истории земли, общности судеб народов, 

живущих бок о бок многие годы и века.  

Настоящая статья посвящена рассмотрению особой роли 

художественного текста, в котором ярко демонстрируется языковое 

сознание поликультурной личности. «…сознание имеет как 

индивидуальное, так и нонперсональное – коллективное, национальное, 

общепланетарное воплощение…» [2: 7]. Предметом исследования явился 

роман русскоязычного казахстанского писателя А. Жаксылыкова 

«Поющие камни» [1]. Аслан Жамелевич Жаксылыков, приверженец 

сохранения и изучения художественных традиций Казахстана, раскрытия 

богатой палитры национальной культуры – многовекового духовного 

наследия, нашедшего отражение в философии, литературе, памятниках 

культуры, в мировоззрении, обычаях и традициях. Как поликультурная 

личность А. Жаксылыков обладает достаточно ярким художественно-

эстетическим сознанием: развитым воображением, утонченными 

чувствами, тягой к прекрасному, способностью ценить красоту, 

художественным вкусом, умением разбираться в произведениях 

искусства, что приобреталось в процессе жизненного пути. Считается, что 

языковое сознание не может быть объектом анализа в момент протекания 

процессов, его реализующих. Потому литературное произведение А. 

Жаксылыкова, куда вложен максимум знаний о жизни и мироздании, его 

понимание философии, психологии и филологии, может быть исследовано 

как продукт прожитой жизни и осуществленной деятельности. 

Известно, что любое состояние нашего сознания с той или иной 

степенью совершенства подлежит вербальному выражению. Об этом 

свидетельствует и наша ежедневная речь, и в еще большей мере 

произведения писателей, поэтов, литераторов, ученых. Работа 

профессионального слова в большей мере состоит именно в том, чтобы 
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выразить в слове свое понимание, мысль, чувство, т.е. состояние сознания 

[6: 15].  

Обратим внимание, как ненавязчиво в одном лексическом ряду 

писатель перечисляет общеизвестные казахские, русские и 

инонациональные головные уборы, блюда: «Тюбетейки, косынки, кепки, 

шляпы снова кружили в смерче крика, смеха, гогота, ржания, свиста, 

воя, хрипа, мата», «Да здравствуете вы, пожиратели требухи, казы, 

карта, жая, жала, лапши, мант, бешбармака, борща, галушек, 

пельменей, корейского салата, корейки, кровяной колбасы, чахохбили, 

шашлыка, лагмана, куриных ножек» [1: 61]. Тюбетейка – национальный 

головной убор, который носят в Центральной Азии (Узбекистане, 

Казахстане, Киргизии, Туркменистане), а также в Башкирии и Татарстане. 

Казахские «казы», «карта», «жая», «жала», «бешбармак» – изысканные 

мясные блюда из конины, украинский борщ, беларусские галушки, 

русские пельмени, грузинский чахохбили, дунганская лапша, уйгурский 

лагман и т.п. – все эти языковые универсалии привычны для 

казахстанского читателя. 

Национальные универсалии легко ложатся в основу явления 

парономазии: «Ешьте, жрите, лопайте так, чтобы за ушами трещало, 

манты уйгурские, китайские, дунганские, буддийские, с перцем, с 

мясом, с луком, с пустотой… хе-хе-хе!... Манта бар!!! Манта бар!!! 

Хороша твоя мантра, старик!» [1: 61]. 

Привыкшего к многонациональной калейдоскопической пестроте, 

казахстанца не смущает использование десятикопеечной монеты царской 

России: «Эй, джигиты, не зевай, гривенники бросай!» [1: 61]. 

Поликультурная личность художника наряду с историческим обладает, 

с одной стороны, выраженным географическим сознанием, сознанием 

планетарным, с другой – сознанием родного края, малой родины, родной 

земли, родного очага. Такое сознание формируют не только география, но 

и страноведение, этнография, экологические дисциплины, поскольку 

близки по смысловой направленности к проблемам этноса и культуры, к 

охранительной традиции, присущей этнокультурному образованию. Речь 

идет о новых направлениях науки и образования, таких, как экология 

культуры, экология этноса, экология человека, экология духа, экология 

нравственности и др. Они определяют такие качества поликультурной 

личности, как чувство Земли, общего дома, общей родины, чувство 

ответственности за общий дом и за природу страны. 

Герои романа пляшут танцы цыганские, ирландскую джигу, 

бразильскую ламбаду: «Очень скоро я оказался в центре круга и, чтобы 

не привлекать к себе опасное внимание чудовищ, принялся приплясывать, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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приседать в зажигательной цыганочке, кружить в огненной джиге, 

прищелкивать пальцами, подмигивать и качать головой. Вдруг я 

обнаружил, что лихо выписываю ногами знойную ламбаду с той самой 

южной, жаркой, неукротимой дыней» [1: 63]. 

Звучат экзотические музыкальные инструменты: «Запели, зазвенели 

золотые, серебряные кольца, колокольчики на запястьях, щиколотках 

божественной женщины, под переливчатый стон ситар и грохот 

атумпанов в вихре танца». Ситар – многострунный индийский 

музыкальный инструмент с богатейшим оркестровым звуком, относится к 

группе струнных щипковых музыкальных инструментов. Атумпан – это 

большой барабан, распространенный в Западной Африке, на территории 

Ганы. 

Литературные герои широко известных классиков мировой 

литературы, французского писателя 19 века Франсуа Рабле: «В 

карнавальном неистовом веселье они плясали, выкидывали кренделя, 

скалились, делали такие непристойные жесты, от которых смутился бы 

сам Пантагрюэль» [1: 64]; английского драматурга, поэта Вильяма 

Шекспира: «В этом расслоенном полете сквозь время я был и самим 

благородством, и воплощенной подлостью, я умирал за Дездемону, но и 

сам был душителем-Отелло…» [1: 30] оживают в романе казахского 

писателя в новом качестве.  

Обращение А. Жаксылыкова к мировым религиям показывает не 

только различие, но и общность нравственных устремлений, духовных 

исканий, эстетических норм народов, населяющих нашу Землю: «В 

центре круга оказалась большая белая курица с головой богини 

Сарасвати, супруги всемогущего Шивы…» [1: 63]. Сарасва́ти - богиня 

мудрости и знания в индуизме. Ши́ва – в индуизме одно из божеств 

верховной триады (тримурти), наряду с творцом Брахмой и 

поддержателем Вишну, одновременное олицетворение разрушительного и 

созидательного начала вселенной; Шива является основателем Йоги;  

«Сарасвати гневно изогнула бровь и улыбнулась в мудре мргасирса», «Я 

ответил ей мудрой тамракуда, опасаясь и восторгаясь одновременно, 

ибо сознавал, что вступил  в поединок с самой богиней искусств». Мудра 

– в индуизме и буддизме – символическое, ритуальное расположение 

кистей рук, ритуальный язык жестов; «…все явственнее проступал облик 

великой и грозной богини Сарасвати с множеством рук, сжимающих 

копье, дротики, меч, лук со стрелами, диски, ваджру» [1: 64], где ваджра – 

ритуальное и мифологическое орудие в буддизме, джайнизме и индуизме, 

представляющее собой пучок стрел, в буддизме благодаря загибанию и 

соединению концов превращающееся в короткий металлический жезл. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Ваджра символизирует силу и твердость духа; «Сам Будда 

покровительствует ему… В чистый ситцевый платок были завернуты 

уйгурский халат, нательная рубашка и плетенки как раз моего размера», 

«Человек, нашедший такой камень, не может быть рабом. Сам Будда 

покровительствует ему. Видимо… великий дракон просыпается» [1: 64], 

Будда - в буддийской религии существо, достигшее наивысшей святости, 

основатель мировой религии буддизма и создатель оригинальной 

философской концепции. «Он (китаец) держал в пальцах мой заветный 

камень со знаком Инь-Ян и неведомо как прорисованным женским 

лицом… Человек, нашедший такой камень, не может быть рабом» [1: 

65]. Инь, Ян – основные понятия древнекитайской натурфилософии, 

универсальные космические полярные и постоянно переходящие друг в 

друга силы (женское мужское, пассивное активное, холодное горячее и 

т.д.).  

Основа художественно-поэтического творчества – в неповторимости, 

индивидуальности и глубокой частности человеческой жизни. Все, что 

посвящено словесным образам литературы нового времени, 

ориентировано на индивидуальность творческого акта. Здесь видится не 

простое смешение атрибутики разных народов, а чувствуется некая 

системность и целостность. 

Н.В. Павлович, сделав анализ образов, созданных русскими 

классиками последних трех веков, пришла к выводу, что «есть нечто в 

образах – еще более удивительное, чем их уникальность. Это – тот  факт, 

что они создаются и функционируют в языке по определенным законам». 

Ученый задается вопросами: «Действительно, почему несмотря на всю 

индивидуальность образных текстов, мы их все же понимаем? И почему, 

невзирая на все различия в этом понимании, единое культурное 

пространство все-таки существует?» [5: 14]. 

Художественный текст позволяет исследовать такие значимые для 

речевой деятельности феномены, как языковое сознание, национальный 

менталитет, этнокультурные ценности, национальные образы и 

стереотипы. Язык при этом понимается как основная часть культуры, 

основной инструмент ее усвоения, носитель ее специфических черт. 

Феномен поликультурной личности в том, что его языковое сознание 

есть объемное, системное, целостное историческое, географическрое, 

планетарное сознание. Произведения поликультурных писателей ведут к 

воспитанию многомерной, духовно развитой личности, ценящей и 

знающей национальную и мировую культуру. Видение окружающего 

мира меняется с включением в его контекст новых смыслов, 

разрушающих привычную в рамках родного языка картину мира, 
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происходят качественные изменения в языковом сознании. Изменения в 

сознании предполагают разрушение стереотипов мышления 

моноцентрического сознания и формирование толерантного отношения к 

особенностям национальной картины мира, свойственным изучаемому 

народу. Как член общества индивид в процессе социализации усваивает 

некоторые ментальные осознаваемые и неосознаваемые установки.  

Поликультурная компетентность будущих специалистов объединяет 

содержание когнитивного (системные культуроведческие и языковые 

знания), деятельностного (умения, навыки, опыт деятельности в 

поликультурной образовательной среде и культуросообразного 

поведения) и аксиологического (ценности, установки, мотивы, 

способности и качества личности, готовой к жизни и педагогической 

деятельности в поликультурном сообществе) компонентов в целостную 

структуру в результате интеграции всех видов деятельности субъектов 

образовательного процесса (учебной, внеучебной, научно-

исследовательской).  

Реальная плоть художественного произведения состоит из системы 

внутритекстовых отношений и его отношения к внетекстовой реальности. 

И внутритекстовые, и внетекстовые семантические отношения 

представляют собой единство субъективного и объективного. 

«Внетекстовая ситуация дана писателю и от него не зависит, но и язык дан 

заранее и не зависит от писателя. Однако данную систему отношений 

компонентов писатель создает сам в соответствии со своим 

художественным замыслом» [3: 211-212].  

Обращение к художественному тексту предполагает его 

«соотнесение не только с пространством авторского художественного 

видения или некоторым набором фактов общественно-политической 

жизни общества периода написания произведения, но  и с определенной 

системой национально обусловленных художественных конвенций, 

воплощенной в художественной картине мира и служащей эстетической 

базой художественной коммуникации» [4: 31]. 

Художественный текст – это своеобразный «калейдоскоп», в 

котором можно видеть «узоры» языковой картины мира – «образ мира, в 

слове явленный». Роль «стеклышек» в «калейдоскопе» литературного 

произведения играют ключевые слова-образы (художественные детали), а 

роль трех направленных друг на друга, взаимодействующих «зеркал» -!) 

личность писателя (авторское миропонимание), 2) национальная культура 

(коллективное миропонимание),3) мировая культура (общечеловеческое 

миропонимание) [7: 27]. 

Текст литературного произведения как «кадр» художественной 
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картины мира имеет определенную эстетическую структуру, 

организованную совокупностью соответственным способам расположен-

ных языковых единиц. Культурологическую маркированность языковых 

единиц текста обеспечивают специфические когнитивные субстанции, 

отвечающие за культурный код художественных смыслов и выступающие 

в роли посредников между языковым сознанием читателя и 

концептосферой культуры. 

Таким образом, в процессе развертывания в языковом сознании 

ассоциативно-концептуальной парадигмы художественного текста 

происходит формирование лингвокультурологической компетенции, 

обеспечивающей вхождение языковой личности в культуру, 

определяющей мотивацию жизнедеятельности человека на основе 

культурологического осмысления своего места и роли в мире. 

В сегодняшней ситуации все широкомасштабнее поднимается 

вопрос о приоритете духовно-нравственного воспитания молодежи на 

основе всестороннего возрождения национальной культуры и культуро-

логической ориентации образования. Эффективность осуществления 

такой насущно необхoдимой работы будет во многом зависеть от степени 

внедрения в систему обучения и воспитания идей и категорий 

лингвокультурологии. 

В русле нового направления развития филологического образования 

– лингвокультурология – выработана концепция вхождения личности 

через язык и культуру. Одним из важнейших путей реализации этой 

концепции является формирование высококультурной языковой личности 

через глубокое проникновение в концептосферу национального языка, 

выраженную в художественных текстах. 

Кристаллизация вечных тем, воплотившихся в литературных 

образах, происходит в процессе взаимодействия личности писателя с 

коллективным миропониманием (национальная культура) и 

общечеловеческим миропониманием (мировая культура). Таким образом, 

процесс создания художественного текста порождает не просто продукт 

искусства, но многомерный художественно отшлифованный норматив 

многовекового человеческого поведения. 

Читая и осмысливая классические художественные тексты, человек 

формируется как языковая личность и как индивид, ориентирующийся на 

представленный в художественной картине мира свод правил общежития. 

Чтение способствует духовному росту, интеллектуальному развитию и 

нравственному совершенствованию личности, помогает человеку 

выстраивать свою жизнь в соответствии с заложенными в основу 

художественной картины мира культурными ценностями, определенными 
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многовековым опытом народа. Поэтому очень важно на всех этапах 

образования обращаться к художественным текстам, так как классический 

художественный текст относится не только к сфере языка и литературы, 

но и креативно выражает категории истории, философии, психологии, 

эстетики, культурологи. Дидактический потенциал художественного 

текста по-настоящему велик и универсален. Чем больше и разнообразнее 

классический художественный текст будет использоваться в образовании, 

тем больше будет создаваться возможностей для вхождения 

развивающихся личностей учащихся в культуру. Квалифицированно 

организованный диалог с классическим художественным текстом 

способен помочь подрастающему поколению жить в гармонии с миром и 

вносить посильный вклад в гармоничное мироустройство. Только через 

освоение общечеловеческих и национальных ценностей происходит 

совершенствование специалиста, он становится носителем и транслятором 

гуманистического жизненного восприятия, у него формируется 

поликультурная компетентность. 
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Как известно, основными средствами репрезентации концепта в 

знаковой системе культуры являются артефакты, ментофакты, символы, 

эталоны, мифологемы, установки, идеологемы, стереотипы, архетипы. 

Рассмотрим некоторые из них. 
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Стереотип – это стандартное мнение, измеряющее деятельность, 

поведение той или иной социальной группы или индивида. Стереотипы 

упорядочивают знания, противопоставляя при этом своё чужому,  

помогают человеку  ориентироваться в жизни.  

 Архетип – это устойчивые образы, представления, постоянно 

возникающие  в  сознании  индивида и имеющие распространение в 

культуре. Данные образы возникают подсознательно. К. Юнг (он и ввёл 

понятие архетип в работе «Феномен духа в искусстве и науке») говорил, 

что «в архетипах выражается «коллективное бессознательное», то есть та 

часть бессознательного, которая не является результатом личного опыта, а 

унаследована человеком от предков» [4: 14].  

Примечательно, что практически во всех случаях собственно 

«спектральное» толкование цвета (например, «между оранжевым и 

зеленым») оказывается дополненным «архетипическим», то есть 

указывается на тот элемент макрокосма, который оказал самое заметное 

влияние на формирование уже содержательной структуры цветоконцепта, 

и, как следствие, на образование ядерной области денотативного 

макрокомпонента в лексическом значении слова-цветонаименования.  

А.А. Потебня важнейшими архетипами славянской культуры, как и 

других индоевропейских культур, называет огонь и свет, что 

подтверждают языческие культы [6: 8]. С ними концептуально связаны 

другие ключевые слова-символы, к которым ученый причисляет и 

цветообозначения белый/красный/черный. В этом же ряду представлены 

тьма/ночь, горечь/сладость и др. Полярная оценочная ориентация 

рассматриваемых цветовых концептов развивается именно на основе их 

осмысления как противоположностей. При этом оценочное отношение к 

белому цвету формирует прототип свет, а к черному – тьма. В результате 

белый становится эталоном позитивной оценки, а черный – негативной.  

Знаками культуры являются артефакты, ментофакты, эталоны, 

символы. Артефактом культуры называется любой искусственно 

созданный объект (атрибут преимущественно материальной культуры), 

имеющий определённые физические характеристики и содержание – 

знаковое и символическое. Дворцы, скульптуры, картины, талисманы и 

проч. являются артефактами культуры. В современном сознании цвет 

зачастую является характеристикой реалий объектов хозяйственной 

деятельности человека, бытового окружения через посредство исходных 

предметов (к примеру, хлопок, рис, вода, сахар, соль). Представления о 

тех или иных артефактах, являющихся ценностными стереотипами в 

обществе, объективируются с опорой на цветовой признак. В некоторых 

случаях это осуществляется путем метонимического переноса цвета. В 
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русском языке это нашло отражение в соотнесении прилагательного 

«зеленый» и существительного «доллар». Весной «зеленый» покраснеет. 

А может, поголубеет... (Комс. Правда, 03.12.2002); Короче, работа у нас 

такая. Сейчас ведь все отсюда валят. За фирму замуж выйти – это четыре 

косаря зеленых. А мы в среднем за пятьсот делаем (Акунин).  

Наиболее распространенным способом концептуализации действи-

тельности является метонимический перенос на основании белого цвета 

одежды, формы, внешней окраски, обобщающее название людей в 

соответствующей одежде и т.п.: черные береты «бойцы ОМОНа» (черные 

береты – специальные войска США, предназначенные для проведения 

диверсионных операций в других странах и называющиеся так за их 

форму), краповые береты «спецназ», голубые береты «солдаты ООН», 

красная шапочка «солдат внутренних войск». Здесь цвет предстает не как 

обозначающий, именующий предмет, процесс, явление, но как их 

преломление в сознании человека – как признак процесса, характеристика 

процесса или явления.  

К ментофактам относятся атрибуты духовной культуры, имеющие 

знаковое и символическое содержание. К ментофактам культуры можно 

отнести произведения устного народного творчества, литературы, музыки, 

ритуалы, заклинания и проч. Например, в славянских заговорах белое 

идентично молоку, яйцу, тем самым оно выступает как символ 

плодородия. В качестве первоцвета белое в традиционном сознании несет 

значение начала, отсылая в ритуалах к формулам инициации (белое 

подвенечное платье = белый саван как тождество свадьба=похороны). 

Зачастую в текстах заговоров различные способы концептуализации 

ментальной категории проявляются благодаря функционированию 

цветолексем в различных устойчивых сочетаниях, представленных не 

только в заговорах, но и пословицах, поговорках, а также благодаря 

значительному количеству мотивированных языковых единиц, 

репрезентирующих концепты цвета в традиционном заговоре. 

Эталон – это реалия, ставшая знаком доминирующего в человеке 

свойства. Представления о чем-то ценном, важном связаны с образом 

золота. Еще с языческих времен золото, являясь драгоценным металлом, 

было связано с огнем, солнцем, символизировало свет и играло важную 

роль в идеологии и аксиологии [1; 2]. В современной культурно-языковой 

парадигме данный квазистереотип является эталоном многих 

представлений в обществе (белое золото, черное золото и т.д.). Хлопок – 

очень ценная культура, она дает выращивающим его людям средства к 

существованию. А так как в обыденном сознании роль эталона ценности 

отведена золоту, то и хлопок по ценности можно к нему приравнять. 
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Поскольку это плод, содержащийся в созревших коробочках белого цвета, 

то вполне понятна мотивация фразеологизма «белое золото». Например, 

«Намеченный срок бравурных рапортов по сбору «белого золота», по всей 

вероятности невыполним» (Деловая неделя 12.09.2001).  

В плане реализации универсального подобия, на который указывает 

А. Вежбицкая, приводится экспериментально подтвержденный факт, 

заключающийся в том, что эталоны «подобия в передаче зрительных 

ощущений», т.е. «предметные» образцы цветов не совпадают у 

представителей разных народов.  

Например, «желтый» у славянских народов ассоциируется с образом 

осенних листьев, кроме того у русских он связывается с одуванчиком, у 

украинцев – с подсолнухом, у французов – с золотом или яичным желт-

ком. Как отмечает А.А. Залевская, в одних случаях такие расхождения 

можно объяснить особенностями условий жизни испытуемых, а в других 

– спецификой их языка [3: 41]. Очевидно, что «эталонные» представления 

формируются на основе ассоциаций, вызываемых признаками таких 

предметов, которые хорошо известны носителям языка, причем эти 

признаки должны быть более или менее устойчивыми, постоянными для 

данного предмета. Так, представление о белом цвете возникает по 

ассоциации с цветом снега, молока, мела; представление о красном цвете 

связано с цветом крови и т.д. 

Символ – это артефакт, имеющий особый смысл и выполняющий 

опознавательную функцию для определённого социума. В системе 

человеческой культуры цвет становится символом, когда он соотносится с 

определенным предметным содержанием в результате устойчивых 

ассоциаций, сложившихся в общественном сознании. Цвет способен 

выражать важные для человека как биологического и социального 

существа понятия, воспроизводимые в форме духовного переживания при 

непосредственном чувственном контакте с ним. Символизация 

цветообозначений – это непрерывный динамический процесс, при 

котором осуществляется накопление главным образом категоризованной 

информации. Подчиняясь принципу антропоцентричности, символические 

значения возникают в конкретных функциональных системах – политике, 

религии, геральдике и т.д., кодируют социально-значимую информацию 

об этнической принадлежности, возрасте, социальном положении, черте 

характера, здоровье и эмоциональном состоянии человека, закрепляясь за 

языковым знаком. 

Следует указать на весьма существенное отличие, цвета-символа и 

цветовой мифологемы. Если в мифе цвет, главным образом, является 

выражением подсознательного, аффективно-эмоционального, то цвет как 
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символ образован, по меньшей мере, сочетанием подсознательного 

восприятия с его сознательной трактовкой. Цветовые символы широко 

используются в богослужении, геральдике, политической, национальной и 

государственной символике, алхимии, литературе, изобразительном 

искусстве. 

Наиболее последовательная символика цветов связана с природой и 

природными явлениями. Так, зеленый символизирует потенцию в 

засушливых областях, по этой причине, вероятно, стал священным цветом 

ислама, который зародился в пустынях Аравии. Золото повсеместно 

связывается (и совершенно закономерно) с солнцем, поэтому обозначает 

просветление, свет, власть. Синий ассоциируется с цветом неба, поэтому 

часто символизирует дух и истину. Религиозные учения нередко 

придавали цветам иные значения. Так, желтый имеет первостепенное 

значение в Таиланде не потому, что ассоциируется со светом и пламенем, 

а потому что Будда выбрал его, чтобы символизировать отказ от 

материального мира (одежду желтого цвета обычно носили преступники и 

нищие). У христиан белый – символ света, чистоты, радости, в противопо-

ложность траурному черному, хотя в других культурах эту роль 

выполняет белый. Множество сложных систем цветовой символики 

охватывают практически все области знания – от планет и первичных 

элементов до сторон света, металлов и веществ в алхимии, органов и 

частей тела. Однако зачастую эти связи основаны на произвольном 

выборе. Что кажется истинным, так это то, что цвета представляют собой 

в основном жизнеутверждающие символы.  

Артефакты, с одной стороны, и символы, эталоны – с другой, являются 

смежными, частично совпадающими понятиями: часть артефактов 

становится эталонами и символами, но не все символы и эталоны 

являются артефактами. Из примеров видно, что символы и эталоны – это 

реалии, не всегда искусственно созданные. Внутренняя форма термина 

артефакт (от латинских слов arte – искусственный, factum – сделанный) 

ориентирует именно на отнесение к артефактам предметов, сделанных 

руками человека. 

Мифологема – это важный персонаж, ситуация, которые переходят из 

мифа в миф. Миф здесь понимается в широком смысле: как стереотипы 

массового обыденного сознания [4: 73].  

 «Цветовые мифы» обильнее всего произрастают в древних 

культурах, но сохраняются и по сей день, так как основы цветовосприятия 

остаются неизменными.  

В цветовых мифологемах заключена образная логика самой жизни. 

Их семантика опирается на объективные особенности психики и 
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ассоциации. Подобные значения цветов архетипичны, основаны на 

неизменных свойствах природы и человеческого восприятия. Цвет, 

используемый в таком контексте, не символизирует что-либо, а является 

этим «что-либо». Идея видения, которая лежит в формировании 

цветообозначений, неразрывно связана с идеей видения места. Это 

определенный ландшафт (поле, гора, пещера, лес и т.д.), на фоне которого 

разворачиваются события; животные, птицы, растения; вода (река, озеро, 

болото, море). Фон (вид, облик, пейзаж) является фундаментальным 

структурным элементом при любом описании зрительного восприятия: 

небо (обычно синее и голубое), земля  (коричневая), трава (чаще всего 

зеленая, но бывает и других цветов), солнце (обычно желтое и блестящее), 

море (обычно  синее, но и белое, красное, и даже черное), широкие 

снежные просторы (как правило, белые). Однако пейзаж везде выглядит 

по-разному, и принцип описания типичных черт пейзажа является 

особенностью человеческого знания, характеризующего тот или иной 

этнос. 

В подобных системах все явления рассматриваются как имеющие 

одну сущность, а потому один цвет не противопоставляется другому, но 

вся вселенная рассматривается как некий спектр, в котором один цвет 

переходит в другой под влиянием определенных условий. Значения 

цветов, основанные на принципе соответствий, могли существовать 

только в обществе, спаянном единством культуры, сохранившем 

коллективизм и общность идеологии. По этой причине невозможен 

полный отрыв от мифологической основы в семантике цвета. 

Цветовая символика трехчастной вертикальной структуры мира 

отражается в мифологиях многих народов с древнейших времен. Исходя 

из наличия трех основных цветов, древний человек обозначал, как 

правило, верхний мир богов белым цветом; это соответствовало свету, 

исходящему от дневного неба (первоначально именно определения 

«светлый» и «темный» выступали в бинарной оппозиции друг к другу 

вместо «белого» и «черного»). Нижняя, противоположная небу часть 

вселенной обозначалась черным цветом по цвету земли; под ней 

понималась и сама земля, и нижний (подземный) мир. Третий основной 

цвет – красный, скорее всего, мог закрепиться за срединной сферой, 

населенной людьми. Подобное видение мира нашло свое отражение во 

многих культурах. Так, известно, что в Древнем Египте белый цвет в 

изобразительном искусстве был символом дня и верхнего мира, а черный 

– ночи и подземного мира мертвых. 

С древних пор черный цвет характеризовал нечто опасное, ужасное, а 

также имел, как и в наше время, символический смысл, обозначая зло, 
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нравственно отрицательные явления. В мифологиях многих народов мира 

черный цвет был приписан богу земли (или подземного мира), скорее 

всего, потому, что он обитал в подземелье, где господствует мрак, 

темнота, а также в связи с общим первобытным страхом темноты. В 

архаических представлениях черное ассоциировалось не со злом, а с 

темнотой подземелья, о чем может свидетельствовать, в частности 

хеттское выражение «черная земля», которое обозначало мифический 

подземный мир. Два комплекса ассоциаций соотносятся с черным цветом: 

во-первых, он связан с мраком (физическим и духовным), подземным 

миром, магией и преисподней, с древнейших времен он выступал знаком 

всего, что угрожает жизни и благополучию человека; во-вторых, он 

причастен просто земле, как порождающему все сущее началу, и 

женственности как аналогу матери-земли. Подобно всем древнейшим 

символам черный цвет амбивалентен, но негативная, деструктивная 

семантика в нем все-таки преобладает. Черный цвет стал символом смерти 

и зла, поскольку они считались исходящими из смертоносного божества, 

обитающего в темноте, в глубине земли. Во многих религиях мира 

наиболее отрицательный бог или демон и связанные с ними смерть и зло 

ассоциируются с черным цветом – например, древнеегипетский Сет, 

древнегреческий Тифон и др. 

Являясь средством воспроизведения и познания действительности, 

цвет служил и своего рода языком для общения людей между собой и со 

сверхъестественными существами.  Вопрос о классификации цветов 

решался  нашими  предками в тесной связи с представлениями об 

устройстве космоса, мира богов и людей. Все самое значимое и ценное 

для себя  древний тюрок и славянин отмечали каким-либо основным 

цветом, то есть «цветовой» код модели мира накладывается на другие (в 

частности – на «космический») коды. Цвет, являясь как бы 

дополнительным классификатором пространства, времени, человеческого 

коллектива, мира сверхъестественных существ, закрепляет их разделение 

на «свое» хорошее и «чужое» плохое и становится магически 

«действенным», символизируется. Все вышесказанное позволяет нам 

утверждать, что в самом общем виде концептуальная картина мира 

древних тюрков и славян основывалась на  бинарной оппозиции как 

простейшем типе системы, строящейся «не на основе противопоставления 

внутренних принципов, а по вторичным чувственным качествам, 

неотделимым от самих объектов и вызываемых последними эмоций» [5: 

12]. Так, например, цвета белый  и черный, являясь одними из наиболее 

древних и эмоционально напряженных, стали знаком, заместителем 

членов мифологической классификации, принадлежащих к противопо-
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ложным полюсам. Поскольку, по мнению большинства специалистов в 

области мифологии, первичными в мифологических оппозициях являются 

чувственные качества, то первоначально, вероятно, «черный» стал 

тождествен таким членам основных мифологических оппозиций, как низ, 

внутри, закрыто, так как эти чувственные качества наиболее 

соответствуют представлениям о черном цвете (когда почти ничего не 

видно), а «белый» – таким членам оппозиций, как верх, снаружи, открыто. 

Мы предполагаем, что данные сочетания элементарных смыслов для 

каждой из категорий являются первичными концептуальными схемами 

(ПКС) для соответствующих прилагательных.  

Артефакты, ментофакты, эталоны, символы, мифологемы – то есть вся 

совокупность культурно значимых знаков образуют симболарий культуры. 

[7: 21]. Представления о симболарии, культурных установках, стереотипы, 

идеологемы, мифологемы той или иной культурной модели представляют 

собой культурный код. Культурный код лежит в основе национального 

менталитета – глубинной структуры, определяющей на протяжении 

длительного времени этническое и национальное своеобразие и 

характеризующейся большой стабильностью.  
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системе образования, ее модернизации, качественному подходу к 

решению вопросов образовательной среды, подготовке высококвалифици-

рованных кадров, способных достойно представлять нашу страну в 

мировом пространстве.  

В Казахстане в течение последнего десятилетия государственными 

структурами – МОН РК, Республиканским научно-практическим центром 

«Учебник», педагогическими коллективами вузов республики, ведущими 

учителями школ – достаточно успешно разрабатываются учебники, 

хрестоматии, методические указания для учителя, сборники тестов и 

диктантов и др. виды учебной литературы для школ и высших учебных 

заведений.   

Для нас особый интерес представляют учебные комплексы по 

русскому языку и литературе. В настоящее время изданы учебники по 

русскому языку и литературе для всех классов и курсов общего и 

специального среднего образования с русским и другими языками 

обучения, создаются альтернативные учебники (уже изданы учебники с 5 

по 8-й класс, создаются учебники для 9-х классов школ с казахским и 

русским языками обучения). Параллельно осуществлялась подготовка 

учебников по русскому языку и литературе для школ с 12-летним 

обучением в режиме эксперимента для определенных школ. 

В настоящее время созданы учебники нового поколения на русском 

языке для школ с русским языком обучения и школ с казахским, 

уйгурским, узбекским языками обучения. Разрабатываются учебники как 

традиционные, так и в формате цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), электронных изданий, в которых в полной мере используются 

мультимедийные средства и другие информационные ресурсы, 

электронные справочные материалы, позволяющие значительно 

интенсифицировать и оптимизировать процесс обучения. Необходимость 

создания такого рода учебников в Казахстане подтверждена самим 

временем. В учебниках русского языка и литературы включается 

материал, содержащий описание этнокультурных традиций казахского 

народа и включают тексты классиков русской литературы. Вполне 

закономерно возникают трудности разного порядка, преодоление которых 

требует общих усилий авторов, учителей школ, преподавателей вузов, 

рецензентов, методистов, издателей.  

Создаваемая учебная литература проходит серьезную экспертизу со 

стороны специалистов как высшего, так и среднего образования. По 

нашей кафедре теоретической и прикладной лингвистики многие ведущие 

ученые в тот или иной период являлись экспертами учебной литературы 

для школ и вузов, поэтому мы имеем возможность провести своеобразный 
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мониторинг теоретико-методологической базы казахстанских учебников 

русского языка. Представляется возможным выделить достоинства и 

особенности, которыми обладают современные казахстанские учебники, а 

также определить некоторые тенденции, характерные именно для 

казахстанской системы образования.  

1. Согласно требованиям ГОСО МОН РК, учебный материал 

направлен на реализацию основной цели обучения русскому языку – 

воспитание творчески активной языковой личности путем формирования 

и развития языковой, речевой и коммуникативной компетенций учащихся, 

и решение задач обучения в области достижения предметных, личностных 

и системно-деятельностных результатов. И это всегда реализуется 

успешно. 

2. Учебники в полной мере следуют государственной политике в 

области образования и общей направленности концепции модернизации 

казахстанского образования. Содержание учебников соответствует 

Государственной программе по русскому языку. Образовательные, 

воспитательные и развивающие цели позволяют обеспечить 

формирование и совершенствование языковой, речевой и 

коммуникативной компетенций учащихся. Концепция и программа курса 

реализуются в учебных изданиях полностью. 

3. Ценный, богатый, разноуровневый материал учебников позволяет 

использовать их как в общеобразовательных школах, так и в лицеях, 

гимназиях РК. Концепция учебных изданий сохраняет преемственность в 

обучении русскому языку между основной и средней школой и 

предусматривает на основе систематизации знаний обобщающее изучение 

предмета, поэтому работа над учебником нового, следующего уровня,  

является логическим продолжением предыдущей деятельности учителя и 

учащихся по любой программе предмета «Русский язык» с 5-го по 9-ый 

класс. Таким образом, учебники в полной мере реализует принцип 

вариативности образования. 

4. Несомненным достоинством многих учебников является 

эвристический и творческий подход к анализу языкового материала, 

направленного на совместное обсуждение с учащимися теоретических 

вопросов, выбор и обоснование собственной позиции, работу над 

лингвистическими терминами и словарями, изучение литературы по теме. 

Особенно это касается старшего звена. В соответствии с линейно-

опережающим принципом построения учебника, наиболее отвечающему 

современным требованиям к обучению, развитию и воспитанию языковой 

личности, предлагаются разнообразные формы проведения интерактивной 

работы, инновационные методы мотивации к активной учебно-
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познавательной деятельности, нацеливающих учащихся на 

самостоятельную творческую работу, обсуждение проблемных вопросов, 

поиск решений лингвистических задач.  

5. В учебниках для старших классов теоретический материал 

представлен лингвистическими текстами, включенными в тематические 

разделы с целью обобщения знаний учащихся по теме, памятками, что 

выгодно отличает учебники от других изданий и закладывает основы 

филологического образования. Материалы учебника часто отличаются 

разнообразием: советы по овладению языком (рубрики: «Следует 

запомнить!», «Следует знать!», лингвопсихологический тренинг и др.), 

материал для самопроверки (после каждого раздела), «тексты о тексте», 

содержащие образцы анализа художественного произведения и др. 

6. Материал всех разделов учебников отличается объемностью и 

значимостью, может быть по усмотрению учителя распределен по урокам. 

Каждый раздел учебника открывается упражнениями на повторение темы. 

С одной стороны, это микротемы, на которые акцентируют наше 

внимание авторы и мимо которых в изучении данной темы пройти нельзя. 

С другой стороны, за каждым понятием скрыта лингвистическая 

информация, которую либо необходимо вспомнить, обобщить и 

систематизировать, либо найти самостоятельно. Заложенный таким 

образом в учебник теоретический материал предполагает использование 

разнообразных методических приемов с целью извлечения учащимися 

теории из упражнений и текстов учебника. 

7. Одной из главных задач преподавания русского языка в старших 

классах является закрепление усвоенных прежде орфографических и 

пунктуационных знаний, поэтому жанровое своеобразие учебника вполне 

оправдано. На протяжении всего учебника осуществляется 

совершенствование орфографических умений учащихся с использованием 

традиционного варианта с пропуском букв. Известные, лексические, 

морфологические и другие языковые категории рассматриваются в связи с 

их функциями в тексте, объясняются в процессе аргументированного 

анализа текста.  

8. Содержание учебного материала реализуется через текстовый и 

графический материал, отмечается его методическая 

структурированность: учебный материал включает блок тематически 

завершенных, сюжетно целостных параграфов. Четко просматривается 

целесообразность системы развития научных понятий, основных 

положений и теорий; теоретический материал дается в них не в готовом 

виде, а в виде схем, таблиц, материал повторяется в результате 

лингвистического эксперимента, наблюдения, исследования, решения 
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лингвистических задач. Удачно используется научный аппарат, 

соответствующий общепринятым трактовкам и подходам, акцентируется 

внимание на практическом значении изучаемых явлений. Предлагается 

большое разнообразие упражнений, заданий: лабораторная работа, 

разноуровневые задания, проектные задания, лингвистический тренинг, 

лингвистическая разминка, таблицы, интеллект-карты, схемы; 

используются инструктивные материалы («В помощь ученику», «Следует 

помнить»), разделы включают и такие блоки, как образец и порядок 

грамматического разбора в школе и заканчиваются контрольными 

вопросами для самопроверки, а также тестовыми заданиями. Авторы 

дают пояснительный текст, приводят примечания, разъяснения, пояснения 

к интеллект-картам, схемам, обобщающим таблицам и др. Под рубриками 

«Следует знать!», «Это интересно!» дается дополнительный материал, в 

упражнениях предлагаются фрагменты художественных произведений, 

публицистических текстов 

9. Особенностью всех текстов учебника является их научно-

лингвистиче-ская оригинальность, соответствующая возрастным 

возможностям старшеклассников, уже готовых к самостоятельному 

усвоению неадаптированных научных сведений. Опорой в работе по 

формированию лингвистического мировоззрения учащихся служат 

справочные материалы и термины. В учебниках предусматривается тесная 

связь лингвистических терминов, представленных в рамке, вопросов и 

заданий по теме и содержания текста упражнения, что позволяет учителю 

в системе рассматривать изучаемые лингвистические явления и факты.  

10. Отдельно хочется сказать об учебниках для начальных классов, 

которые в полной мере соответствуют возрастным особенностям и, в то 

же время, не лишены содержательной насыщенности и научности. 

Иллюстративный материал, используемый в учебниках, тематически  

связан с текстами, данными в содержании учебника, а также 

соответствует учебным целям и задачам. Обычно дается много 

иллюстраций, они красочные. Представленный иллюстративный материал 

практически по всему учебнику поясняется контекстом (текстами 

упражнений, заданиями).  

11. Одним из главных компонентов учебной литературы для 

младших школьников, несущих на себе воспитывающий и развивающий 

потенциал, считаем включение в практический блок художественных 

текстов (детские стихи, сказки, пословицы и поговорки, интересные 

выдержки из прозаических текстов). Данные произведения направлены на  

формирование патриотизма, любви к родной стране и стране изучаемого 

языка. Кроме того, тексты в учебнике помогают школьникам еще лучше 
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представить историческое прошлое, географические и природные 

особенности Казахстана. Все указанное выше напрямую влияет на 

развитие познавательных интересов обучающихся, помогает развивать 

логическое мышление, выявлять интеллектуальный потенциал и 

творческую активность школьников. 

12. Положительной чертой учебников является то, что научный 

материал подается в корректной и приемлемой для учащихся форме, с 

соблюдением традиционной в школьном курсе русского языка 

терминологии. Ключевые понятия систематически даются в каждом 

разделе, что значительно улучшает закрепление базовых терминов 

лингвистики в школьном образовании.  

Таким образом, масштабная работа по созданию учебной литературы 

по русскому языку осуществляется на фоне больших преобразований 

Казахстана на пути ускоренной экономической, социальной и 

политической модернизации. Творческие  коллективы, подходящие к 

подготовке учебников с позиции современных методических и научных 

требований, формируют у школьников необходимые  навыки, создают 

технологии и научные разработки, делают образовательный процесс 

насыщенным и интересным.  

 
 

 

РУСИСТИКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В АСПЕКТЕ ЕЕ 

ИНТЕГРАЦИИ  В ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ7 

 

 

Забашта Р.В. 

Россия, Республика Крым, Симферополь 

 

Развитие русистики в Республике Крым обусловлено уникальной 

геолингвистической ситуацией и особенностями функционирования 

русского языка в Крыму в разные периоды. Представляется возможным 

говорить о следующих периодах: раннем (1918-1922 гг.), советском (1922-

1991 гг.), украинском (1991-2014 гг.), новейшем (начиная с 2014 г.). 

Описание основных направлений русистики способно дать обширный 

эмпирический материал для моделирования интеграции науки и системы 

                                                           
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Русистика в Республике Крым», проект № 15-

04-00080. 



 

 

98 

образования Республики Крым в научную и образовательную сферы 

Российской Федерации, а также обогатить историю и теорию 

отечественного языкознания. 

Цель предлагаемой статьи заключается в осмыслении 

социокультурных и геолингвистических факторов интеграции в 

поликультурное образовательное пространство Российской Федерации, а 

также в определении русистики Крыма как самостоятельной ветви 

русского языкознания. 

Современные ученые сходны во мнении, что для языкознания 

чрезвычайно важна «трансляция получаемых результатов в научный 

социум, «методологическая рефлексия» [6: 78]. Для русистики Крыма этот 

тезис приобретает особое значение, принимая во внимание ее интеграцию 

в научную и образовательную сферу России. Примечательно, что термин 

«русистика Крыма» (или «русская филология Крыма») в современных 

работах практически отсутствует. Лишь некоторые исследования 

обнаруживают эту важную для рассматриваемой проблемы номинацию 

(см., напр.: [9; 12]).   

Русистику в Республике Крым можно понимать как исторически 

сложившуюся целостность, которая характеризуется через корпус 

публикаций отдельных исследователей и научных школ и которая может 

быть осмыслена как самостоятельный объект изучения. 

В отечественной лингвистике к настоящему времени сложились свои 

школы и направления, которые в той или иной степени были восприняты 

лингвистами Крыма, переосмыслены ими, а некоторые послужили 

отправной точкой для выработки оригинальных концепций. Тем не менее, 

объединяющим моментом для всех направлений служит объект 

исследования – русский язык, обладающий способностью отражать 

культурную и историческую специфику условий своего развития. 

Русистика в регионе обладает рядом уникальных характеристик, 

обусловленных действием исторического фактора. Так, для Крыма 

наиболее интересными можно считать неразрывную связь с украинским 

языкознанием и определенной научной традицией, а также с русской 

культурой и картиной мира, которые накладывают свой отпечаток на 

направление исследований и интерпретацию языковых явлений. 

Следовательно, актуальность рассматриваемой проблематики 

определяется тем, что, существует достаточно много работ, описывающих 

те или иные языковые явления с других концептуальных позиций, через 

призму интеграции двух культур (хотя к настоящему времени не 

существует непроходимой пропасти между русистикой в Крыму и 

русистикой в Российской Федерации), но одновременно отсутствуют 
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работы, в которых была бы предпринята попытка осмыслить такое 

явление, как русистика Крыма во всем его многообразии и развитии. 

Таким образом, важным оказывается расстановка акцентов в 

исследованиях по русскому языку в Крыму с описанием специфики 

научных школ. 

Русистика Крыма долгое время развивалась под влиянием не только 

российской, но и украинской науки, что позволяет определить 

особенности развития и интеграции крымской русистики в новое, но 

никак не чуждое для нее пространство в результате воссоединения Крыма 

с Россией в 2014 году. 

Выделение русистики Крыма в качестве объекта исследования 

предполагает множественность подходов: исторический, 

социокультурный, геолингвистический, описание научных школ и 

персоналий и др. Представляется удачным совмещение этих подходов, а 

не выбор одного из них, поскольку развитие русистики в Крыму – 

многоаспектное явление, а также потому, что действие различных 

факторов в определенные периоды такого развития было неравнозначным.   

Изучение русистики Крыма можно начать с 1918 года – времени 

образования Таврического университета, который стал мощным центром 

науки и образования. Кафедра русского языка (неоднократно изменявшее 

свое название: русского языкознания; русского и общего языкознания; 

русского, славянского и общего языкознания) в разные годы 

возглавлялась видными учеными-русистами. 

Первым руководителем кафедры русского языка Таврического 

университета стал профессор Александр Митрофанович Лукьяненко 

(1879-1974) – крупный исследователь русского и других славянских 

языков. В 1920 г. Александр Митрофанович активно участвовал в 

организации Крымского университета в Симферополе, с 1925 г. занимал 

должность профессора русского и татарского отделений, декана отделения 

русского языка и литературы.  

В 1935-1940 гг. кафедрой руководил профессор Виктор Иванович 

Борковский (1990–1982) – ученый, внесший значительный вклад в 

изучение исторического синтаксиса русского языка, которому посвящены 

его наиболее значительные работы, в том числе «Синтаксис 

древнерусских грамот» [1].  

В 1940-1968 гг. кафедрой заведовал профессор Александр Илариевич 

Германович (1886-1973) – автор трудов по морфологии и стилистике 

русского языка, истории русского литературного языка, русской 

литературы, методике преподавания филологических дисциплин [3; 4 и 

др.].  
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В 1956-1971 гг. кафедру возглавлял профессор Виктор Николаевич 

Мигирин – основатель первой в полном смысле слова лингвистической 

научной школы в Крымском пединституте. Исследования  Виктора 

Николаевича Мигирина характеризует оригинальность мысли, обращение 

к спорным вопросам лингвистики, смелость в их решении, например, 

теория строгой модели отображения действительности в языке. 36 

преподавателей защитили кандидатские диссертации под его 

руководством, среди них А.А. Соловьева, В. М. Ронгинский, Л.С. 

Пастухова, Е.Н. Сидоренко, Н.И. Пельтихина, А.А. Колесников, Л.В. 

Колесникова и др. Наиболее значимые публикации: монографии «Очерки 

по теории процессов переходности в русском языке» (1971), «Язык как 

система категорий отображения» (1973), «Гносеологические проблемы 

знаковой теории языка, фонологии и грамматики» (1978) [7; 8 и др.]. 

Научная школа «Лексическая и категориальная семантика» 

профессора О.М.Соколова, сформировавшаяся в 70-е годы, продолжала 

традиции классической русистики. В 1975 году кафедру русского языка 

Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе 

возглавил доктор филологических наук, профессор Олег Михайлович 

Соколов (1927–1993 гг.). Славянская аспектология, лексическая и 

грамматическая семантика языковых единиц, теоретическая и 

практическая лексикография, имплицитная и функциональная 

морфология, проблемы словообразования, дивергентные и конвергентные 

отношения в лексике – таков спектр актуальных и сегодня 

лингвистических исследований, проводимых учениками О.М. Соколова. 

В 1971-1975 гг. и 1984-2002 гг. кафедрой заведовал профессор 

Владимир Михайлович Ронгинский (1932-2002) – русист, языковед, 

исследователь поэтического языка и языка русскоязычных печатных 

СМИ, соавтор «Словаря фразоупотреблений в поэтической речи В.В. 

Маяковского» (в соавт. с Н.Н. Ничик).  

В 2000 году кафедру русского языка возглавил профессор Александр 

Николаевич Рудяков – крымский русист, языковед, крупный 

исследователь в области теории русского и общего языкознания. А.Н. 

Рудяков – потомственный доктор наук и профессор: его мать проф. Жанна 

Соколовская и отец – проф. Николай Рудяков – известные украинские 

русисты, авторы оригинальных языковедческих концепций. В 1980-х гг. в 

работах проф. А.Н. Рудякова были предложены принципы и технология 

использования ЭВМ для моделирования семантики лексикона. В 1998 г. в 

Киеве защитил докторскую диссертацию на тему «Принципы и методы 

построения функциональной модели лексики», ставшей  первой в 

российской и украинской русистике работой, посвящённой разработке 
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методологии и технологии описания номинативной сферы языка; позже 

эти идеи легли в основу фундаментальной книги «Язык, или Почему люди 

говорят» (2004, переизд.: 2012), а идеи о лингвистической интерпретации 

были изложены в работе «Топоры и тексты. Лингвистическая 

инструментология» [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 21 и др.].  

В концепции функциональной семантики лексико-семантическая 

группа выступает не столько в качестве парадигматической структуры, 

сколько как системная целостность, представленная конкретно-

исторической реализацией части русского лексикона. С помощью 

компонентного анализа устанавливается семная комбинаторика, не 

являющаяся самоцелью в описании подсистем словаря, но выступающая 

как инструмент декодирования совокупного означаемого, 

закодированного словами-семемами. На первом этапе исследования 

задача состоит в том, чтобы выделить конкретную группу из толковых 

словарей методом сплошной выборки, поскольку русская лексикография 

практически не располагает идеографическими словарями. Второй этап 

предполагает построение на основе компонентного анализа иерархии 

смыслов лексической группы. Третий – последовательную 

идентификацию полученных смыслов с установленным набором 

семантических компонентов для определения ценности (системного 

качества) каждой семемы в структуре словаря. Предложенный в своё 

время Э.В. Кузнецовой метод ступенчатой идентификации в работах А.Н. 

Рудякова применён к семантике лексических групп, т.е. автор концепции 

функциональной семантики предложил использовать данный метод не в 

качестве способа изучения семантических отношений между цепочками 

близких по значению слов, а как инструмент установления иерархии 

идентификации, благодаря которому стало возможным построить 

всесловарную иерархию сем и определить адрес каждой семемы в словаре 

по глубине её семного набора. 

Важным положением функциональной семантики является 

следующий тезис: знаковая система возникает не для того, чтобы между 

языковыми единицами появлялись различные комбинации (тождество, 

подобие, различие) в соотношении между формой и содержанием 

(синонимия, антонимия, омонимия, паронимия и т.п.), но для того, чтобы 

хранить для пользователя языка идеальное знание, «картину мира». 

Развивая идеи Ж.П. Соколовской [18; 19 и др.], автор концепции признаёт 

не только ценность в качестве системообразующего фактора лексики, но и 

функцию. Таким образом, теория семантемы переосмысливается с 

позиций функциональных вариантов сигнификата. Парадоксальный для 

словоцетрического видения вывод о том, что лексическая система состоит 
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не из слов, а из семантем – функционально-семантических единиц, 

представляющих собой сложное единство сигнификата и средств его 

выражения (слов и словосочетаний) в определённых условиях реализации 

– стал своеобразным эвристическим скачком. Это позволило впервые в 

отечественном языкознании поставить вопрос о позиции номинации не с 

точки зрения контекста реализации слова, а с точки зрения особенностей 

воздействия «среды» на само устройство номинативной системы. Позже, в 

2001 году, в одной из своих статей московский фонолог М.В. Панов 

обратит внимание на возможность изучения позиционных чередований в 

лексике [10]. 

Идеи функциональной семантики востребованы сегодня в области 

идеографии и лингвистической онтологии, поскольку её положения 

изначально ориентированы на системное моделирование языковой 

картины мира и на изучение типичных способов номинативного 

воплощения содержания в словесных формах. Реализация проектов по 

созданию лингвистического каталога знаний – острая необходимость 

современной науки в целом и одна из прикладных задач функциональной 

семантики. 

Профессор А.Н. Рудяков является автором новаторской концепции 

георусистики, основной идеей которой является изучение 

закономерностей взаимодействия русофонии с другими языковыми 

мирами. Особый интерес у русистов вызывает данное направление в 

контексте изучения функциональной стороны русского языка в странах 

СНГ и в странах дальнего зарубежья. Результаты исследования принципов 

организации русскоязычного мира легли в основу монографий 

«Георусистика. Первое приближение» (2010), «Георусистика. Вызовы XXI 

века» (2011). 

Для решения прикладных задач с целью создания благоприятных 

условий функционирования русского языка в Крыму существует своя 

методическая база: написанная профессором А.Н. Рудяковым и 

коллективом соавторов серия учебников по русскому языку (с 1-го по 11-й 

класс) широко использовалась в школах Украины и Крыма. За создание 

серии учебников профессор А.Н. Рудяков и соавтор доцент Т.Я. Фролова 

стали единственными в странах СНГ русистами, удостоенными в 2013 г. 

Государственной премии Украины в области образования [2; 15; 16 и др.]. 

Особую роль в развитии русистики Крыма новейшего периода играет 

одно из ведущих образовательных учреждений полуострова – Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования. 

В контексте вопросов интеграции Крыма в образовательное пространство 

Российской Федерации, КРИППО является важным консолидирующим 
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центром для учителей-предметников, в том числе учителей русского 

языка. Целевая программа переподготовки учителей украинского языка по 

образовательному профилю «русский язык и литература» также была 

реализована в 2014-2015 гг. на базе института. Ректор КРИППО 

профессор А.Н. Рудяков является председателем оргкомитета Крымского 

международного лингвистического конгресса «Язык и мир», хорошо 

известного и отечественным русистам, и специалистам из стран СНГ и 

дальнего зарубежья. За последние годы в конгрессе приняли участие 

известные ученые (В.А. Виноградов, И.С. Улуханов, И.Г. Милославский, 

О.В. Лещак и др.). Усилиями КРИППО также начата в Крыму активная 

деятельность регионального отделения Ассоциации учителей литературы 

и русского языка (АССУЛ).  

Влияние социокультурных и геолингвистических факторов на 

развитие русистики Крыма ранее не являлось предметом исследований. 

Следует отметить, что большое количество научных публикаций, 

отражающих актуальные исследования в области русистики в Крыму, 

распространялось прежде всего в Украине, вследствие чего исследователи 

в значительной степени ориентировались на развитие украинской 

филологии. Такое положение дел имело как отрицательный, так и 

положительный эффект: с одной стороны, слабые связи с российской 

наукой (разумеется, не в теоретическом смысле, а в сугубо практическом: 

организация конференций, участие в общих научных проектах, обмен 

опытом, доступность новейшей литературы и т.д.) отдаляли лингвистов от 

возможности полноценно работать, но с другой стороны, такого рода 

автономность русистики и ее сближение в практическом смысле с 

украинистикой способствовали развитию интегрированных лингвисти-

ческих концепций, сравнительно-сопоставительного языкознания, социо-

лингвистики и контактологии (например, научная школа В.А. Широкова, 

А.А. Загнитко). Особенно заметными результаты действия указанных 

факторов стали в Крыму – многонациональном регионе, где межъязыко-

вое взаимодействие стало предметом комплексных исследований. Так, 

Р.Р. Девлетов реализует научные исследования, объединенные темой 

«Лингводидактические основы языкового образования младших 

школьников в условиях изучения нескольких языков». Учитывая 

языковую ситуацию региона, особое значение для крымчан имеет 

изучение крымскотатарского языка, в связи с этим наблюдается 

востребованность многоязычных учебных словарей, а также словарей 

имён собственных. Примерами таких словарей могут послужить такие 

работы, как «Шире круг: русско-украинско-крымскотатарский учебный 
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тематический словарь» Г.Ю. Богданович и соавторов,  «Словарь русско-

украинских фамилий тюркского происхождения» В.Ф. Ибрагимовой [5]. 

В 2000-х гг. в Таврическом национальном университете им. В.И. 

Вернадского (ныне Таврическая академия Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского) получили свое развитие такие 

направления, как функциональная лингвистика и регулятивная теория 

языка (А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев), межкультурная коммуникация в 

полилингвокультурной ситуации (Г.Ю. Богданович), лингвогендерология 

(Е.И. Семиколенова, А.Г. Шилина), русский язык в аспекте проблем 

лингвокультурологии и лингводидактики (Т.А. Ященко), русская неология 

и грамматическая семантика русского глагола (А.В. Петров, Т.Я. 

Титаренко) и др. 

Таким образом, исследование функционирования и развития русис-

тики в Республике Крым на протяжении последних десятилетий является 

актуальным для развития русского языкознания в целом, укрепления 

научных связей с отечественными научными школами, определения 

наиболее перспективных исследований и их интеграции в российскую 

научную и образовательную среду. В предложенной статье мы попыта-

лись лишь очертить проблематику, связанную с изучением русистики 

Крыма. Более глубокое историографическое исследование предполагает 

подготовку к публикации наиболее значимых для русистики Крыма работ, 

в которых поднимаются актуальные вопросы развития и 

функционирования русского языка, а также издание сводной работы 

справочного типа.   
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Современная лингвистика характеризуется значительными 

переменами и новыми междисциплинарными направлениями в изучении 

языка на стыке языкознания с родственными науками (лингвоэкология, 

прогностика, макроэкология, палеоэкология, геолингвистика и др.). 

Активно разрабатываемое в последние десятилетия XX – начала ХХI 

веков особое, экологическое, направление обслуживает структурно-

                                                           
8 Исследование проводится в рамках реализации проекта «Разработка методологии и научно-методических 

основ формирования лингвистических компетенций студентов в контексте модернизации профессионального 

образования в Республике Казахстан» на основе грантового финансирования научных исследований 

Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг. 
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языковое, коммуникативно-прагматическое и этико-речевое пространство 

речевой культуры [7: 16], через призму отношения к определенной 

языковой среде. В работах междисциплинарного характера, связанных с 

культурой речи, стилистикой, риторикой и включающих исследования 

нарушений правильности, ясности, логичности, выразительности и др. 

коммуникативных свойств речи, значительное внимание уделяется 

анализу «речевой жизни» полиязычного общества как среды обитания 

языка. Данное направление возникло в русистике под влиянием идей В.В. 

Виноградова, ср. высказывания ученого о том, что «исследование 

отступлений от национальной литературно-языковой нормы не может 

быть отделено от рассмотрения изменений в социальной структуре 

общества», что нарушения норм общего литературного языка должны 

быть осмыслены «как с нормативно-стилистической, так и с социально-

исторической точек зрения», что «необходимо широкое, всестороннее 

изучение народной речевой жизни <...> во всем многообразии форм, 

жанров и обнаружений», что «практические цели этого направления 

научного языкознания – создание прочной основы для сознательного 

нормализующего воздействия общественной воли на речевую практику» 

[2: 171-173]. В круг проблематики культурно-речевых исследований 

входят решение таких задач, как «изучение норм языка на всех уровнях 

языковой системы в их отстоявшихся формах, противоречиях и вновь 

развивающихся тенденциях», а также постулаты о том, что «должны 

объективно-исторически анализироваться личные или общественно-

групповые оценки разнообразных речевых явлений, характеризующих или 

иллюстрирующих состояние культуры в ту или иную эпоху или в той или 

иной функционально-языковой сфере», что «изучение культуры языка 

распространяется и на те социально-стилистические сферы речевого 

общения, которые в данный момент еще не включены в канон 

литературной речи и в систему литературных норм» [1: 267-270].  

Лингвоэкология как деятельность, направленная на сохранение 

языкового ландшафта и на спасение малораспространенных языков от 

полного исчезновения, обладает множеством сходств с собственно 

экологией (< греч. oikos – ‘дом, жилище’, ‘местопребывание, родина’), 

которая за более вековую историю своего существования расширила 

диапазон своей проблематики и из «науки об отношениях организмов и 

образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой», 

изучающей «распространение генотипических вариаций и популяций», 

«поведение организмов, роль естественного отбора и различных форм 

борьбы за существование в процессе видообразования» [9: 1217], 

трансформировалась в науку интегративную, охватывающую на данном 
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этапе широчайший круг философских, социологических, экономических, 

географических вопросов (ср., экология города, техническая экология, 

экологическая география, экологическая этика и др.). В связи с 

обострением экологического кризиса ученые стали говорить об 

«экологизации» всей современной науки. Если экология в биологическом 

смысле в связи с усилившимся воздействием человека на природу стоит 

на защите окружающей среды, служит научной основой рационального 

природопользования и охраны живых организмов [9], «экология души», по 

мысли Д. Лихачева, должна заботиться о сохранении души человеческой, 

то «экология языка», тесно связанная с проблемой «человек – природа», 

призвана определить взаимоотношения языка, общества и природы, 

возродить интерес к языку как носителю культурных ценностей, 

духовности народа. 

Впервые термин экология языка был употреблен, как принято считать 

[3: 27], в вышедшей в 1972 г. в Стэнфорде работе известного 

американского лингвиста норвежского происхождения Эйнара Ингвальда 

Хаугена «The Ecology of Language» [15: 325-339]. «Экологию языка можно 

определить как науку о взаимоотношениях между языком и его 

окружением, где под окружением языка понимается общество, 

использующее язык как один из своих кодов. Язык существует только в 

сознании говорящих на нем и функционирует только при 

взаимоотношениях с другими говорящими и с их социальным и 

естественным (природным) окружением. Частично экология языка имеет 

физиологическую природу (т.е. взаимодействие с другими языками в 

сознании говорящего), частично социальную (т.е. взаимодействие с 

обществом, в котором язык используется как средство коммуникации). 

Экология языка зависит от людей, которые учат его, используют и 

передают другим людям» [15: 325]. В 1990 г. английский лингвист Майкл 

Александер Кирквуд Хэллидей, выступив на конференции 

Международной Ассоциации Прикладной Лингвистики (AILA) в г. 

Салоники (Греция) с докладом «New Ways of Meaning: the Challenge to 

Applied Linguistics» [14: 175-202], дал стимул лингвистам к рассмотрению 

экологического контекста и его отражения в языке. Вместе с экологией 

языка Эйнара Хаугена это направление образовало новую научную 

дисциплину – эколингвистику. Экологическая лингвистика Хаугена и 

языковая экология Хэллидея, таким образом, стали не просто разделами 

эколингвистики, а этапами ее развития и становления как науки, 

сформировавшийся на стыке социального (соотношение социальных и 

языковых структур в процессе развития мышления на разных ступенях 

этногенеза), психологического (проблемы речевого воздействия) и 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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философского (проявление в языке предельно общих свойств и 

закономерностей развития общества и познания) направлений в 

лингвистике [6]. 

Применительно к современному русскому языку рассмотрение 

термино-понятия лингвоэкология (или лингвистическая экология, языковая 

экология, экология языка, эколингвистика) актуально в силу сложившейся 

ситуации терминологической неопределенности зарождающегося 

направления лингвистических исследований: «с одной стороны, эти 

словосочетания, как и слово «лингвоэкология», употребляются все 

расширяющимся кругом авторов – лингвистов в качестве терминов, с 

другой стороны, их нет ни в словарях и справочниках, ни в учебной 

литературе, то есть они не кодифицированы и существуют как бы 

нелегально» [12: 5]. 

Лингвоэкология как одно из быстро развивающихся направлений 

теоретического языкознания характеризуется своей теорией и 

методологией, отличается большой широтой и разнородностью 

включаемых в нее аспектов. А.П. Сковородников определяет 

лингвоэкологию как «находящуюся в процессе становления 

лингвистическую дисциплину, тесно связанную с такими разделами 

лингвистики, как социолингвистика, этнолингвистика, теория культуры 

речи, история языка; взаимодействующую с рядом других гуманитарных 

дисциплин (этнопсихологией, социологией, историей данного народа, 

историей его культуры) и исследующую проблематику языковой и 

речевой среды в ее динамике, прежде всего проблематику языковой и 

речевой деградации (т.е. факторы, негативно влияющие на развитие языка 

и его речевую реализацию) и проблематику языковой и речевой 

реабилитации (то есть факторы, пути и способы обогащения языка и 

совершенствования общественно-речевой практики)» [12: 7].  

Центральный объект лингвоэкологии – взаимодействие языка со 

средой – следует понимать как двуединый процесс: внешняя среда через 

человека, социум воздействует на язык, а язык как центральный 

компонент психосферы человека влияет на социум в целом и индивида, на 

нравственный и духовный уровень общества определенного времени. 

Лингвокологическая интерпретация возможна также в ситуациях, когда 

происходят «языковые изменения, такие, как возникновение и 

исчезновение отдельных языковых категорий, типов текстов и 

коммуникативных функций. Предметом внимания языковой экологии 

является языковая вариативность, рассматриваемая через призму 

отношения к среде, в которой она происходит. Далее, сюда относятся 

языковые контакты, обусловленные контактами между политическими 
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системами и культурами и связанные с этим такие явления, как смешение 

и скрещивание языков, овладение иностранными языками, двуязычие и 

т.п.» [3: 27]. 

Эколингвистика изучает роль языка как инструмента поддержания 

общности, функционирование этого инструмента в конкретных ситуациях 

общения и конкретном окружении, влияющем на формирование языка и 

находящегося под влиянием последнего. В эколингвистике выделяют два 

традиционных направления изучения: «экологическую лингвистику», 

которая «отталкивается» от экологии и метафорически переносит на язык 

и языкознание, экологические термины, принципы и методы 

исследования, и «языковую экологию», которая рассматривает выражение 

в языке экологических тем, опираясь на языкознание и его методы [16]. 

Среди «лингвоэкологических» по своей проблематике публикаций в 

области культуры речи, стилистики, социолигвистики (В.П. Григорьева, 

С.И. Виноградова, В.В. Колесова, Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова, В.К. 

Журавлева и др.) А.П. Сковородников особо выделяет работы Л.И. 

Скворцова, в которых впервые в русистике стали использоваться термины 

экология языка, лингвистическая экология [13: 5]. Так, Л.И. Скворцов 

считает, что «культура языка может и должна быть осмыслена в 

собственно экологическом аспекте – как часть здоровой окружающей 

«речевой среды существования», освобожденной от ошибок и неточ-

ностей, нежелательной нивелировки и «дистиллированности», негативно 

влияющих на жизнь языка, на общую духовность и нравственность <...> 

Предметом лингвистической экологии является культура мышления и 

речевого поведения, воспитание лингвистического вкуса, защита и 

«оздоровление» литературного языка, определение путей и способов его 

обогащения и совершенствования, эстетика речи» [12: 82]. Как видим, 

автор включает в предмет «лингвоэкологии» всю проблематику культуры 

языка и речи. По мнению В.К. Журавлева, цель экологии языка, тесно 

связанная с экологией духовной культуры и культурно-исторических 

традиций, – забота о «чистоте речевой среды обитания человека и всего 

народа» [4: 78]. А.К. Михальская рассматривает экологические проблемы 

языка как экологию речевой среды, направленную на «обнаружение 

факторов, загрязняющих каналы общения, препятствующих пониманию 

между людьми, устранение помех, затрудняющих общение» [8: 8]. 

Таким образом, выявление разнообразных связей и закономерностей, 

общих для экологии и системной организацией языка, позволило сформу-

лировать ключевой закон экосистемы – существование языка зависит от 

социума, и наоборот. В рамках такой экосистемы формируются и разви-

ваются те или иные языковые изменения, возникающие как результат 
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столкновения адаптивной системы с экстралингвистической внешней 

средой, характеризуются сложными соотношениями со всей историко-

культурной ситуацией образования. «Главный объект исследования эко-

лингвистики – не состояние или развитие, не отношения между элемента-

ми, а сами процессы и их взаимодействие, приводящее к изменению 

элементов» [5: 3]. При этом наиболее удачными выступают те изменения 

в языке, которые успешно противо-стоят давлению среды и соответствуют 

всем требованиям языкового окружения. Осознание и исследование 

особенностей кодификационных процессов, выявление их основных типов 

и форм имеет огромное значение не только для лингвистической теории, 

но и для всей культуры полиэтнического общества. 
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ СМЫСЛ РАССКАЗА М.БУЛГАКОВА 

«ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ» 

 

Кашкимбаева Б.Б. 

Казахстан, Астана 

 

Ранние повести и рассказы большого мастера советской литературы 

М.А. Булгакова (1891-1940) имели успех у читателей, но встречали и 

резкую критику, которая обвиняла писателя в «злопыхательстве» и 

«новобуржуазных настроениях». Это причиняло ему немало бед. 

Мировоззрение Булгакова не отличалось четкостью идейных 

позиций, но пафос его лучших произведений объективно стал служить 

возвышению человеческой личности, преодолению в ней эгоизма, 

корысти, фальши, лицемерия и тем самым смыкался с исторической 

задачей воспитания нового человека – человека социалистического строя. 

Творческое наследие писателя велико и интересно, но рамки статьи 

ограничены темой. Задачей исследования был анализ трансформации 

слова «тьма» и словосочетания «тьма египетская» в рассказе «Тьма 

египетская», относящемся к серии «Записки юного врача». Но прежде 

небольшое отступление, в котором обратимся к истории написания этого 

рассказа. 

Если рукописи романов писателя сохранились с большой полнотой, 

то рукописей рассказов в архиве писателя нет, поэтому о времени 

написания их мы можем судить лишь по фактам биографии.  

Эти рассказы возвращают нас ко времени, когда Булгаков работал 

врачом земской больницы в Смоленской губернии. Служению своему он 

отдавался самозабвенно. Мы узнаем об этом из «Записок юного врача». 

Когда же был начат цикл рассказов «Записки юного врача», которые 

по всему являются первыми литературными опытами будущего писателя? 

Друг киевской юности писатель А.П. Гдешинский писал его сестре 

Надежде в ноябре 1940 г., уже после смерти писателя, пересказывая 

сохраненное письмо Булгакова из Никольского: «Помню только 

следующее: Это село под Сычевкой представляло собой дикую глушь и по 

местоположению, и по окружающей бытовой обстановке и всеобщей 

народной темноте. Кажется, единственным представителем 

интеллигенции был лишь священник» [2: 85-87]. 

Материалы архива показывают, что к осени 1919 года уже 

существовали «Наброски земского врача», какие-то первоначальные 

варианты «Записок юного врача». 
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К впечатлениям 1916-1917 годов Булгаков вернулся, видимо, только 

в середине 20-х годов. 15 августа 1925 года в журнале «Красная 

панорама» был напечатан рассказ «Стальное горло». 25 октября и 2 

ноября этого же года в журнале «Медицинский работник» – рассказ 

«Крещение поворотом» (уже с подзаголовком «Записки юного врача»), 

затем в том же журнале в 1926 году рассказ «Вьюга» (18 и 25 января). 

Рассказ «Тьма египетская» («Медицинский работник», 20 и 27 июля 

1926 года) был сопровожден подстрочным примечанием – «Из 

готовящейся к изданию книги «Записки юного врача». В том же году в 

«Медицинском работнике» были напечатаны рассказы «Звездная сыпь» 

(12 и 19 августа), «Полотенце с петухом» (12 и 18 сентября), «Пропавший 

глаз» (2 и 12 октября), «Я убил» (18 ноября и 12 декабря). 

Через год журнал напечатал рассказ «Морфий» с пояснением 

«Михаил Булгаков» известен нашим читателям как автор рассказов 

участкового врача, печатавшихся в «Медицинском работнике». 

В 1963 году «Записки юного врача» вышли отдельным изданием 

(«Библиотека «Огонька» № 23), куда вошли рассказы «Полотенце с 

петухом», «Крещение поворотом», «Стальное горло» (с измененным 

названием «Серебряное горло»), «Вьюга», «Тьма египетская», 

«Пропавший глаз». Читая их, мы хорошо представляем себе, какой была 

тогда медицина, в каких условиях приходилось работать молодому врачу. 

Все эти рассказы объединены одной темой, все в какой-то мере 

автобиографичны. 

Все имеющиеся исследования по творчеству Булгакова целиком 

посвящены романам «Белая гвардия», «Театральный роман», «Мастер и 

Маргарита», и пьесам. Особенно последнему роману посвящено много 

литературно-творческих работ не только в советском, но и в зарубежном 

литературоведении. Ни в одной из статей мы не нашли анализа рассказов 

Булгакова в связи с нашей проблемой. Из этих рассказов мы выбрали 

«Тьму египетскую». Нам представляется он интересным с точки зрения 

стилистики. 

Время действия – вечер, ночь и раннее утро другого дня. Место 

действия – маленький поселок в девяти верстах от железнодорожной 

станции и в сорока верстах от уездного города. Настоящее время 

повествования – это тревожные раздумья молодого доктора, это даже не 

раздумья, а скорее крик души. «Где же весь мир в день моего рождения? 

Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет 

ничего! Тьма….» (подчеркнуто мной – Б.К.). 

Одно слово, но оно способно нести в себе определенное ситуативное 

содержание и, извлекаясь к жизни через повтор, в другом месте 
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произведения, способно обогащаться новыми оттенками, связанными с 

дополнительно пройденным движением сюжета, например: «Тьма 

египетская, – заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. 

Выражается он торжественно, но очень метко» [1: 339]. Демьян Лукич 

этим выражением показывает свое отношение к тому, что делается за 

окном. На улице в это время кружит метель и тьма, действительно, такая, 

какую можно выразить словами «ни зги не видно». 

В приведенном отрывке словосочетание «тьма египетская» несет в 

себе дополнительный смысл, то есть образует подтекст. Подтекст в своей 

основе строится именно на дополнительных, контекстуальных смыслах 

слов, причем не только отдельных слов и выражений, а значительных по 

объему высказываний, сюжетных мотивов и ситуаций. 

Начинается рассказ с описания отрицательных эмоций молодого 

врача: тоски, одиночества, удаленности от цивилизованного мира. Затем 

знакомимся с ним самим. Впечатление, производимое им на читателя, 

положительное. Он оптимист. Хоть и молод, неопытен, плохо знает 

жизнь, но в нем столько молодого задора, нерастраченной энергии, 

желания преодолеть «тьму египетскую», веры в то, что это, обязательно, 

сбудется, и это вызывает симпатию к нему.     

Ему кажется, что не сделал его предшественник Леопольд 

Леопольдович, сделает он, он-то «тьму» эту рассеет. Да и «тьма» эта 

представляется ему преходящей рано или поздно, метелью за окном, 

которую он мужественно, без жалоб старается выждать. Он еще не 

представляет себе «тьму» в умах людей, не знает, какие глубокие 

социальные корни имеет эта «тьма». Оптимистическое настроение 

доктора повышается от встречи с «интеллигентным мельником». Уж так 

очаровал он молодого доктора своей толковой, грамотной речью, 

спокойными, неторопливыми движениями. Такое уважение к науке, 

медицине, в которую влюблен доктор, сквозит во всех его движениях и в 

разговоре, что он не может не вызвать восхищения у врача. Пациент еще 

больше укрепляет его веру в себя, в свои силы и возможности. 

«Нет, это поистине светлый луч во тьме! – подумал я и сел писать за 

стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не 

посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в 

больницу» [1: 344]. 

Сделав назначения, довольный, очарованный, он снабжает мельника 

сопроводительной запиской: «Вот вам исключение! Интеллигентный 

мельник!» [1: 345]. Здесь он как бы бросает вызов своим коллегам, 

которые уже примирились с «тьмой» и никак не борются с ней. После 
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встречи с мельником, он ощущает еще больший душевный подъем, веру в 

свои силы. 

«И заснул…. 

…. и проснулся» [1: 345]. Здесь «заснул» и «проснулся» обозначают не 

просто переход человека из одного физиологического состояния в другое, 

а «проснулся» – это прозрение для него, отрезвление, столкновение с 

действительностью, с «тьмой египетской». Его будит кухарка Аксинья, 

сообщив, что вызывают в больницу к умирающему мельнику. 

Ошарашенный этим известием, доктор вбежал в больницу и 

оказалось, что «интеллигентный мельник» принял сразу десять таблеток 

хинину и находится в тяжелейшем состоянии. Молодой доктор со своей 

свитой предпринял все меры, чтобы облегчить страдания больного и вот 

уже все позади…. 

– «Ну как? – спросил я. 

– Тьма египетская в глазах….О….ох…. – слабым голосом отозвался 

мельник. (подчеркнуто мной – Б.К.) 

– У меня тоже! – раздраженно ответил я. 

– Ась? – отозвался мельник (слышал он еще плохо). 

– Объясни мне только одно, дядя, зачем ты это сделал?! – в ухо 

погромче крикнул я. 

Мрачный и неприязненный бас отозвался: 

– Да я думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу 

принял – и дело конец. 

– Это чудовищно! – воскликнул я. 

Анекдот-с! – как бы в язвительном забытьи отозвался фельдшер» 

(346). Такой перед доктором предстала «тьма египетская». Эта «тьма» - 

темнота и невежество людей, живущих вокруг. Эта «тьма египетская» 

обнаженная и уродливая встала перед ним во всей своей силе. 

Так мы проследили движение сюжета от возвышенного, 

полуреального к настоящей врачебной действительности. 

Но вернемся снова к повествованию, проанализируем его идейно-

смысловое содержание. 

После того, как гости покинули молодого доктора, он полон 

впечатлений от их рассказов и не может уснуть. 

«Ну, нет, – раздумывал я, – Я буду бороться с «египетской тьмой» 

ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши» [1: 343]. 

Обращаем внимание на переосмысление доктором слова «тьма» в 

приведенном отрывке. Он повторяет за фельдшером выражение «тьма 

египетская». Однако фельдшер единодушен с молодым врачом в восприя-

тии метели за окном, а отличается от него своим примиренчеством с 
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действительностью. Он – частица этой тьмы египетской. В устах же 

доктора этому словосочетанию придается глубокий смысл, то есть 

возникает подтекст. 

До этой сцены нить повествования опять идет вверх и теряется где-

то в мечтаниях, уводящих его в «громадный университетский город, в 

клинику с громадным залом, изразцовым полом, блестящими кранами» то 

есть со всеми признаками цивилизации. Эти его мечтания сродни 

красивому, но увы пока несбывшемуся сну. И вдруг стук. «Стук в такие 

моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул…» [1: 343]. Этот стук не 

просто испугал или взволновал его. Он вернул его опять к реальности, к 

тому, что он здесь имеет, к «тьме египетской». Его радужные мечтания 

снова грубо обрываются действительностью. 

Кульминационным моментом эмоциональных переживаний 

молодого врача является заключительная сцена рассказа – сцена сна и 

пробуждения. 

Уставший от впечатлений вечера и трудной ночи, доктор засыпает 

глубоким и сладким сном, каким могут спать только очень молодые и 

здоровые люди. И опять во сне…. «Ну, нет…. Я буду…. Я… Потянулась 

пеленою тьма египетская…. И в ней будто бы я… не то с мечом, не то со 

стетоскопом. Иду…. бороться…. В глуши. Но не один. А идет моя рать: 

Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и 

все вперед, вперед… Сон – хорошая штука!...» [1: 346]. 

Сон – это забытье, это нереальность, где он отдыхает, куда он 

уходит от «тьмы египетской», где превращаются в явь его мечты. Во сне 

он идет со своей ратью, борется против «тьмы египетской», а наяву – 

снова эта бесконечная «тьма». Маленькая больничка, где нет даже света. 

Метель за окном, темень непроглядная на улице, темнота в умах и душах  

людей, живущих здесь. Напрашивается вывод, что отрывок, который 

является носителем подтекста может рассматриваться как своеобразный 

повтор, иногда даже чисто словесный, отнесенный движением сюжета на 

значительное расстояние от своей первоосновы. В нашем случае носите-

лем подтекста будет выражение «тьма египетская». Это словосочетание – 

краеугольный камень, на котором построено все повествование. Так одно 

слово, одно словосочетание с наслаивающимися друг на друга 

лексическими значениями может нести в зависимости от контекста 

различную нагрузку: идейную, смысловую, эмоциональную. 

Одно слово или словосочетание может быть носителем подтекста. 

Подтекст призван не только раскрыть «жизнь человеческого духа», но и 

рассчитан на широкие социальные культурно-исторические ассоциации 

читателя. 
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Думается, что эта статья может быть полезной для учителей школ, 

преподавателей и студентов, а также для всех, кто интересуется жизнью и 

творчеством великого писателя. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФИЛОЛОГОВ  

В СПЕЦСЕМИНАРЕ «ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ» 

 

Кривощапова Т.В.  

Казахстан, Астана 

 

Жанр, как известно, является свойством, изначально присущим 

литературному произведению. Термин этот близок другому – как и «род», 

«жанр» имеет одинаковое основное значение: исторически сложившийся 

тип литературного произведения. В статье пойдет речь о 

функционировании спецсеминара «Теория литературных жанров», 

который ведется на втором курсе филологического факультета 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова с 2003 года. 

Однако эти рассуждения могут быть полезны и для преподавателей 

казахстанских вузов, так как курс может быть предложен в качестве одной 

из элективных дисциплин. Имеет смысл планировать его с целью 

использования в качестве начальной формы научно-теоретической 

подготовки студентов-филологов. Общеизвестно, что курс «Введение в 

литературоведение» как филологическая дисциплина и научное 

направление достаточно сложен и вопросам жанрообразования в нем 

уделяется минимальное время. Поэтому студент в процессе коллективной 

и индивидуальной работы в спецсеминаре должен, в первую очередь, 

усвоить идею о том, что современная наука базируется не только на 

содержательных знаниях, но иногда имеет смысл использование и 

количественных характеристик для определения места того или иного 

жанра в литературной традиции. Последнее обстоятельство иногда 

позволит уяснить расстояние между двумя жанрами в жанровом 

пространстве, а оно, по словам В.Н. Топорова, «должно характеризоваться 

такими критериями, как степень его дифференцированности, степень 

глубины (расстояние между наиболее или наименее 
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специализированными жанрами в терминах различительных признаков), 

степень гибкости (количество жанров, способных к передаче данного 

содержания, проблема синонимии) и т. п.» [1, c. 8-9].  

Формирование представлений о жанрах в системном и теоретическом 

аспектах позволяет определить нагрузку каждого из них в историко-

литературном контексте, особенности их функционирования в границах 

этой системы, создает условия для решения задач внутренней 

реконструкции жанрового пространства, которые постоянно обновляются. 

Работа со студентами будет тем более успешной, если они к начальному 

этапу работы в спецсеминаре уже обладают специальной подготовкой по 

курсу русского устного народного творчества (с элементами 

диахронической фольклористики), введения в литературоведение, истории 

русской литературы и основам культурологии. Основная цель 

спецсеминара состоит в том, чтобы  представить основные литературные 

жанры, выделенные в отечественном и зарубежном литературоведении. 

Кроме того, спецсеминар должен приобщить студентов к сфере научного 

творческого исследования; углубить их знания по основам теории 

литературы; сформировать навыки, необходимые для дальнейшей  

самостоятельной профессиональной деятельности; 

 Как известно, теория литературных жанров имеет свою 

методологическую концепцию, свой язык терминов и категорий, свой 

способ осмыслить научную литературу (метод). До самого последнего 

времени университетского учебника (учебного пособия) по этому курсу 

не существовало, но его роль частично восполнял электронный учебник 

В.А. Пронина [2], в котором представлены общие вопросы курса, 

сведения о лирических жанрах, имеется литература к каждому разделу, 

задания для самостоятельной работы. Однако эпические и драматические 

жанры в этом пособии отсутствуют, что требует от студентов 

самостоятельных поисков и решений как по научной, учебной и 

справочной литературе, так и в сети Интернет. Но несколько лет назад на 

кафедре теоретической и исторической поэтики РГГУ было выпущено 

учебное пособие под редакцией Н.Д. Тамарченко [3] , которое содержит 

развернутое изложение общих проблем теории жанров (первая часть), а 

также систематическую характеристику важнейших эпических, 

лирических и драматических жанров (следующие три части). Особое 

внимание уделяется историческому переходу от жанров канонических к 

неканоническим жанровым структурам и в этой связи — понятиям 

«жанровый канон» и «внутренняя мера жанра». По признанию авторов (а 

в их числе такие известные литературоведы как М. Дарвин, В. Тюпа, Д. 

Магомедова)  такие жанры, как повесть, неканоническая поэма, рассказ, 
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стихотворение в прозе и рассказ в стихах в учебном пособии 

рассматриваются либо впервые, либо с принципиально новой точки 

зрения. Для студентов предназначена и научная хрестоматия (в первую 

очередь, 4 ее раздел «Тип произведения») Н.Д. Тамарченко [4].Поэтому в 

рекомендациях учитывается литература общего характера по теории 

жанров и жанровой системе (классические работы М.Бахтина, Д. 

Лихачева, Г. Поспелова, Н. Кравцова, М. Гаспарова и др.), справочная 

литература, а также обязательная и  дополнительная литература к каждой 

конкретной теме, в том числе  и малодоступная монография О.В. 

Зырянова «Эволюция жанрового сознания русской лирики: 

феноменологический аспект» [5].  

В связи с тем, что этот спецсеминар проводится на втором курсе, то в 

его задачи входит выработка у студентов умение видеть и формулировать 

в жанровом аспекте исследовательскую проблему; находить пути и 

методы ее решения; подбирать и использовать научно-исследовательскую 

литературу; отражать этапы своей работы в разных жанровых формах 

научного исследования – в виде плана, конспекта, реферата, тезисов, 

доклада, истории вопроса, первой курсовой работы; правильно оформлять 

библиографический аппарат исследования; овладевать научным стилем 

устной и письменной речи; выступать с сообщениями и докладами, 

отвечать на вопросы, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

обсуждать и оценивать устные выступления сокурсников и их 

письменные работы.  

Основной объем материала изучается на семинарских занятиях, 

целью которых является не только подготовка к будущей научной работе, 

но и обучение основным формам научных исследований по 

литературоведению. Методическая работа преподавателя направлена на 

осуществление контроля за самостоятельной работой студентов 

(индивидуальной работой над научной темой, чтением, 

конспектированием, реферированием литературы). Итоговый контроль 

(аттестация или зачет) в 3 семестре осуществляется в форме оценки 

доклада по теории и истории вопроса, а также участия в обсуждении 

других студенческих докладов; в 4-м семестре – в оценке доклада на 

конференции молодых ученых «Ломоносов» и итоговом выступлении по 

материалам курсовой работы. По курсовой работе выставляется 

дифференцированный зачет. Критерии ее оценки следующие: 

1. соответствие выбранной теме; 

2.логичность изложения, элементы научных исследований; 

3.стиль изложения; 

4.ссылки на источники и исследования. 
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Содержание учебной дисциплины включает следующие основные 

разделы:  

1. Введение в литературоведческое исследование. Характеристика 

тематики и проблематики семинара. Основные методы 

литературоведения: исторический обзор и современное состояние. 

Сравнительные возможности разных методов применительно к тематике и 

проблематике семинара. Обзор основной литературы по теории 

литературных жанров. 

2. Виды и этапы научного исследования. Этапы научного 

исследования (выдвижение рабочей гипотезы, составление плана и т.д.). 

Работа с библиографическими источниками: поиск и отбор научной 

литературы и материалов; конспектирование, реферирование, 

библиографический обзор. Цитирование. Оформление сносок и списка 

литературы. Характеристика научного стиля. Требования к содержанию и 

структуре научного текста. Жанры научного исследования, их 

использование в спецсеминаре. 

3. Основные теоретические понятия и проблемы спецсеминара. 

Характеристика основных категорий, связанных с научной проблематикой 

семинара (тип произведения, литературный род, жанр). Категория жанра в 

современном научном изучении. Обзор основных теоретических работ по 

теории жанра.  

4. Библиографический обзор по темам. Сообщения студентов. 

Характеристика изученных материалов и научно-исследовательской 

литературы. Реферативное изложение основных работ. Сопоставление 

различных точек зрения. Обоснование применимости найденных 

источников в собственном исследовании. Обсуждение сообщений: широта 

и полнота обзора, аргументированность оценок, глубина понимания 

исследовательских концепций, логика и композиция сообщения, стиль 

изложения. 

5. Задачи и направление исследования. Сообщения студентов. 

Выбор темы. Формулирование целей и задач исследования. Рабочая 

гипотеза. План и структура работы. Методология и методика анализа. 

План-конспект и тезисы будущего доклада. Обсуждение: глубина и 

осмысленность исследовательских задач, степень творческой 

самостоятельности, адекватность методологии, логичность структуры, 

стиль изложения. 

6. Научные доклады по темам. Рецензирование и обсуждение 

студенческих докладов: доказательность выводов, обоснованность 

научных результатов. Владение навыками исследовательской работы. 

Методология и методика исследования. Композиция, язык, стиль доклада. 
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Соблюдение жанровых требований научного доклада. Дискуссия по 

проблематике доклада. 

7. Сообщения студентов по процессу написания курсовой работы. 

Формулирование основных положений курсовой работы с учетом 

результатов обсуждения научного доклада. Композиция работы. 

Предполагаемые научные результаты и выводы. Обсуждение содержания 

и построения работы, стиля сообщения. 

8. Защита курсовой работы. 

Основная роль в спецсеминаре отводится самостоятельной 

деятельности студентов, ведь он посвящен обучению их основам научной 

работы. От каждого студента требуется создание индивидуального 

научного продукта: доклада, курсовой работы. Поэтому и перечень 

заданий для самостоятельной работы студентов включает: 

1. Индивидуальные сообщения по проблематике спецсеминара; 

2.  Реферирование научных статей по теории литературных жанров; 

3. Анализ художественных текстов в жанровом аспекте; 

4.  Составление библиографического списка литературы по теме 

исследования; 

5. Аннотирование работ по теме исследования (по выбору студента); 

6. Конспектирование теоретических и историко-литературных работ; 

7. Составление плана и написание тезисов доклада; 

8. Написание текста доклада; 

9. Выступление с докладом на конференции молодых ученых 

«Ломоносов»; 

10. Создание на основе доклада курсовой работы;  

11. Защита курсовой работы. 

Формат доклада о жанровой природе литературного произведения  

(не более 7 минут): 

1) Хэндаут около 2 стр. (в печатном и в электронном виде – на адрес 

krivoshapova-t@yandex.ru   либо презентация PowerPoint;  

2) Заголовок, указание фамилии автора; 

3) Общая информация: название, рамочные компоненты  и т.д.; 

4) Творческая история произведения; 

5) Интерпретация жанровой природы текста в формальном и 

содержательном аспектах; 

6) Для эпических и драматических текстов - сюжет, композиция, 

проблематика, система образов; 

7) Интерпретация текста в современной автору и современной нам 

литературной критике. Привести примеры; 

mailto:krivoshapova-t@yandex.ru
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8) Яркие литературные особенности произведения – тропы и фигуры. 

Привести примеры; 

9) Список использованной литературы; 

10) Не позднее, чем за 2 дня до доклада необходимо прислать на адрес 

спецсеминара хэндаут доклада или презентацию; Очень желательно, 

чтобы при наличии хэндаута докладчик распечатал его текст и принес 

хотя бы по 1 экземпляру на двух студентов. 

Формат реферата о научной статье или монографии  (около 3 стр.): 

1) Заголовок, указание фамилии автора. Реферат должен быть обязательно 

представлен и в печатном, и в электронном виде (на адрес krivoshapova-

t@yandex.ru); 

2) Общая информация о статье или монографии: фамилия автора, название 

и т.д.; 

3) Время и место публикации; 

4) Основные положения статьи или монографии – перечень и 

комментирование поставленных проблем;  

5) Общая оценка реферируемого издания. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Жанровая природа мемуарной литературы (по выбору студента) 

2. Эпистолярный роман Ф. Достоевского «Бедные люди» в контексте его 

личной переписки. 

3. «Дневник» Марии Башкирцевой как форма женского письма. 

4. «Записки юного врача» Михаила Булгакова (жанровый аспект). 

5. Жанровая природа романа Е.И. Замятина «Мы».  

6. «Роман с кокаином» М.Агеева в контексте модернистской прозы. 

7. Рассказ Б. Зайцева «Сон»: лирико-эпическая полифония.  

8. Дневник писателя как жанровая форма (Ф.М. Достоевский, З.Н. 

Гиппиус, И.А. Бунин – по выбору студента). 

9. Жанровые признаки в поэзии русского имажинизма (С. Есенин, А. 

Кусиков – по выбору студента). 

10. Трансформация житийного канона в «Преподобном Сергии 

Радонежском» Б. Зайцева. 

11. Анекдот как претекст в поздних новеллах Е. Замятина. 

12. Особенности романного жанра в ХХ веке (Г. Газданов 

«Пробуждение»). 

13. Проблема жанра литературной биографии (Б.К. Зайцев - «Жизнь 

Тургенева», «Жуковский», «Чехов»; В. Вересаев – «Живая жизнь», 

«Живой Пушкин», «Гоголь в жизни» – по выбору студента). 

14. Письмо как внутренний жанр в романе В.В. Набокова «Приглашение 

на казнь». 

mailto:krivoshapova-t@yandex.ru
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15. Жанровая полифония творчества И.А. Бунина.  

16. Вопросы жанрообразования  в цикле И.А. Бунина «Темные аллеи». 

Кстати, в новом учебном плане курс «Теория литературных жанров» 

включен в раздел дисциплин по выбору студентов и завершается 

экзаменом. Поэтому список литературы включает основные классические 

и современные издания по этой проблеме. 
 

Литература 

1. Топоров В.Н. Система жанров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://diction.chat.ru/sist_zha.html  

2. Пронин В.А. Теория литературных жанров: учеб. пособие. М.: Изд-во МГУП, 1999. 196 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.hi-edu.ru/e-books/TeorLitGenres/ 

vyhodn.htm 

3. Теория литературных жанров: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / [М. Н. Дарвин, Д.М. Магомедова, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа]; под ред. Н. 

Д. Тамарченко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

4. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов 

филологических факультетов.  Автор-составитель Н.Д.Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. 286 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.infoliolib.info/philol/tamarchenko 

/hr.html  

5. Зырянов О.В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический 

аспект. – Екатеринбург, 2004.  (электронная версия отсутствует) 

6. Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. 

7. Лихачёв Д.С. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы // Исследования 

по древнерусской литературе. – Л., 1986. – С. 79-95. 

8. Лихачёв Д.С. Отношения литературных жанров между собой  // Поэтика древнерусской 

литературы. – Л.: Наука, 1978. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ksana-

k.narod.ru/Book/poet/index.htm  

9. Кравцов Н.И. Система жанров русского фольклора // Кравцов Н.И. Проблемы 

славянского фольклора. – М., 1972. – С. 83-103.  

10. Поспелов Г.Н. Типология литературных родов и жанров // Введение в 

литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Под ред. П.А. Николаева, А.Я. 

Эсалнек. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 387-395. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://tezaurus.oc3.ru/library.php?view=d&course=3&raz=6&pod=1&par=10  

11. Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М.: Высшая школа,1978.  

12. Поспелов Г.Н. Лирика: Среди литературных родов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 

1976. – 208 с. 

13. Стенник Ю.В. Системы жанров в историко-литературном процессе // Русская литература. 

1972. – № 4. – С. 93-101. 

14. Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы теории и поэтики. – Л., 1982. – С. 100.  

15. Чернец Л.В. О функциях литературного жанра // Серия литературы и языка. Т. 38, – №6. 

– Москва, 1979. – С. 543-549.  

16. Кузнецов Илья. Проблема жанра и теория коммуникативных стратегий нарратива // 

Критика и семиотика. Вып. 5, 2002. С. 61-70. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.nsu.ru/education/virtual/cs5kuznetsov.htm  

17. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы. – Л., 1936 

(или современное издание). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ9 

 

Лановая Т.В. 

Россия, Республика Крым, Симферополь  

 

Актуальность исследования языковых контактов определяется, с 

одной стороны, важностью исследования изменений лексического состава 

русского языка как результата его контактирования в период коренных 

перемен в политической, экономической и культурной жизни общества, с 

другой – важностью изучения самого процесса с целью описания 

системных закономерностей  изменения языковой системы.  

Целью данной статьи является попытка описания языковой ситуации 

Республики Крым, особенностей функционирования и преподавания 

русского языка.  

Задачи: 

- охарактеризовать особенности функционирования русского языка в 

Автономной Республике Крым; 

– рассмотреть общие отличительные особенности крымского 

регионального варианта русского языка; 

– описать особенности преподавания русского языка в новых 

социолингвистических условиях; 

– очертить круг задач и проблем современной крымской русистики. 

Изучение вопроса функционирования русского языка Крыма было 

одним из приоритетных вопросов украинской лингвистики. Объясняется 

это необходимостью понимания для лингвистов механизмов 

взаимодействия языков в данном регионе. Исторически Республика Крым, 

являясь полинациональным регионом, привлекала внимание русистов, 

украинистов и филологов крымскотатарского языка.  

В центре внимания лингвистики была проблема взаимодействия, 

взаимовлияния языков, интерференция. В языке находят отражения 

изменения в политической, экономической и культурной жизни общества, 

поскольку для языка функционировать – значит изменяться.  

Вопросами изучения языковых явлений на стыке взаимодействия 

языков Крыма занимались (Богданович Г.А., Забашта Р.В., Дорофеев 

Ю.В., Коновалова Е.А., Москаленко Л.С., Рудяков А.Н. и др.). 

                                                           
9 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ. «Русистика в Республике Крым», проект 

№ 15-04-00080 
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Русский язык украинского Крыма выполнял различные функции, но в 

первую очередь, коммуникативную, т.к. его статус государственного не 

был закреплен законодательно.  

С принятием Республики Крым в состав субьектов Российской 

Федерации граждане   имеют право на получение дошкольного, общего, 

основного общего образования на родном языке, в том числе, русском, 

украинском, крымскотатарском.  

С закреплением за русским языком статуса государственного, 

меняется его социокультурная функция, роль в картине языкового 

взаимодействия. 

Лексический пласт крымского варианта русского языка характеризует 

культурную, политическую, экономическую жизнь Крыма.  

Данный вариант вправе называться региональным, т.к. 

характеризуется рядом специфических черт, отличающих его от языка 

монополии. В первую очередь, это отличия в лексической системе, т.к. 

лексика любого языка активнее всего реагирует на все изменения в жизни 

носителей языка. Данные отличия обозначают различные реалии 

языковой картины мира, отражающие  явления действительности россиян 

материковой России от россиян Республики Крым. В данном случае не 

национальный, а территориальный признак доминантный.  

В  отличие от традиционной точки зрения об употреблении 

грамматически отличных конструкций от литературного языка, 

употребление лексических не коррелирует с образованием, культурным 

или материальным уровнем носителей русского языка.  

Новые социальные условия требуют новых путей осмысления 

развития русистики. Мы считаем, что только функциональный подход 

позволит всесторонне осветить данную проблематику. 

Вслед за А.Н. Рудяковым,  мы считаем, что взаимодействие языков 

необходимо рассматривать через призму функционализма, которая 

заключается в видении языковых миров, в основе которых лежат языки, 

границы распространения которых связаны с социумом, использующим 

его как средство социального взаимодействия. Такие языки становятся 

языками-партнерами, а не источником инородных, чужеродных элементов 

друг для друга [1]. Взаимопроникновение иноязычных элементов в 

структурных моделях, по традиции называемое в научной литературе 

«заимствованием», представляет собой важнейший процесс при изучении 

взаимодействия языков, поскольку пополнение словарного состава тесно 

связано с функционированием языка в обществе, а общественные 

потребности являются первопричиной появления новых слов. 
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Таким образом, концепция языковых миров позволяет взглянуть на 

процесс взаимодействия и взаимовлияния языков под качественно новым 

углом зрения. Инновации в языке рассматриваются не как проникновение 

«чужеродных» системе элементов, не как случайные случаи 

интерференции и не как элементарное заполнение языковой лакуны, а как 

доказательства системных проявлений взаимодействия.  

Анализ современного состояния русистики Крыма невозможно 

провести без учета исторических и социокультурных особенностей. 

Функционирование  русского языка на территории Республики Крым 

делится на несколько периодов: досоветский, советский, украинский и 

современный, или российский.   Несмотря на то, что последний этап на 

сегодняшний день самый краткосрочный, но уже есть четко очерченные 

отличительные черты в концептуальной картине мира.  

Так, по мнению Ю.В. Дорофеева, изучение уникальной  

геолингвистической ситуация Крыма, функционирования русского языка 

в  определенный период может дать обширный эмпирический материал 

как для описания особенностей русского языка за пределами Российской 

Федерации, так и его региональных особенностей в новый исторический 

период.  

Мониторинг и исследование этих особенностей даст бесценную 

информацию для оценки перспектив развития русского языка за 

пределами Российской Федерации, анализа распространённости и 

устойчивости норм современного языка, а также моделирования и 

совершенствования внешней и внутренней языковой политики, и 

русистика не имеет права упустить возможность изучения этого 

феномена. Развитие русского языка в Крыму на протяжении последних 

десятилетий было обусловлено рядом взаимоисключающих факторов, 

взаимодействие которых привело с формированию как новых концепций в 

русистике, так и к интенсификации в нем трансформационных процессов, 

характерных для переломных эпох. В связи с этим является необходимым 

изучение и описание особенностей функционирования русского языка в 

Крыму, что влечет за собой необходимость установления 

социолингвистических параметров для всестороннего описания проблемы 

и структурирование эмпирического материала, определение особенностей 

взаимодействия русского языка с другими на территории Крыма, анализ 

использования русского языка в роли языка-посредника, анализ тех 

прецедентных явлений русской культуры, которые получили 

распространение за пределами России.  

Современная русистика Крыма ставит перед собой следующие 

задачи: 
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 1) изучение и описание особенностей функционирования русского 

языка в Крыму;  

2) установление социолингвистических параметров для 

всестороннего описания проблемы, проведение полевых исследований, 

разработка закономерностей представления материала;  

3) определение особенностей взаимодействия русского языка с 

другими на территории Крыма;  

4) анализ использования русского языка в роли языка-посредника и 

процессов, сопровождающих его функционирование в данной роли;  

5) подготовка теоретической базы для разработки глобальной 

языковой политики, способствующей сохранению и развитию русского 

языка как важнейшего компонента культуры других государств, а также 

управлению процессами развития и совершенствования русского языка за 

пределами России.  

Лингвистика выработала множество способов фиксации 

лингвистических данных, как нам кажется, одним из наиболее полно 

отображающим поставленные задачи является лексикографический 

способ. 

Сопоставив компаративные исследования по русскому языку 

украинского Крыма и современного российского Крыма, можно 

сформировать словник, наглядно описывающий различия в языковой 

картине мира крымчан до и после воссоединения с Российской 

Федерацией. 

Проведенное исследование будет иллюстрировать острую языковую 

потребность в номинации новых реалий, отсутствующих в украинском 

варианте русского языка. В данном случае речь идет о  прямом 

заимствовании реалий действительности вместе с его оригинальной 

номинацией.  Наибольшее количество лакун возникло в области 

номинации законодательных и исполнительных органов власти. В данном 

случае наблюдается следующие  стадии  разрешения ситуации: 1) 

украинский термин употребляется в значении российского; 2) оба термина 

употребляются как взаимозаменяемые, как равнозначные синонимы; 3) 

постепенное вытеснение украинского эквивалента; 4) полное вытеснение 

украинского термина и количественное преобладание российского.  

Данный лингвистический анализ наглядно доказывает наличие в 

языке механизмов «самоочищения», т.е. лексемы, переставшие 

отображать актуальные для носителей русского языка Крыма реалии, 

останутся зафиксированными только в словарях конкретных эпох и 

выйдут из активного словарного запаса.  
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Новый словарь должен быть создан с учетом новых потребностей и 

нового адресата. Именно этим объясняется необходимость создания 

словаря русского языка Республики Крым.  Цель такого словаря – 

зафиксировать языковую  картину мира крымчан для возможного анализа 

концептуальных различий  в крымском региональном варианте русского 

языка и русском языке монополии. 

Постепенно у русского языка Крыма стали формироваться 

специфические черты, отличающие его от русского языка Российской 

Федерации. Очевидно, что в предыдущие исторические периоды  язык 

Крыма также содержал отличительные черты,  т.к. даже теоретически 

язык не может быть на всей территории распространения идентичным, но, 

став языком государственным языком субъекта федерации, у него 

появились дополнительные функции, отсутствующие в предыдущий 

период функционирования, выполнение которых влечет изменения.  

Мы не можем говорить о полноценном нормативном словаре 

крымского  варианта русского языка, только о дескриптивном, т.к. 

описанный вариант находится на стадии формирования и развития. Одной 

из важнейших задач лингвистики является анализ и фиксация в словарях 

актуальных языковых процессов, систематизация ценностей культуры, 

заложенных в лексике и называемых культурными концептами.  

На сегодняшний день существует множество разработанных 

типологий словарей (В.В. Виноградов. В.Г. Гак, П.П. Денисов, Л.Л. 

Новиков, С.И. Ожегов, Л.П. Ступив, А.М. Цывин, Л. В. Щерба и др.), но 

мы остановились на словаре регионализмов как на наиболее адекватно 

отражающем связь языка и культуры конкретного языкового сообщества.  

Мы считаем, что данный тип словаря имеет общие  черты с 

лингвострановедческим: тематика (от государственного устройства до 

прибауток); содержит элементы толкового, этимологического, 

синонимического и этимологического словарей; широкий круг 

справочной, энциклопедической, исторической информации; 

значительную часть словника составляют имена собственные; 

ориентированы на широкий круг пользователей, возможно, наличие 

иллюстраций.  

Перед составителями регионального словаря русского языка Крыма 

стоят следующие задачи:  

– составление словника, отражающего концепцию словаря и 

охватывающего все стороны общественной жизни;  

– составление словарной статьи (соотнесение лингвистической и 

страноведческой информации);  
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– нахождение заголовочного слова, удобного для его поиска 

(учитывалась вариативность / синонимичность лексемы). 

Общими требованиями для всех типов лексикографических работ 

мы считаем  достоверность, краткость, доступность и др. 

Концепция такого словаря состоит в выявлении и описании 

лексических единиц, обозначающих культурно-маркированные реалии, 

включающие все области материальной, культурной, экономической, 

социальной жизни общества, его историю.  

Изучение регионализмов дает возможность для  исследования не 

только современной лексикологии, методике преподавания русского 

языка, но и теории взаимодействия языковых миров и становления 

региональных вариантов языков 

Среди актуальных задач русистики сегодня однозначно можно 

назвать необходимость создания эмпирической базы, демонстрирующей 

как неоднородность языковой картины мира русскоговорящих жителей 

Российской Федерации, так и ее сходство у русскоговорящих россиян.    

Таким образом, исследование функционирования и развития русского 

языка в Республике Крым является актуальным не только для 

современного русского языка, но и дидактики, диалектологии, истории 

русского языка, этнографии, социолингвистики, русской истории и 

культуры, политологии. 
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НАПРАВЛЕНИЕ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
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Для науки ХХI века характерен синтез научного знания, который не 

только породил саму лингвокультурологию, но и привел к возникновению 

концептуальной лингвистики (на стыке лингвокультурологии и 

когнитивной лингвистики), прикладной лингвокультурологии (лексико-

графической и методической), сопоставительной, лингвокультурологии 

поликультурного пространства, экспериментальной лингвокультурологии, 

синергетической лингвокультурологии.  

Для нас особый интерес представляет синергетическая 

лингвокультурология, в которой на первый план выдвигается креативное 

измерение языка и культуры. Синергетика (от греч. «синергена» – 

содействие, сотрудничество) – мощное научное направление, 

объединяющее теорию сложных систем, теорию хаоса, теорию катастроф, 

теорию самоорганизации и т.д. В последние десятилетия такой синтез 

начался спонтанно в силу логики развития самой науки, интеграции ее 

дисциплин. Например, началось объединение естественных и 

гуманитарных наук, математических и гуманитарных наук,  появление 

кибернетики (науки об управлении и связи), когнитивистики и др. 

интергрированных областей исследования.  

В основе синергетической картины мира лежит философия 

нестабильности, исходящая из многогранности, нестабильности, 

открытости Вселенной, которую разрабатывает известный физик и 

философ Илья Пригожин (Пригожин 1984; 1987). Обусловленные  таким 

миропониманием, в ХХ веке возникли следующие важнейшие науки:  

кибернетика, семиотика, теория систем, когнитивистика и др., все они 

интегративны по своему характеру, т.к. в них синтезируются данные о 

структурных свойствах различных объектов, которые до этого были 

предметом исследования в разных науках.  В то же время современные 

естественные теории (физическая, кибернетическая) свидетельствуют о 

единстве Вселенной и человека в ней. Существует закон единства всего 

сущего. Поэтому возникновение синергетических идей – закономерный 

процесс, который  опирается на 1 из основных законов диалектики: 

переход количества в качество. Все это привело к представлению о мире 

как о целостном феномене.  

Синергетика отличается от стыковых наук, т.к. она опирается не на 
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пограничные, а на внутренние точки различных наук. Например, согласно  

теории катастроф существуют предкризисные явления, которые 

выражаются в критическом замедлении характерных ритмов системы, в 

увеличении амплитуды возможных флуктаций. Эта модель, хорошо 

известная в физике фазовых переходов, сейчас нашла свое применение в 

экономике, психологии, искусствоведении т.д.  Эти эффекты можно 

наблюдать в явлениях природы – затишье перед бурей, «муки творчества» 

в творческом процессе, в создании поэтических образов и т.д. Таким 

образом, синергетика обогатила современную науку рядом 

принципиально новых представлений о хаосе, неустойчивости, 

самоорганизации.  

Как известно, для одних наук  характерен рациональный способ 

постижения мира, для других в основном – интуитивно-образный 

(поэтика, теория музыки и др.).  

 Их диалектическое единство заключается в том, что ни один из них 

не самодостаточен, и наилучшие результаты дает их синтез. Согласно 

теореме Курта Геделя о неполноте, рано или поздно ни одна наука не 

сможет развиваться  без привлечения методов и результатов другой. 

Доказательством тому может служить традиционная лингвистика, которая 

зашла в тупик в системно-структурном анализе языковых фактов.  

Поэтому синергетическое мировидение обладает большим 

междисциплинарным и прикладным потенциалом. Например, синергетика 

способна помочь системе образования, кризис в которой обусловлен 

ориентацией на узко дисциплинарный подход без горизонтальных связей 

(что бездумно заимствуется из системы образования США), ориентацией 

на жесткое разграничение гуманитарных и естественных наук. 

Следствием такого разграничения становится фрагментарность в видении 

реальности, в то время как наибольший успех в любой области 

человеческой деятельности имели открытия не узких профессионалов, а 

людей, находившихся  вне принятых в то время научных парадигм и 

сочетающих далекие друг от друга, часто взаимоисключающие аргументы 

и знания – Леонардо да Винчи, В. Вернадский, К. Циолковский  и др. 

В последние десятилетия открылись новые области познания и 

соответственно новые знания – мир просторов Космоса и мир атомов и их 

ядер, на что указывал еще В.И. Вернадский, один из основоположников 

антропокосмизма,  в своей работе «Научная мысль как планетарное 

явление». Возникла квантовая медицина, исследующая механизмы 

регуляции самогенеза человека (В.С. Белокриницкий и др.), Появление 

супермалых и супербольших пространств для научного исследования 

потребовало изменение важнейших параметров научного мышления. Так 
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возникло еще одно направление методологических поисков 

универсального описания – теория тотальности (90-е годы ХХ века). Ее 

представители считают, что и системное языкознания и синергетическое – 

взаимодополняющие сущности. Концепция тотальности предполагает 

анализ трансформирующихся целостностей, которые, разворачиваясь в 

себе, остаются идентичными самим себе (Кизима 2004). В ее рамках 

разработан инструментарий для анализа разного рода переходных 

процессов. К переходным процессам относятся такие, в которых 

предыдущий этап уже отсутствует, а последующий еще не наступил, но 

единство процесса очевидно. Так, человеческому мозгу, как известно, 

свойственна способность оперировать нечеткими понятиями. В поэзии мы 

оперируем множеством символов, имеющих диффузную семантику, 

создателем и потребителем которых является языковая личность. 

Например, в языке известны противопоставления (оппозиции) человек – 

конь (лошадь), по принципу дополнительности возникает слово всадник 

(человек на лошади). Вот как использует и преобразует эти понятия 

М.Цветаева: с одной стороны, коня она отождествляет со стихией -  

Пожирающий огонь – мой конь, с другой – конь и человек (поэт) у нее 

тождественны:  

И безудержно – мой конь 

Любит бешеную скачку! – 

Я метала бы в огонь 

Прошлое за пачкой пачку… 

Она подчеркивает абсолютную спаянность коня со всадником, 

невозможность их раздельного существования. Так, в письме Р. Рильке 

(май 1926 г.) она пишет: «Райнер! Следом посылаю книгу «Ремесло», там 

найдешь ты святого Георгия, который почти конь, и коня, который 

почти всадник, я не разделяю их и не называю. Твой всадник! Ибо всадник 

не тот, кто сидит на лошади, всадник – оба вместе, новый образ, нечто 

не бывшее раньше,  не всадник и  конь: всадник-конь и конь-всадник: 

ВСАДНИК» (Цветаева Том 71, с. 60). Таким образом, лошадь – всадник – 

это сложная разноуровневая оппозиция. На первый взгляд, между простой 

оппозицией лошадь – человек и сложной лошадь – всадник нет разницы. 

Но М. Цветаева как тонкий интуитивный лингвист ее почувствовала и 

экстериоризовала для нас. Следовательно, поэтический язык  имеет 

неопределенные границы и терминологию, наличие подтекста, 

импликативность, метафоричность, аллюзийность, игра смыслами и др. 

схожие признаки, исследование которых возможно с позиции 

таталлологии, которая сама есть синтез синергетики и системно-

структурной лингвистики. 
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К важнейшим термино-понятиям теории тотальности относятся 

«дискрет», «генералогический срез», «парсика», «p/g-переход».  

Дискрет – это составные элементы, подсистемы, которые 

формируются вместе с тотальностью и развиваются одновременно друг 

через друга. В истории каждого философского языка известны периоды, 

когда ни его письменная, ни устная форма, ни научная, ни обыденная, но 

один из множества идиалектов выступил доминантой всего философского 

языка как тотальности. Так в количественном отношении язык Б. Рассела 

не был равновелик всему современному ему английскому языку 

философии, но по своей значимости  для дальнейшей эволюции, для 

развертывания языковых потенций эти величины оказались изоморфны.  

Генералогический срез тотальности – это актуальный универсум 

относительно стабильных образований, например, терминологическая 

система, взятая в ее полноте в определенный период существования, 

породившей ее философской концепции. 

Парсическое бытие тотальности – это постоянно меняющееся 

тождество разнообразия, мир незавершенных или только рождающихся 

тенденций, например, состояние философского языка  в период дискуссий 

о концептуальном аппарате соответствующей теории. 

Р/g-переход – разработан механизм описания любого феномена 

обладающего тотальностью  через описание парсико-генералогических 

(p/g-переходов).  

В лингвокультурологии мы попытаемся использовать 

синергетический подход при анализе поэтических текстов и при 

реконструкции концептов.  
 
Литература 

1. Кизима В.В. Тоталлогия (философия обновления). – Киев: ПАРАПАН, 2004, – 272 с.  

2. Пригожин И. От существующего к возникающему. – М.: Мир, 1984. 
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Современная образовательная парадигма предполагает выдвижение 

на первый план вопросов, связанных с овладением учеником методами 
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познания, проектирования, конструирования и исследования, а также 

творческого применения полученных результатов. Но как показывает 

практика, не все выпускники школ, поступив на первый курс вуза, 

владеют навыками исследовательской работы, в лучшем случае, они 

имеют представление, что такое реферат, но работу над ним сводят к 

простой компиляции текста, или скачивают готовый продукт с Интернета. 

На наш взгляд,  уже с первого курса преподавание каждой дисциплины в 

вузе обязательно должно  в той или иной степени включать обучение 

методике научного исследования. Научно-исследовательская деятельность 

– это образовательная работа, связанная с решением студентами 

творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования, а также таких 

элементов, как практическая методика   исследования   выбранного   

вопроса,   собственный экспериментальный материал, анализ собственных 

данных и вытекающие из него выводы. Приоритетным в этом отношении 

стало обращение  на первых этапах обучения русскому языку в вузе к 

проектной деятельности в учебном процессе.  

Проекты – это вид исследовательской работы, отличный от рефератов 

и курсовых работ. Под методом проектов следует понимать совокупность 

учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий студентов с 

обязательной презентацией этих результатов. Проектная технология 

включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов.  

Суть проектного метода заключается в следующем. На вводном 

занятии преподаватель ставит проблему, указывает литературу, 

инструктирует студентов и намечает сроки выполнения задания. В 

дальнейшем студенты осуществляют самостоятельный поиск ответов на 

поставленные вопросы путем чтения книг, постановки и выполнения  

лабораторных работ, практических заданий и т.д. По завершении всех 

предполагаемых этапов преподаватель проверяет выполнение заданий, 

обобщает полученные знания и дает новые задания.  

Систему занятий по разделу «Лексика русского языка» можно 

завершить такой методической формой работы как конференция, к 

которой студенты первого и второго курсов должны заранее подготовить 

проекты.   Данная тема как никакая другая направлена на формирование 

как базовых,  так и специальных компетенций по формированию 

словарного запаса русского языка и может проводиться на обобщающих 

занятиях по «Русскому языку» и «Профессиональному русскому языку» в 

казахских группах на всех специальностях. Студенты без труда смогут 
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найти немало интересных языковых фактов по теме. Конференция – один 

из важных видов учебной работы в вузе, позволяющий учащимся 

проводить самостоятельную исследовательскую работу, пусть и 

небольшую по объему.  

Будучи отправной точкой самостоятельного исследования студента 

или группы (темой сообщения или доклада), вопрос (или блок вопросов) 

формулируется как частная проблема, соотнесенная с проблемой 

основной. Эти же вопросы используются как организующие изучение 

вопроса во время домашней подготовки не только для тех, кто будет 

выступать с проектом, но и для всей аудитории. На занятии-конференции 

преподаватель является ведущим коллективного обсуждения. Его задача 

придать разным по содержательному уровню выступлениям студентов 

некое единство. Продуманное заранее преподавателем вступительное и 

заключительное слово, вовремя заданный докладчику или аудитории 

вопрос, дополнение или логический переход к следующему выступлению 

призвано держать должный уровень конференции, задавать 

направленность и тональность, связывать все сказанное на ней всеми 

участниками в единое целое. 

Ниже мы предлагаем  и кратко комментируем ориентировочные темы 

проектов к конференции. 

I. Функционально-стилистические особенности языка Интернет. 

Общение посредством Интернета (в интернет-форумах, чатах, блогах, 

социальных сетях, по электронной почте, в системах мгновенного обмена 

сообщениями) является значимым фактом коммуникативного 

пространства в современном обществе. При выполнении работы следует 

выбрать несколько сайтов и выявить языковые особенности виртуального 

общения. Рассмотреть языковые особенности Интернет-общения как 

феномена современного русского языка.  

Литература по теме 

1. Калмыков А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в 

системе отечественных СМИ. – М., 2009. 

2. Кирия И. Что такое мультимедиа? // Журналистика и конвергенция: 

почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные. М., 

2010. С. 20. 

3. Дьюз М. Исследования в области журналистики. – Нидерланды, 

2004, том 5, №2, с. 139-152 

4. http://www.redactor.in.ua 

II. Эта занимательная наука этимология. 

Доклады по этой теме могут быть посвящены происхождению одного 

слова или слов одной тематики. Студенты могут исследовать 

http://www.redactor.in.ua/
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происхождение имен нарицательных и собственных: отдельной темой 

исследования может быть и происхождение топонимов (географических 

названий) и имен или фамилий. Такие доклады полезны тем, что 

показывают жизнь слова.  Наверняка, не все студенты знают, что слово 

счастье, например, восходит к слову часть, а оно, в свою очередь – к 

слову кус (‘доля). Знание истории слова позволит повысить 

орфографическую грамотность студентов, потому что раскрытие 

происхождения слова нередко помогает объяснить то, что носителям 

современного русского языка приходится запоминать, например, наличие 

сочетания букв  сч на месте звука [щ’] в слове счастье.  

Литература по теме 

1.Иванов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А. 

Школьный соварь иностранных слов /  Под ред. В.В. Иванова. – 3-е изд., 

перераб. – М., 1994. 

2.Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом 

этимологии и толкованием). – М., 1995. 

3.Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997. 

 4.Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение, 

1988.  

5.Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 1988. 

6.Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших 

слов русского языка: По произведениям русских писателей XVII-XX вв. – 

М., 1996. 

7.Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. – М., 2001. 

 8.Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. – М., 1996. 

9.Успенский Л. Слово о словах. – М., 1971. 

10.Храпа В. От адамова яблока до яблока раздора. Опыт 

этимологических заметок. – М., 2005. 

II. Из истории фамилий 

 Можно проанализировать группы фамилий, образованных от 

названия профессии (Кузнецов, Плотников…), от названия местности 

(Калугин, Москвин…), от диалектных слов (Байбаков, Ватолин…).  

Интересной может быть работа по составлению словаря говорящих 

фамилий героев художественных произведений (Молчалин, Скалозуб, 

Правдин, Скотинин). Студенты не только записывают фамилию, но и 

пытаются проанализировать, как характеризует героя художественного 

произведения его фамилия. 

Литература по теме 

 1.Тихонов А.Н. и др. Словарь русских личных имен. – М., 1995. 

 2.Успенский Л. Ты и твое имя. – М., 1972. 
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3.Никонов В.А. Словарь русских фамилий. – М., 1993. 

III. Антропонимика Восточно-Казахстанской области – зеркало 

истории края 

 Богатейший материал для изучения истории нашего края с помощью 

языкового материала дает антропонимика Восточного Казахстана. 

Антропонимика – раздел науки о языке, в котором исследуются 

антропонимы, закономерности их возникновения и развития, их 

структура, географическое распространение. Русская антропонимическая 

система включает личные имена, отчества, фамилии, прозвища, 

псевдонимы. Следует в работе обратиться на возможности в плане 

изучения истории края к фамилиям, бытующим в нашем регионе. 

Например в Восточном Казахстане широко распространены фамилии на -

их, -ых: Черных, Долгих, Ильиных и т.д. Это связано с тем, что в старину 

в деревнях существовали большие семьи, в которых дети долго не 

отделялись от родительского хозяйства и даже, женившись, продолжали 

жить в родительском доме с женой и своими детьми на вопрос «Он чей?» 

отвечали: «сын Черных, Долгих» и т.д. Можно проанализировать фамилии 

студентов, обучающихся в русской группе вашей специальности, 

распределить их по группам в зависимости от способа образования, 

отобрать те, которые можно использовать для изучения истории края и 

отдельных его регионов, сделать вывод об информации, которую они 

заключают. Антропонимический материал содержит информацию из 

истории людей разных национальностей, живущих в Казахстане: о местах 

проживания, ремеслах, о качествах людей, их мироощущении и 

мировосприятии, о контактах русских людей с людьми других 

национальностей. 

Литература по теме 

1. Никонов В.А География фамилий.– М., Наука, 1988. 

2.Тихонов А.Н. и др. Словарь русских личных имен. – М., 1995. 

3.Климкова Л.А.Региональная ономастика.- Горький, 1987 

4.Подольская Н.В.Антропонимика // Лингвистический 

энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1990 

IV. Эта страна топонимия… 

 Студентам предлагается  сделать классификацию топонимов того 

населенного пункта, где они проживают. В зависимости от объекта 

номинации топонимы могут быть расклассифицированы по группам, 

обозначая:  

1) названия населенных пунктов – городов, сел, деревень, поселков; 

2) имена улиц, площадей, переулков, мостов; 

3) названия гор, вершин, холмов, равнин. долин, низменностей; 
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4) имена рек, озер, водохранилищ; 

5) растительные сообщества -  леса, парки, луга. 

 Итогом работы может быть создание  топонимического словаря 

города или области, выступления с  такими докладами, как, например, 

«Отражение жизни общества, истории Отечества в географических 

названиях (топонимах)», «Как возникают названия населенных пунктов 

(гор, рек, озер)?», «Истории возникновения топонимов». 

Литература по теме 

1.Успенский Л. Имя дома твоего. – М., 1972. 

2.Мурзаев Э.М.Топонимика популярная. - М.: Просвещение, 1973 

3. Мурзаев Э.М. География в названиях. - М.: Просвещение, 1982 

4. Мурзаев Э.М. Топонимика и география. - М.: Просвещение, 1995 

V. «Наше вам с кисточкой!» (Этикетные формулы речевого 

общения) 

Предлагаем студентам обратиться к формулам приветствия и 

прощания, благопожелания и неодобрения. Традиционное их 

использование уходит корнями в далекое прошлое и связано с  бытовыми 

ритуалами и обрядами (свадьба, похороны, прием гостей). Многие 

выражения такого рода отражали  бытовавшие в народе суеверия.  

Например, выражение «ни дна тебе, ни покрышки» - пожелание 

несчастья, неудачи связано с похоронным обрядом, то есть быть 

похороненным без гроба, без покаяния. Следует рассмотреть в работе 

традиционные этикетные формулы общения и выделить в них элементы  

языковой игры, например, намеренные алогизмы, шутливые эвфемизмы, 

эффект обманутого ожидания, тавтологию. Представляется интересным 

рассмотрение специфики употребления этикетных формул общения в 

речи студентов с точки зрения их использования в реальных речевых 

ситуациях, когда нормативно принятые регламентации оказываются 

недостаточными или даже неприемлемыми в условиях неофициального 

общения. 

Литература по теме 

1.Максимов С.В. Крылатые слова. – М., 1995 

2.Гридина Т.А.Языковая игра: стереотип и творчество. – 

Екатеринбург, 1996 

VI. Диалекты русского языка 

Работы этой тематики могут быть посвящены многообразию 

диалектов, распространенных на территории России. Кроме того, 

студенты могут исследовать и литературные произведения, в которых 

встречаются диалектизмы (их можно найти, например, в произведениях 

М. Шолохова «Поднятая целина», «Тихий Дон» и др.) Можно обратиться 
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к лексико-стилистическому анализу текста из книги К.Паустовского 

«Золотая роза»).  В данном тексте содержится материал об этимологии 

слов, архаизмах и специфике диалектизмов. Функции диалектизмов, 

жаргонизмов, профессионализмов в текстах разнообразны: создание 

местного колорита, характеристика речи персонажа, создание 

реалистической среды действия, информация об уровне образования 

героя, социальном и культурном статусе героя и т.д. 

Литература по теме 

1.Энциклопедический словарь юного филолога. / Сост. М.В. Панов. – 

М., 1989. 

VII. Специальные слова 

Специальная лексика – это официально принятые и регулярно 

употребляемые термины (они фиксируются в специальных 

терминологических словарях). Доклады этой тематики могут быть 

посвящены лексике отдельных профессиональных групп, например: 

врачей, моряков и т.д. Отдельной темой может быть язык пользователей 

персональных компьютеров: большинству студентов специальные слова, 

относящиеся к этой сфере употребления, хорошо знакомы.  

Литература по теме 

1.Головистикова А.Н., Грудцына  Л.Ю. Толковый словарь 

юридических терминов. – М., 2007. 

2.Коноплицкий В. Это бизнес. Толковый словарь экономических 

терминов. – М., 1996. 

3.Толковый словарь по бизнесу, коммерции и маркетингу / Под ред. 

П.Ф. Пероченко. – М., 1992.  

4.Энциклопедический словарь юного филолога. / Сот. М.В. Панов. – 

М., 1989. 

VIII. Да или нет жаргону? 

Тема эта сегодня актуальна как никогда: на сегодняшний день 

многими отмечается понижение уровня культуры речи. Жаргонная 

лексика изобилует не только в речи асоциальных элементов (шулеров, 

воров, преступников) с консперативной целью, но и в речи молодежи, 

подростков с экспрессивной функцией. В докладах, посвященных этой 

теме, можно рассказать о том, то, с одной стороны, жаргоны имеют свою 

историю и являются частью национального языка, но, с другой стороны, 

жаргонные слова нередко мешают общению, замусоривая речь. При 

изучении лексики ограниченной сферы употребления должны 

учитываться прагматические параметры: ситуация общения 

(непринужденная, неофициальная), адресат речи (близкий или 
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незнакомый человек), характер речи (ирония, фамильярность) цель 

речи[2]. 

Литература по теме 

1.Грачев М.А. Словарь современного молодежного жаргона. – М., 

2006. 

2.Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. Л., 1988. 

3.Колесов В.В. Язык города. – М., 1991. 

Темы могут быть конкретизированы преподавателем и студентом. В 

результате проведенной студентами исследовательской работы 

преподаватель может выстроить с ними схему опорных положений, 

показывающую, как соотносятся между собой разные пласты лексики в 

рамках национального языка с точки зрения ее происхождения и 

употребления. Для участия в конференции студенты должны выполнить 

большой объем работы, грамотно организовав подготовку выступления.    

Прежде всего, преподаватель должен познакомить студентов с 

необходимым глоссарием, который будет составлять словарь 

начинающего исследователя. 

 На следующем этапе во время изучения  дисциплины 

«Профессиональный русский язык» мы усложняем требования к 

исследовательским умениям и выводим деятельность студентов  за 

пределы конкретной группы, предлагая им выполнить сетевой проект.  

Сетевой проект является нетрадиционной моделью учебного 

процесса. Он представляет собой оптимальный вариант интеграции 

телекоммуникаций в учебный предмет. Учебный сетевой проект – такая 

организационная форма работы, которая ориентирована на изучение 

законченного учебного раздела и составляет часть стандартного учебного 

курса. Он всегда межпредметен, так как требует привлечения 

интегрированного знания, включает в себя учебно-познавательную, 

творческую или игровую деятельность, сочетает индивидуальные и 

групповые занятия, имеет общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленной на достижение общего результата и 

организованной на основе компьютерной телекоммуникации. 

Прежде чем приступить к работе над телекоммуникационными 

проектами, преподавателю следует разрешить организационные, 

технические и содержательно-методические проблемы. 

Структура проекта зависит от его типологии. Он может быть 

исследовательским, творческим, игровым, информационным, практико-

ориентированным и др.[4]. 

Выделяются следующие типы проектов: 
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1) информационные проекты, в которых происходит обмен 

локальными решениями одной проблемы  среди студентов разных групп 

неязыковых специальностей в рамках лексических тем «Знакомство с 

русской литературой»,  «Геополитическая картина мира», «Экскурсия по 

культурным центрам Казахстана и городов изучаемого языка». Например, 

сбор краеведческого материала, связанного с жизнью и творчеством 

П.Васильева в городах Москва – Омск – Павлодар – Усть-Каменогорск. 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо 

объекте.  

2) прикладные проекты, связанные с проведением совместных 

наблюдений и интерпретаций полученных результатов (например, 

анализируя материалы периодических изданий, учебники, кино и 

видеоматериалы, ресурсы Интернет, а также, опираясь на личный опыт, 

обсуждая проблемы семьи, проводя социологические исследования, 

студенты создают модели идеальных семейных отношений в Казахстане, 

России, США. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат, например документ, созданный на основе полученных 

результатов исследования, программа действий, рекомендации 

направленные на ликвидацию несоответствий (в природе, в обществе, в 

организации), справочный материал, словарь.   

Так, например, проекты, связанные с созданием творческой работы 

групп разных специальностей (проект под названием «Хоть горшком 

назови, а в печь не сажай» (прозвища и клички студентов и 

преподавателей вуза)).  

3) исследовательские проекты, направленные на изучение особенного 

и общего (например, сравнение своих собственных представлений с 

представлениями студентов одного возраста разных национальностей из 

разных городов и сел Казахстана). Под исследовательским проектом 

подразумевается деятельность студентов, направленная на решение 

творческой, исследовательской проблемы с заранее не известным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования; 

4) игровые проекты, связанные с участием в игровом  имитационном 

моделировании.  Участники  принимают определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или вымышленные герои, имитируются 

социальные или деловые отношения.  

Обычно проекты бывают предметными, в нашем случае они 

межпредметны, так как происходит интеграция с языком специальности, 
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по которой обучается студент.  Проект может быть предложен в виде идеи 

Сети на стадии поиска партнеров следующим образом: 

1) Идея проекта: «Мы хотим провести исследование, определив 

литературных персонажей (исторических личностей, психологов, 

педагогов и т.д.), оказавших самое сильное влияние на мировую 

литературу (ход истории, формирование педагогической или 

психологической мысли и т.д.) ХХ-XXI столетия». 

2) Информационный запрос: «Мы хотели бы с вашей помощью 

определить пять  литературных персонажей, сыгравших исключительную 

роль в мировой литературе. Сообщите, кто вошел в эту «пятерку», и 

кратко обоснуйте свое мнение». 

3) Результат проекта: «Мы определим пять наиболее часто 

упоминаемых литературных героев и используем фрагменты ваших работ 

для их характеристики, перечислим всех встречающихся персонажей и 

сопроводим каждого из них краткими характеристиками». 

Активность и самостоятельность студентов можно определить по 

результатам их отчетов о ходе работы над проектом, а также по 

материалам творческих работ: веб-страничек, «изданных» самостоятельно 

материалов, пресс-релизов. 

В результате выполнения проектных работ у студентов формируются 

умения: 

– планировать свою работу, заранее просчитывая возможные 

результаты; 

– использовать различные источники информации; 

– самостоятельно отбирать и накапливать материал; 

– анализировать, сопоставлять факты; 

– аргументировать мнение; 

– устанавливать социальные контакты (распределять обязанности, 

взаимодействовать друг с другом); 

– создавать конкретный «конечный продукт» – носитель проектной 

деятельности; 

– оценивать себя и других [3]. 

Кроме того, следует обратить внимание на соблюдение культуры 

речевого поведения, которая должна на занятиях по «Профессиональному 

русскому языку» формироваться не столько теоретически, сколько 

практически.  Именно по этой причине представляется особенно 

целесообразным в системе применять на занятиях риторизированные 

технологии, которые позволяют в процессе речевого взаимодействия 

коммуникантов реализовать коммуникативно-деятельностный подход в 

обучении, что приведет к преодолению речевых ошибок в устных 
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выступлениях. Как показывает накопленный опыт, такой тренинг 

существенно облегчает дальнейшую учебу в высшем учебном заведении, 

освобождает от большой траты времени и усилий. Данный тренинг 

направлен на подготовку презентации проекта и связан с устной зашитой 

своего исследования. 

Защита исследовательской работы – это публичная проверка 

собственных сил. Исследовательская работа и доклад по ней – 

совершенно различные жанры научного творчества. Защита  

исследовательских работ проходит следующим образом: составление 

защитительной речи (5 минут), в которой следует рассказать об основном 

предмете исследования, его актуальности и причинах выбора, имеющихся 

точках зрения в науке, проблемах темы и задачах, которые студент перед 

собой поставил, средствах и методах анализа, главных выводах и 

результатах работы, основных трудностях, с которыми столкнулся. Таким 

образом, защитительная речь не является простым пересказом текста 

исследовательской работы, а становится кратким изложением процесса 

работы, что исключает возможность недобросовестного к ней подхода. 

Защита проекта, выступление на конференции – все это требует 

умения доказывать собственную точку зрения, достойно держаться перед 

большой аудиторией. Главная задача докладчика – точно сформулировать 

и эмоционально изложить суть исследования, лаконично 

проиллюстрировав ее наибольшим количеством яркого, образно 

оформленного, удобного для восприятия   материала.  Ю.А.Антонова 

предлагает метафорически осмыслить структуру публичного выступления 

и сопоставляет построение выступления со строительством дома [1: 48].  

Можно предложить студентам  во время подготовки докладов к 

конференции на интерактивной доске поэтапно рисовать дом, тем самым 

осмысливая структуру выступления. Это может выглядеть следующим 

образом: 

Строительство дома начинается с фундамента. В нашем случае это 

вступление к докладу, которое содержит краткий обзор истории вопроса, 

выявляет нерешенные, дискуссионные проблемы, разработка которых и 

составляет   цель   данного   исследования.   После   формулировки 

«сверхзадачи» намечается круг конкретных задач по пути к цели.  

В основной части следует выделять отдельные главы или параграфы в 

соответствии с планом работы. Каждый раздел решает конкретную 

проблему и завершается промежуточным выводом. Необходимо 

добиваться содержательной и логической взаимосвязи разделов.  

Следует отметить, что грамотное заключение должно логично 

вытекать из основной части. Возвращаясь к нашей метафоре, заметим, что 
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заключение также необходимо в устном выступлении, как дому крыша, 

она защищает дом, благодаря ей дом выглядит гармонично. Заключение 

суммирует частные выводы, сделанные ранее в отдельных разделах 

работы: синтезирует конкретные аналитические наблюдения в итоговый 

«сверхсмысл», который составлял цель работы. Намечаются перспективы 

дальнейшей разработки темы. Возможен элемент научной саморефлексии 

(что удалось, а что – не очень, что показалось особенно интересным, что 

потребовало долгих размышлений, что вызвало эмоциональный отклик).  

Конференцию можно организовать, используя разные методические 

формы. Это может быть традиционная форма: студенты слушают 

доклады, конспектируют основные мысли, задают вопросы докладчикам. 

Вторая форма работы более сложна: над одним докладом работают двое 

студентов. Один из них выступает как автор доклада, а второй – как 

рецензент, который отмечает сильные и слабые стороны доклада, а также 

при необходимости дополняет его содержание. Уровень проведения 

конференции напрямую зависит от организационной работы 

преподавателя как на подготовительной этапе, так и непосредственно во 

время занятия. Вопросы студентам – непременный элемент 

подготовительной работы – имеют свои особенности, диктуемые 

спецификой методической формы занятия. Данный вид деятельности 

может использоваться в работе нефилологических групп студентов, 

студенческого научно-исследовательского общества, а также в качестве 

экзаменационных работ для сильных студентов. 

Таким образом,  использование на занятиях перечисленных форм 

научно-исследовательской деятельности студентов послужит 

формированию таких коммуникативных навыков, которые позволят 

делать студентам свое общение деятельным, более успешным на этапе 

моделирования содержания речи.  Кроме того, использование на занятиях 

риторизированных технологий позволит технологизировать процесс 

обучения по созданию письменного научного текста и устного доклада к 

нему.  При этом студент приобретает необходимые и доступные знания и 

умения: понимать мысль и речь собеседника, строить собственную мысль 

и речь, помогающую взаимодействовать в группе в ситуации общения, 

добиваясь результата, соответствующего выбранным целям. 
 
Литература 

1. Антонова Ю.А. Публичное выступление: пан или пропал // Филологический класс: 

региональный методический журнал учителей-словесников Урала. – Екатеринбург, 2010. 

– №24. –  С.48-50. 

2. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому 

языку: 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2009. – 228 с. 



 

 

144 

3. Полторжицкая Г.И. Инновационные методики в литературном образовании: Учебное 

пособие. – Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2003. – 141 с.  

4. Пять вечеров: беседы о телекоммуникационных образовательных проектах. – 

[Электронный ресурс]: Режим  доступа: www.intuit.ru/EDI/12_08_14_3/ 

...22209/.../book_5_vecherov.doc. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

 

ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ В ПОВЕСТИ «МАРТОВСКИЙ СНЕГ»  

АБИША КЕКИЛЬБАЕВА 

 

Токтубаева А.Ж., Сидихменова Т.И. 

Казахстан, Усть-Каменогорск  

 

Абиш Кекильбаев – общественный и политический деятель, 

народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, 

филолог, Академик Академии социальных наук. Благодаря его 

блистательному переводческому искусству на казахском языке заговорили 

герои творений Мопассана, Айтматова, Толстого, Бунина и Шекспира. 

Немецким издательством «Фолькунд Вельт» имя Абиша Кекильбаева 

внесено в список лучших писателей прошлого века, он – почетный 

гражданин штата Кентукки США, Заслуженный деятель Киргизии и 

обладатель звания Турецкой Республики «За заслуги в развитии культуры 

и языков тюркских народов». Кекильбаев, как никто другой, глубоко 

чувствует значение проблемы взаимопонимания творца и его аудитории. 

Одним из актуальных направлений современной филологии является 

исследование художественного текста с позиций рецептивной эстетики. В 

центре внимания – рассмотрение вопроса рецепции в повести «Мартов-

ский снег» Абиша Кекильбаева в русле проблемы автора и адресата в  

непосредственной соотнесенности с историко-литературным процессом. 

Взаимоотношения автора и реципиента обретают особый смысл в 

литературе 70-х – начала 90-х годов ХХ столетия. Идеологиче-ский 

кризис оказал ощутимое влияние на содержание творчества писателей 

эпохи застоя,  способствовал активизации личностного поиска ответа на 

вопрос «о правде и неправде в конечной области людских отношений». 

В ситуации книжного бума у лучших писателей эпохи  формиро-

валось представление о читательском восприятии,  как о восприятии 

близкого человека, что не позволяет снижать уровень диалога, основан-

ного на искренности и доверии. Книжный голод 70-80-х годов XX века 

способствовал возникновению литературы не столько проповедующей,  

сколько откликающейся.  Вместе с тем массовый спрос,  провоцирующий 

http://www.intuit.ru/EDI/12_08_14_3/
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снижение общего художественного уровня,  производство «особой» и 

массовой литературы вызвали активное противостояние в рядах 

литераторов-восьмидесятников. Это повлекло за собой отказ от расслое-

ния читательской аудитории на типы,  классы и даже уровни восприятия 

на основе социальной детерминированности. 

Рецептивная эстетика развивается на основе следующих  

эстетических законах. Во-первых, истинным автором произведения 

становится читатель в процессе его восприятия,  так как текст может 

существовать только в индивидуальном читательском сознании;  во-

вторых,  произведение  лишается  вечных  и  абсолютных  смыслов,   ибо в  

акте  конституирования  реципиентом  текст каждый раз обретает новые 

значения,  а значит,  не может быть тождественным самому себе, иметь 

относительно устойчивые трактовки. Проблема внутритекстового, 

имплицитного читателя решается по-разному. У Манфреда  Наумана 

адресат выступает представителем определенной категории читателей,  

несмотря на свою идеальную природу, он соотносим с конкретным 

читающим человеком. Основополагающее понятие его концепции  –  

«потенциал восприятия»  или «свойство произведения направлять 

читательское восприятие» [3: 103]. 

Герои-творцы присутствуют почти во всех произведениях Абиша 

Кекильбаева («Купы джиды», «Баллада забытых лет», «Конец легенды» и 

др.) Особое место занимает в его творчестве повесть «Мартовский снег». 

В этой повести со всей силой проявилось художественное мастерство 

Кекильбаева, намечены основные векторы идейного содержания 

творчества. Судьбы двух главных героев, матери и сына, непосредственно 

связаны с историей страны, с нравственными поисками нескольких 

поколений казахов, вынужденных менять многовековой уклад жизни. 

 Абиш Кекильбаев описывает произведения героев-творцов в своих 

повестях и романах с точки зрения воспринимающих их героев. Уважая 

личность в своем читателе, Кекильбаев отстаивает автономность адресата 

творчества в своей прозе. Индивидуальность восприятия персонажей 

произведений искусства обуславливается несколькими условиями. 

 Для Кекильбаева важна узнаваемость объекта изображения 

адресатами, связь изображения в произведении их с собственной жизнью.  

В повести «Мартовский снег» один из родственников, бригадирствующий 

в колхозе, называет героев первых портретных зарисовок мальчика 

шайтанами. Мать молодого художника удивляется портретному сходству 

со своим свекром. Она обращает внимание на то, что ей знакома в облике 

свекра: пиала в руках, «ворот рубахи по обыкновению распахнут», «на 

голове круглая плоская тюбетейка из плюша, которую она сама 
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расшивала». В портрете девушки старуха узнает дочку ее бывшей 

соседки, «взгляд  ее – робкий, доверчивый – сын уловил и изобразил точь-

в-точь» [1: 21]. 

 Ю.М. Лотман в работе «Искусство как язык» обращает внимание на 

ситуацию узнавания. Он пишет: «Наивен критерий при оценке 

достоинств художественного произведения – сходство с жизнью: «Это 

похоже». Искусство рассчитано на наивного зрителя и читателя, 

поэтому такой вопрос уместен. В наивной форме выражается одна из 

основных черт искусства. Расширение сфер искусства, все большее 

приближение его к жизни – неуклонная тенденция эстетического 

движения» [2: 36]. Разница в толковании органически свойственна 

искусству. С этим свойством связана способность искусства 

коррелировать с реципиентом и выдавать ему именно ту информацию, в 

которой он нуждается и к восприятию которой подготовлен. Узнавание 

героями повести в творчестве художника знакомого переживания в 

процессе апперцепции один из важных приемов, используемых Абишем 

Кекильбаевым с целью установления диалога между автором творцом и 

адресатом. Писатель акцентирует индивидуальность процесса узнавания. 

Подлинное художественное произведение всегда сложно 

структурировано, однако вся множественность фокусируется в одной 

точке, которой является реципиент. 

 Художественный уровень воздействия произведений героев-творцов 

на аудиторию тесно связан со степенью обобщения, заложенного в них, со 

способностью переводить архетипы на язык современности.  Это 

позволяет реципиенту почувствовать приобщение к духовному опыту 

человечества. 

В повести «Мартовский снег» портрет свекра главной героини 

повести – старухи исполнен почти натуралистически. Художник оживил 

смутные очертания старой потускневшей фотографии. Здесь важно само 

происхождение этой фотографии. Казах, случайно проезжавший на ишаке 

по площади возле памятника вождю, был замечен журналистом. Эта 

фотография старика была опубликована в газете. Очевидно, 

корреспондент искал натуру, тип наиболее точно выражающий перемены 

в стране. Им оказался свекр героини, дед будущего художника. Приятели 

утешали удивленного публикацией сына старика на ишаке, 

изображенного возле памятника: «Вот это да! Теперь твоего старикашку 

знает вся страна. Ничего не скажешь, красивое фото!» [2: 19]. 

Сама фотография становится предметом искусства, обретает значение 

архетипа. Объект фотографа один из многих казахов, проходящих мимо, 

представляется необыкновенным, в первую очередь потому, что он 
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обобщает в себе  характерные черты представителя народа. Это является 

основной причиной того, что сноха прославившегося старика, приятели 

его сына, молодой художник видят в человеке на ишаке нечто значимое. 

Момент возникновения архетипической ситуации всегда окрашен особой 

эмоциональностью. Отдельный индивид не в состоянии развернуть свои 

силы в полной мере, если одно из коллективных представлений не придет 

ему на помощь. Закономерно, что старая фотография стала поводом к 

написанию портрета юному художнику. Именно фотографическое 

сходство со своей молодой соседкой и молодой невесткой находит мать 

художника при рассмотрении картины девушки с ведрами. Ее рисующему 

сыну дано видеть типическое общечеловеческое в будничных  жизненных 

ситуациях, отсюда и радостное узнавание зрителями своей жизни в 

картинах. 

Абиш Кекильбаев художественно доказывает, что одной из главных 

задач искусства является пробуждение общечеловеческих ценностей, 

заложенных в коллективную бессознательную память человечества 

архетипов. Воскрешая в душе зрителей и слушателей опыт переживания, 

испытанный многими поколениями предков, художник осуществляет 

самую важную функцию искусства – коммуникативную. 

Автор-творец в творчестве писателя автоматически делит аудиторию 

на своих и чужих, считает критерием такого рода раздела не социальное 

положение реципиентов, не национальность, тем более не гендерный 

принцип и не возраст, а способность к состраданию. Идеальный 

реципиент для художника в творчестве Кекильбаева – человек, 

соотносимый с ним по эмоциональной чуткости. 

 В повести «Мартовский снег» только старуха-мать чувствует 

необычность, неординарность своего сына, поэтому именно ее видение 

картин начинающего художника становится нормой их восприятия. А. 

Кекильбаев пишет: «Она застыла у порога, разинув рот. Неужели 

померещилось? Немудрено, если за день, подгибаясь под тяжестью, 

сотню ворохов сена вилами перекидываешь. Иначе с какой бы стати 

привиделся ей свекр, давно уже истлевший на краю старого кладбища в 

чужом городе?» [2: 14]. Женщина способна воспринимать мир целостно, 

гармонично, видеть красоту в буднях. Она застыла у порога, разглядывая 

картину сына, поражена силой его таланта. Мгновенно соотносятся в ее 

сознании  пространственные пласты (юрта, степь, где ворошила сено, 

кладбище на окраине чужого города) и временные координаты 

(сегодняшний день, прошлая  жизнь и вечность), образуют космическое 

единство, выраженное в изумлении. Родичу-бригадиру такое ощущение 

жизни органически не доступно. Не смотря на фотографическое сходство 
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портрета с оригиналом, он не узнает своего родственника, определяет его 

как «джин-шайтан». Бригадир обделен внутренним художественным 

видением, его пониманию доступно только то, что  предстает перед ним 

здесь и сейчас. 

 Из вышесказанного можно сделать выводы: 

1) В прозе А. Кекильбаева идеальный реципиент, соотносимый с 

реально-историческим человеком, становится одним из важнейших 

факторов стабилизации объективности вложенного в текст смысла. В 

повести «Мартовский снег» мать узнает в картинах сына знакомые лица, 

видит  жизнь персонажей в изображениях такой, какой она и была в 

реальной действительности.  

2) Выбрав себе равного,  достойного собеседника,  творец уже 

никогда  ему  не  изменяет. Интонация равноправного разговора творца с 

адресатом,  построенного на  взаимоуважении,  в    повествовании Кекиль-

баева настолько  сильна,  что  создается  иллюзия  общедоступности его 

творчества. Воспринимают искусство все, но только идеальному 

реципиенту как сотворцу доступна его тайна. 

3) Автор-творец, убедившись в своем предназначении, повышая тре-

бовательность к себе, поднимает на уровень этих требований и публику.  

Своеобразие решения проблемы писателем предопределяет его отношение 

к аудитории. В реципиенте он  видит в первую очередь индивидуальность,  

способную к свободному самоосуществлению. В повести «Мартовский 

снег», глядя на работы сына, мать делает для себя вывод: «У прошлого, 

сказывают, нет следа. Напрасно говорят так. След остается» [2: 18]. 

Печальная, робкая пожилая женщина превращается в «радостную и 

просветленную старуху в высоком белом тюрбане» [2: 18], заметно выде-

ляющуюся из толпы на многолюдной пестрой улице большого города. 

 А. Кекильбаев в произведениях, где художественно исследуется 

власть искусства и влияние его на аудиторию, подчеркивает, что 

воскрешение души, внутренняя работа над различением добра и зла героя 

начинается вдруг. Встречи с прекрасным по авторскому замыслу 

происходят как бы случайно, но неизбежно и закономерно последующее 

преображение души. 

 В основе  произведения процесс восприятия искусства связан с 

решением главного вопроса: кто истинный автор художественного произ-

ведения – творец или реципиент. У А. Кекильбаева не отменяется жесткая 

зависимость восприятия от смысла,  запечатленного в произведении, 

создающего устойчивую программу переживаний реципиента. Акт конс-

титуирования текста читателем зеркально отражает особенности 

созидания произведения художником.    
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 Естественно, что каждый художник сам формирует свои установки 

относительно адресата творчества, но те направления решения  проблемы, 

которые обозначились в художественной литературе 70-80-х годов, дают 

возможность глубже понять выбор своей аудитории, сделанный писателем 

в «эпоху застоя». А. Кекильбаев видит свою аудиторию постоянно 

развивающейся. Писатель настраивается  на «свою аудиторию»,  которая 

становится своего рода авторским камертоном.   

 Таким образом, произведения А. Кекильбаева укрепляли чувство 

собственного достоинства в пробудившемся читателе,  способствовала 

стремлению к саморазвитию, а также помогали самоопределиться челове-

ку в обществе с расшатавшимися экономическими, социальными,  

идеологическими устоями.  
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ВВЕДЕНИЕ УРОВНЕВОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ – 

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

Туманова А.Б. 

Казахстан, Алматы 

 

Сегодня языковая политика государства, направленная на интеграцию 

науки и образования и реализацию национально-культурного проекта о 

триединстве языков в Республике Казахстан, ориентирована на 

модернизированную систему обучения, позволяющую достигнуть такую 

степень  освоения  языков (казахского, русского, английского), которая 

способствовала бы формированию специалиста нового формата, 

конкурентоспособного на рынке труда, креативного, способного 

адекватно реагировать на различные ситуации производственного и 

непроизводственного характера. В связи с этим были внесены изменения 

и дополнения в ГОСО и Типовые программы  по социально-

гуманитарным дисциплинам.  

Одним из эффективных путей обучения в высшей школе является 

внедрение уровневой организации учебного процесса, которая, на наш 

взгляд,  позволяет значительно повысить качество образования.   
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Уровневое обучение языку как важному элементу общей и 

профессиональной культуры и средству профессионального общения 

приобрело особую актуальность. В связи с этим введен в учебные планы 

по специальностям неязыковых вузов новый курс «Профессиональный 

русский язык» как обязательный общеобразовательный компонент 

(Алматы: КазНУ, 2005, 2009; Астана: МОН РК, 2006).  

Изучение профессионально ориентированного языка – это не только  

средство овладения будущей специальностью, но и возможность 

осуществлять в будущем компетентное профессиональное общение, что 

позволит им легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям 

трудовой деятельности. Кроме того, появлению изменений в системе 

образования способствовало и ускорение темпов развития общества в 

условиях полиязычия многонационального Казахстана.  

Преподавание профессионального русского языка частично имело 

место в вузах, однако оно носило преимущественно факультативный, 

необязательный характер, или подменялся эпизодическим изучением 

текстов по специальности при изучении научного стиля речи. Однако 

этого совершенно недостаточно с точки зрения современных требований к 

специалисту, поэтому нужна большая организационная работа, нужен 

творческий подход к решению задач, поставленных перед 

преподавателями-словесниками. 

В связи с реализацией образовательных задач идут активные 

процессы по выявлению и установлению инновационных подходов в 

обучении и  подготовке будущих специалистов, соответствующих 

требованиям современного времени (поддержка Лиссабонской конвенции, 

присоединение к Болонскому процессу, реализация проекта о триединстве 

языков в РК и др.). Для чего разрабатываются  новые стандарты 

образовательного содержания, основанного на интеграции науки и 

образования, внедряются современные педагогические парадигмы и 

подходы  для достижения высокого качества организации учебного 

процесса и тем самым способствующие более качественной подготовке 

специалистов (компетентностный подход, личностно-ориентированный 

подход; «образование, ориентированное на результат», обучение в 

течение жизни; конкретизируются результаты образования, 

формирующиеся в виде компетенций).  

Применительно к преподаванию языковых дисциплин основной 

акцент уделяется формированию коммуникативной компетенции и ее 

составляющих. По своей специфике  дисциплина «Профессиональный 

русский язык» является прикладной, в пределах которой  

предусматривается развитие и совершенствование определенных знаний, 
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умений и навыков студентов (языковой, коммуникативной компетенции), 

необходимых  им для общекультурной, социально-информационной,       

учебно-исследовательской, научной  сферах  деятельности.  

Сегодня всем понятно, что выпускник вуза должен быть вооружен 

навыками самостоятельного и сознательного приобретения знаний (не 

только в период обучения в вузе, но и в дальнейшей профессиональной 

деятельности) и умениями применять их на практике.  В этой связи 

актуальным является введение в систему образования РК кредитной 

технологии обучения, ключевым направлением которой является 

привитие у обучающихся умения учиться (70% учебного времени 

отводится для самостоятельной работы студентов). Кроме того, в 

соответствии с реализацией проекта о триединстве языков в РК  студент 

мотивирован  осознанно идти по пути обязательного овладения тремя 

языками   на достаточно хорошем уровне: казахским, русским, 

английским. 

Как известно, в методической литературе всевозможные способы 

организации учебного процесса и методы обучения языкам разработаны 

широко и используются во всех отечественных вузах традиционного типа. 

Однако, как показывает практика, они малоэффективны и не 

соответствуют в полном объеме тем требованиям, которые предъявляются 

к современным специалистам. Остановимся на основных моментах. 

1. Относительно преподавания языковых дисциплин (казахского, 

русского, английского) представлена полная информация в Концепции 

обучения уровневому владению языком (Кабдолова К.Л., Кунакова К.У., 

Салханова Ж.Х., Аульбекова Г.Д.) [1].  Приведем для наглядности 

описание уровней, представленных в данной Концепции: 

«Уровень В – базовый 

Подуровень В1 (средний) – 9-10 классы. Ученик строит предложения 

достаточно верно, иногда выражается нечетко. Понимает основные идеи 

четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, 

типично возникающие на работе, учебе, досуге. Умеет общаться на 

изучаемом  языке в большинстве ситуаций. Может составить связное 

сообщение на известные или особо интересующие темы. Может описать 

впечатления, события, надежды, стремления, изложить сое мнение и 

планы на будущее. 

Подуровень В2 (выше среднего) – 11-12 классы. Ученик читает и 

пишет сравнительно легко, иногда делая ошибки. Понимает общее 

содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темыы, в том 

числе узкоспециальные тексты. Говорит достаточно быстро и спонтанно, 

чтобы постоянно ощаться с носителями языка без особых затруднений для 
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любой из сторон. Умеет делать четкие, подробные сообщения на 

различные темы и излагать свой взгляд на основную проблему, может 

показать преимущество и недостатки разных мнений. 

Уровень С – продвинутый 

Подуровень С1 (свободное владение) – высшие учебные заведения. 

Студент понимает объемные слоные тексты на различную тематику, 

распознает скрытое значение. Говорит спонтанно в быстром темпе, не 

испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и 

эффективно использует язык для общения в научной и профессиональной 

деятельности. Может создать точное, детальное, хорошо выстроенное 

сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями 

организации текста, средствами связи и объединением его элементов. 

Подуровень С2 (совершенное владение) – профессиональная 

деятельность [1, c.144].  

Наблюдения показывают, что знания, умения и навыки учащихся в 

рамках  вышеуказанных уровней для школьной  системы обучения 

языкам: начальный и базовый уровни (начальный уровень: А1– 

элементарный уровень для 1-4 классов, А2 – ниже среднего для 5-8 

классов и базовый уровень: В1 – средний для 9-10 классов, В2 – выше 

среднего для 11-12 классов) не в полном объеме соответствуют 

предъявляемым требованиям. В результате в вузы приходят студенты с 

уровнем владения языком, соответствующим  базовому – В1 (средний) 

или А2 (ниже среднего) вместо обязательного уровня В2 (выше среднего). 

Для того, чтобы покрыть этот огромный разрыв в уровневой подготовке 

вчерашних школьников, преподавателям-словесникам  неязыковых вузов 

приходится все это учитывать и каким-то образом подтягивать уровень 

языковой подготовки основной массы студентов хотя бы до базового 

уровня – В1 (средний) и В2 (выше среднего).  

Кроме того, подчеркнем, что в соответствии с Концепцией 

уровневого обучения языкам: уровень С – продвинутый (С1– свободное 

владение; С2 – совершенное владение) уровень владения языком должен 

обеспечиваться в пределах вузовского образования. Однако практика 

показывает, что только небольшой процент студентов имеют уровень С1 – 

продвинутый (свободное владение),  которым, конечно, уже можно 

оказывать помощь в повышении уровня свободного владения языком (С1) 

до владения языком на профессиональном уровне (С2). 

2. Обучение по дисциплине «Профессиональный русский язык» 

должно быть ориентировано на профессиональную сферу, то есть на 

первый план выдвигается  задача овладения студентом языком будущей 

специальности. Это, казалось бы, понятно всем. Однако обзор 
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методической литературы по данной проблеме позволяет утверждать, что 

в современной методике преподавания русского языка в высшей школе 

нет единого мнения по ряду основных аспектов. Это касается и подходов 

к обучению, и выбора содержания программ,  и включения лексического и 

грамматического материала, и отбора текстов и заданий,  и выбора 

приемов и методов обучения и др. Кроме этих разногласий и путаницы 

методического плана, есть еще один очень важный момент – это разный 

уровень языковой подготовки студентов, являющийся результатом 

стечения различных субъективных и объективных факторов. К ним 

относятся: место обучения, тип школы, особенности региона, 

физиологические и психологические особенности обучающегося, качество 

обучения, нехватка учителей и др. Поэтому среди учебных групп 1 курса в 

вузе оказываются студенты с различной языковой подготовкой:  

1) студенты со знанием русского языка в объеме средней школы на 

«хорошо» и «отлично» и свободно владеющие устной речью;  

2) студенты со знанием русского языка в объеме средней школы на 

«удовлетворительно» и владеющие устной речью;  

3) студенты со знанием русского языка в объеме средней школы на 

«удовлетворительно» и не владеющие устной речью;   

4) студенты с нулевым знанием русского языка (студенты-оралманы).  

К сожалению, такой факт, как «существование» разного уровня 

подготовки бывших школьников не предусматривается в Типовых 

программах МОН РК, а также не принимается во внимание руководством 

вузов (за редким исключением). В результате в учебных группах с 

различной языковой подготовкой ведется обучение языку без учета 

контингента обучающихся. А программа по дисциплине «Русский язык» 

составляется преподавателем с расчетом на среднего студента. Однако  

при таком подходе не учитываются потребности всех студентов (и 

сильных, и слабых), соответственно нет дальнейшего развития и 

совершенствования знаний, умений и навыков    обучающихся, а главное – 

нет эффективности в процессе обучения языку [2]. 

Конкурентоспособность специалиста на современном рынке труда во 

многом зависит от его способности приобретать и развивать умения, 

навыки и компетенции, которые могут использоваться в его практической 

деятельности. В современных условиях уровень образованности 

определяется не объемом знаний,  а способностью решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний.  Соответственно в 

педагогической среде акцентируется внимание на  компетентностном 

подходе в преподавании, конечным результатом которого является 

моделирование специалиста – компетентного человека, т.е. специалиста с 



 

 

154 

развитыми компетенциями в различных сферах деятельности. 

Исследователи считают, что стандарты высшего образования, 

построенные на базе квалификационной модели и привязанные к объекту 

и предмету труда, следует заменить на компетентностную модель (Ю.В. 

Фролов и Д.А. Махотин, В.Н. Введенский, В.Д. Шадриков, М.Ж. 

Джадрина, В.А. Болотов, В.В. Сериков и др.). 

Джадрина М.Ж. и другие исследователи считают, что новый 

качественный уровень образования обеспечивается на основе нового 

методологического подхода к организации содержательной и 

процессуальной сторон образования, в котором главный акцент делается 

на результат, причем определяются ожидаемые результаты для каждого 

уровня образования [3; 4; 5]. По мнению М.Ж. Джадриной, 

отличительными особенностями организации содержательной основы 

образования, ориентированного на результат, являются: 

– построение общих целей образования на национальном уровне в 

виде базовых компетенций; 

– определение ожидаемых результатов обучения на уровне каждой из 

образовательных областей; 

– конкретизация уровней учебных достижений в виде ожидаемых 

результатов; 

– построение системы измерителей учебных достижений учащихся и 

механизма мониторинга качества образования; 

– разработка разных программ, учебников и учебно-методических 

комплексов как средств достижения поставленных целей различными 

путями» [3, с. 26]. 

Ж.Х. Салханова в своей монографии подробно и убедительно говорит 

о необходимости различать  ожидаемые результаты образования на любом 

уровне образования: грамотности, образованности, компетентности, 

культуре, менталитете, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены 

между собой [6, с. 63-70]. Традиционно считается ожидаемым результа-

том образования – образованность обучающегося. Приведем мнение 

исследователя по данному вопросу: «Образованность как индивидуаль-

ный результат образования выражается в готовности личности к 

компетентному решению проблем в различных ситуациях и 

ответственному участию в жизни общества на основе осмысления 

социального опыта и преломления его к собственному опыту. Такое 

понимание образованности обусловлено необходимостью реагирования 

сферы образования на наблюдаемые в настоящее время глобальные 

явления в развитии человечества: новые производственные технологии, 

новые возможности передачи и использования информации, изменения в 
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трудовой и деловой жизни, единство и многообразие культур, 

консолидация усилий в преодолении этнической напряженности и 

социальных конфликтов. 

В контексте названных мировых тенденций нынешнее состояние 

отечественного образования требует критического осмысления. ...» [6, 

с.53].  По основному смыслу термин «образованность» – это результат, 

который проявляется в процессе образовательной деятельности на любом 

уровне обучения, поэтому необходимо конкретизировать ожидамые 

результаты по каждому уровню образования. В этой связи данной 

проблеме уделяется серьезное внимание. С этой целью проводятся 

исследования, составляются образовательные стандарты на уровне 

министерства (Концепция развития системы образования Республики 

Казахстан до 2015 года. Астана, 2007); разрабатываются стандарты для 

уровневого и профильного обучения в рамках отдельных учебных 

заведений (Казахстанско-Британский технический университет, Назарбаев 

университет, интеллектуальные школы Назарбаева и др.) [7], определяется 

круг компетенций, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности обучающего, разрабатывается новая модель  специалиста.  

Если говорить о профессиональной компетентности специалиста (или 

его компетентностной модели), то имеется в виду прежде всего его знания 

по специальности, однако профессиональные знания должны быть 

подкреплены общей культурой человека, его умением вести себя в 

обществе, умением общаться и др. Умение общаться необходимо для 

целого ряда профессий, оно является составным компонентом 

профессиональной компетентности, показателем уровня 

профессионализма. Профессиональной речевой компетентности следует 

обучать (формировать базовые знания, умения и навыки): во-первых, 

овладению жанрами, которые являются определяющими для той или иной 

специальности; во-вторых, свободному употреблению узкоспециальных 

терминов; в-третьих, обретению знаний этикетно-речевых формул 

делового общения; в-четвертых, овладению основами риторики; в-пятых 

учету экстралингвистических обстоятельств процесса общения и 

психологических особенностей собеседника и др. Все эти основные 

направления обучения должны учитываться в процессе подготовки 

будущего специалиста не только по профилирующим дисциплинам, но и  

по языковым.  

Современная теория и практика обучения языкам выдвигают новые 

требования и к преподавателю, и к процессу обучения, и к самому 

обучающемуся. Реализация актуального в наше время компетентностного 

подхода в образовании предполагает наличие в современном 
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интерактивном процессе обучения активного, творчески работающего 

преподавателя, выступающего не в роли «диктатора» (традиционного 

понимания роли учителя), а соучастника познания; обучающегося – не 

пассивного субъекта, только воспринимающего и усваивающего знания в 

готовом виде, а активного сотрудника на пути поиска знания, его 

восприятия, трансформации, его понимания и запоминания и главное – 

использования знаний в учебно-практической, учебно-научной и будущей 

профессиональной деятельности. Мы согласны со справедливым 

утверждением Н.И. Демидовой о том, что педагогическая технология 

должна быть направлена на переориентацию деятельности преподавателя 

от информационной к организационной по руководству  самостоятельной 

учебно-познавательной и профессионально-практической деятельностью 

студентов; при данной технологии  движущей силой признается 

педагогика сотрудничества (свободное общение студентов с 

преподавателем, свободный обмен мнениями, взаимопонимание и 

взаимоподдержка, совместный поиск решения проблем обучения и др.), а 

предпочтение отдается индивидуальной работе со студентами [8, с. 87]. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что уровневое обучение  

языкам – это требование современного этапа жизни казахстанского 

общества. В этой связи  необходимо разрабатывать новые типовые и 

рабочие программы, силлабусы и учебно-методические комплексы для 

каждого уровня в отдельности. При этом следует подчеркнуть, что 

учебно-методические разработки могут быть разновариантными, что 

соответствует различным потребностям студентов и творческому 

потенциалу преподавателя.  
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КОММЕНТАРИЙ К РОМАНУ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

 

Шарипова  Г.А. 

Казахстан, Астана 

 

Художественный мир сложнейших романов 1860-1870-х годов Ф.М. 

Достоевского становится более приближенным к читателю благодаря 

комментариям. Многостраничные примечания к произведениям писателя, 

которые содержатся в полном собрании его сочинений в тридцати томах 

(Ленинград, 1972-1990), являются толкованием, разъясняющим текст.  

Различные сведения о черновых набросках и вариантах, о поэтике 

заглавий и  бытовых реалиях, об исторических и вымышленных 

персонажах, источниках религиозно-мифологических и других цитат – все 

это направлено на пояснение смысла «малых» текстов в больших 

произведениях писателя.  

Ориентируясь на статью отечественного ученого З.Н. Поляк о роли 

комментария в освоении текста  [2], которая, в свою очередь, отсылает к 

работе «Комментарий в эпоху Интернета…» [3], мы попытаемся создать 

свое толкование к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 

Выбор текста романа «Братья Карамазовы» для жанра 

филологического исследования обусловлен рядом трудностей. Главные 

среди них: 

– последний роман является синтезом религиозно-философских 

исканий Ф.М. Достоевского 1870-х годов; 

– по отражению проблем «событийного, вечного, временного» 

(термины Ю.Г. Кудрявцева, 1991) названное произведение – одно из 

сложнейших и может проецироваться на современность;  

– по уровню знаний и представлений, по времени создания 

произведения и его осмысления существует огромный «культурный 

разрыв» между автором и современным человеком. 

Одним из путей преодоления сложностей «перехода» текста 

произведения в инокультурную среду является создание читательского 

словаря с комментариями по роману «Братья Карамазовы» и оформление 

результатов анализа в виде интеллект-карты как инновационного 

инструмента в модели литературоведческих интенций. В подготовке этой 

работы приняли творческое участие студенты специальности «5В011800 – 

русский язык и литература» Бахтияркызы Камшат, Жумагазина Жансая, 

Абыльбекова Айгерим. 

 Интеллект-карта анализа системы персонажей романа Ф.М. 
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Достоевского в соответствии с принципами радиантного воплощения 

изученного материала являет главную точку повествовательной сферы – 

героя/отца «одной семейки» – Федора Павловича Карамазова. Именно 

отсюда исходят пути-дороги его сыновей, и вокруг него скапливаются и 

вращаются силы света и тьмы, добра и зла, эстетика прекрасного и 

безобразного, высокого и постыдного, истинного и ложного.  

 

О смысловом потенциале романа 
 

Итак, «Братья Карамазовы» – последний роман Ф.М.Достоевского, 

завершающий его знаменитое «пятикнижие». Известно, уже с начала 

1860-х годов после прочтения и осмысления романов Виктора Гюго 

русского писателя занимала мысль о создании романа-эпопеи, 

построенного на материале текущей действительности, энциклопеди-

ческого по охвату материала. Выход романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

стал новым импульсом в осуществлении замысла. На подступах к 

«Братьям Карамазовым» у писателя были неосуществленные планы 

предполагаемого романа «Атеизм» и повествования «Житие великого 

грешника». Непосредственно к созданию эпопеи «Братья Карамазовы» он 

приступает в 1878 году. Публикация романа состоялась в журнале 

«Русский вестник» в 1879-1880 годах. 

В романе «Братья Карамазовы» действуют более шестидесяти 

основных и второстепенных персонажей. Между тем, в предисловии «От 

автора» Ф.М. Достоевский, опережая фабульное время (прием 

пролепсиса), особо выделяет статус героя под именем «Алексей 

Федорович». Как весьма заинтересованное лицо он приглашает 

«прозорливого читателя» к размышлению о том, чем замечателен именно 

этот герой, что он сделал такого и чем известен. Постановкой самого 

«рокового» последнего вопроса – «почему я, читатель, должен тратить 

время на изучение фактов его жизни?» – автор конструирует начало 

повествования. Упоминая постфактум о предшествовавших  событиях, 

произошедших «еще тринадцать лет назад»  (прием аналепсиса), автор 

переходит к «делу », что разворачивается «в наш теперешний текущий 

момент» [1, с. 6]. 

И вот в течение нескольких дней повествовательного действия 

любимому герою писателя, Алеше Карамазову, суждено было пройти 

испытания огромной силы. Это смерть его духовного наставника старца 

Зосимы; убийство отца; арест брата Дмитрия и неправедный суд над ним; 

сумасшествие брата Ивана; самоубийство Смердякова; смерть Илюши 

Снегирева. Все эти события ставят юношу  на грань выбора между 
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светлой верой и «карамазовщиной». Как складывается судьба Алексея 

Федоровича после столь тяжких испытаний – сообщается в эпилоге. 

Эпилог как заключение, сделанное автором после плотной сюжетно-

фабульной хронологии, становится сообщением о дальнейшей судьбе 

героев. Поэтому эта часть романа тесно связана с сюжетом произведения и 

повествует о пятом дне после суда над Дмитрием Карамазовым. «Очень 

рано утром» Алеша приходит к Катерине Ивановне по поводу «проекта 

спасти Митю», затем «он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя», 

заболевший «нервною лихорадкою» [1, с. 179, 183]. С опозданием, но 

пришел на похороны Илюши Снегирева. Это скорбное событие 

объединяет Алешу Карамазова с товарищами Илюши, каковых «собралось 

человек двенадцать». «У Илюшина камушка», сообщает автор-

повествователь в эпилоге об Алеше, «что-то как бы сотряслось в его 

душе» [1, с. 189, 194].  

И он, Алеша, скажет «на этом самом месте одно слово». Это было 

слово о том, что делает человека счастливым, что делает его лучшим, 

какова модель социального поведения каждого из присутствующих в 

отдельности и всех вместе взятых. Основу Алешиной этики жизни не 

только «в эту теперешнюю минуту», но «хоть бы и через тринадцать лет» 

являют философия памяти, любви  и чести. Красоту подобных мыслей 

своего героя Достоевский отождествляет с памятью детства и отчего дома: 

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь 

для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание и особенно 

вынесенное еще из детства, из родительского дома» [1, с. 195]. 

Из книги первой «История одной семейки» известно, что Алеша 

Карамазов был лишён родительского крова, «оставшись после матери 

всего лишь по четвертому году» [1, с.18]. Казалось, откуда бы взяться 

памяти детства и родительского дома, о чем он напутствует мальчиков? 

Такого рода благостное воспоминание Алеши связано с образом 

матери, которая предстает как бы в вырванном уголке «из огромной 

картины» (у Достоевского звучит буквально: «Вот картина!»). Автор-

повествователь визуализирует запомнившийся ребенку Алеше «один 

вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца», 

«…в комнате, – по описанию далее, – в углу образ, пред ним зажженную 

лампадку, а пред образом на коленях рыдающую как в истерике, со 

взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, 

обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу…» [1, с. 18]. 

Так, образ матери, предчувствовавшей судьбу сына своего, и образ 

Богородицы-заступницы, которой вверяет ребенка мать, сошлись в 

воспоминании-картине  Алеши  Карамазова в единое целое.  
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Ф.М. Достоевский, повествуя «об уголочке из огромной картины», 

вероятно, отталкивался от сюжета и персонажей своей любимой картины 

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля. «Очаровательная картинка жизни 

писателя в последний период жизни предстает благодаря фотокопии 

«Сикстинской мадонны». И первое, что видел Достоевский, просыпаясь, 

был кроткий лик Мадонны» [1, с. 418]. 

Поскольку писатель в целях творческой типизации, то есть отражения 

определенных сторон жизненных явлений, создал довольно 

экспрессивные и многозначные образы своих персонажей, то в романе 

«Братья Карамазовы» можно вычленить различные авторские рассуждения 

и описания. Например, суггестивный ряд эпитетов о карамазовском типе 

«человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем 

бестолкового» придает образу Федора Павловича дополнительные 

отрицательные коннотации. Как большинство таких, по определению 

автора-повествователя, «сумасбродов», он, Карамазов,«довольно умно и 

хитро», при всей своей бестолковости, накопил к моменту кончины своей 

«до ста тысяч рублей чистыми деньгами» [1, с. 7]. Расчетливо используя 

все свойства своего характера, отец братьев Карамазовых выработал 

философию шутовства и постыдного вымогательства. Последняя черта в 

особенности сказалась по отношению к приданому первой жены, 

дворянки и умницы Аделаиды Ивановны Миусовой. Другое свойство, 

свойство порочного «прельстительного» шутовства Федора Павловича, 

было характерно во взгляде на молоденьких особ: шестнадцатилетнюю 

сиротку Софью Ивановну Карамазов увезет из другой губернии; 

«девчоночку» в Черемашне, «пока еще босоножку», он бесстыдно 

рекомендует сыну Ивану [1, с.125]. Не пугают его и кары небесные, иначе 

бы он не надругался над юродивой Лизаветой Смердящей, сиротой, 

которую в Скотопригоньевске «как будто бы даже любили, даже мальчики 

ее не дразнили и не обижали» [1, с. 90]. 

Таким образом, «голос» автора, его слова-характеристики в 

воспроизведении того или иного персонажа играют существенную роль в 

идейно-эмоциональном содержании произведения. Коммуникативную 

функцию искусства слова Достоевского можно вычленить, обратившись к 

словесно-предметному уровню произведения. Это понятия, которые 

обозначают душевные качества героев (эгоизм, альтруизм, смирение, 

безудерж, высокомерие, побуждения благородные и низкие), их 

внутреннее состояние (любовь, ревность, ненависть, страсть, нетерпение), 

это окружающий героев мир (уезд, город, сад, монастырь, келья, трактир, 

постоялый двор), социальный статус персонажей (помещик, монах, 

приживальщик, семинарист, купец). Многие слова «русского мира» XIX 
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века остаются за рамками данной статьи. Они значимы не просто сами по 

себе, но и могут рассматриваться как понятия определяющие сущность 

авторской позиции писателя. 

В толковании мира слов и образов у Ф.М. Достоевского основную 

роль играют базовые. Это-имя слово главного героя «Федор Павлович», 

художественный образ которого символизирует сладострастие и шутов-

ство. А также имя-слово каждого из сыновей Карамазова. Их образы 

очерчены ярко и являют собой определенную философию жизни, красоты 

ее и распада. Старший сын – «Дмитрий », средний – «Иван», младший – 

«Алеша», наконец имя-слова сына, рожденного Лизаветой Смердящей, – 

«Павел». 

 

Центральный персонаж Ф.М. Достоевского и  

ассоциативная сеть образов и понятий романа 
 

В середине интеллект-карты располагается портретное изображение 

центрального персонажа Федора Павловича Карамазова, отца-

сладострастника и шута. Он с гордость подчеркивал, что у него настоящая 

физиономия древнего патриция времен упадка. Первая его жена Аделаида 

Ивановна, мать Дмитрия, бежала от него; вторая, Софья Ивановна, мать  

Ивана и Алеши, из которой он выбивал «мистику» и плевал на икону, 

вскоре скончалась. 

После долгого общения у него сошлись-съехались сыновья – эти 

плоды «случайного семейства», что показывается на интеллект-карте 

разноцветными стрелками. Старший сын спорит с отцом из-за денег, 

соперничает из-за одной женщины, Грушеньки Светловой. Федор 

Павлович, Дмитрий и Грушенька – люди чувственной страсти, поэтому их 

линии обозначены красным цветом и составляют любовный треугольник. 

Линия Грушеньки несколько пунктирна (прерывная), потому что это 

инфернальная женщина «подразнивает» старого Карамазова, все не идет к 

нему, хотя ей обещаны деньги в три тысячи рублей. 

У Дмитрия, в отличие от других братьев, наиболее развиты чувства. 

Добиваясь внимания Катерина Ивановны, он воспользуется «минутной» 

ее трудных обстоятельств, касавшихся чести отца девушки. Дмитрий 

обещал помочь, но преследуя сладострастную цель. Вскоре Катерина 

Ивановна из-за чувства уязвленной гордости объявила себя невестой 

Дмитрия. Их линия может быть обозначена красным цветом 

(двунаправленная). 

Средний сын Иван завершил университетский курс, пишет статьи, 

сочинил легенду о Великом инквизиторе. В умствовании о бедах 



 

 

162 

человеческих и страданиях детей – невинных ангелов – он доходит до 

отрицания Бога. Иными словами, Иван творит суд над Божьим миром. Но 

тем не менее никак  не желает вмешиваться в тяжбу отца и брата и имеет 

на этот счет свое мнение: «Один гад съест другую гадину, обоим туда и 

дорога» [1, с. 129]. После гибели отца Иван верит, что убийцей является 

Дмитрий. Не понимая сути своего брата, он советует ему бежать в 

Америку. Последнее категорически неприемлемо для совершенно 

русского душой Мити Карамазова. Наконец-то, после катастрофы, он 

склонен к самоанализу и анализу, поэтому начинается линия синего цвета. 

Косвенным соучастником убийства отца является Иван. Это он 

проповедовал Смердякову принцип «все дозволено». Когда же понял, что 

этот «вонючий лакей» (по определению Ивана) готовит убийство, он 

просто уехал из дома. Линия Ивана Карамазова – человека распущенного 

ума, рассудочного – синяя. Родственные чувства героя притуплены. 

Однако, встретив Катерину Ивановну, он испытывает к ней любовь. Она 

так же чувствует влекущую силу этого человека и знает, что он ее любит. 

Из добрых побуждений, чтобы соединить двоих, в гордыне пребывающих 

людей, Алексей Карамазов заявляет вслух об этом: «… позовите сейчас 

Дмитрия, – я его найду, – и пусть он придет сюда и возьмет вас за руку, 

потом возьмет за руку брата Ивана и соединит ваши руки» [1, с. 175]. Так 

появляется еще один любовный треугольник: Дмитрий, Катерина 

Ивановна и Иван. Образом Алексея Федоровича писатель моделирует 

будущее России и добрые всходы его влияния на юное поколение 

мальчиков – друзей покойного Илюши Снегирева. Поэтому цвет линий 

Алеши – зеленый. На подвижническую миссию его благословляет перед 

своей смертью старец Зосима.  

В своем слове, обращенном к мальчикам, Алеша особо подчеркивает 

мотивы детства и родительского дома. На наш взгляд, это связано с одним 

по-детски заветным воспоминанием образа матери, глубоко верующей 

женщины. Думается, Алеша стал религиозно одаренным человеком по 

внутренней своей сути, с младенчества заложенной матерью.  

В предполагаемой интеллект-карте могут использоваться портретные 

изображения киногероев по фильму «Братья Карамазовы». Графическое 

соединение текста словесного искусства с текстом экранной эстетики 

позволяет представить содержание романа компактно, как на ладони.  

Благодаря магическому кристаллу «истории одной семейки», 

«неуместного собрания» в монастыре, философии «сладострастников» 

карамазовского типа и их оппонентов становится ясно, что понятие-

концепт «братья Карамазовы», преодолев уездный хронотоп жизни, обрел 

всеобъемлющий смысл. Таким образом: 
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1. Литературный текст романа об «отцах и детях» ХІХ века вышел за 

пределы обложки книги и пережил своего автора-повествователя; 

2. Путь «безудержа» не исчерпал себя после смерти Федора Павловича 

Карамазова и его четвертого сына Павла Смердякова; после осуждения 

его старшего сына Дмитрия на каторгу и страшной болезни среднего сына 

Ивана. Как показано в романе, очень наблюдательны и деятельны 

прагматики жизни типа Ракитина, которой отрицательно влияет на юного 

нигилиста-недоучку Колю Красоткина. Правда, на последнего 

благоприятно воздействует и Алеша Карамазов. Но каким будет мальчик 

Красоткин, можно только предполагать, перечитывая последнюю часть 

романа – «Мальчики»; 

3. Важной представляется авторская отсылка времени от 1878 года к 

1865 году, на тридцать лет назад. За эти годы Алеша Карамазов успел бы 

возмужать ко второму главному роману. И было бы ему тогда 33 года 

(возраст Иисуса Христа). Возможно, он совершил бы жертвенный подвиг 

или стал учителем такого уровня как старец Зосима, пославший его в мир, 

к людям. Алеша облагораживает всех без исключения; символично, что в 

эпилоге его нетерпеливо и радостно встречают человек двенадцать 

мальчиков; 

4. Кроме хронологической отсылки автора уместно вернуться к 

эпиграфу из Евангелия от Иоанна. Эта древняя мудрость о чудесном 

воплощении умирающего зерна в плоды многие метафорически нацелена 

на тихий героизм подвижнического пути Алексея Карамазова; 

5. По легенде рассудочного Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, 

человек слаб. Но не таков его младший брат, Алеша, мало экспансивный и 

даже мало разговорчивый. Личность и облик этого героя, метонимически 

отдающего окружающим свойства своей души, его ангельская 

срединность между безднами  «верха» и «низа», хождения от «униженных 

и оскорбленных» к инфернальным и юродивым, от «случайного 

семейства» к семейству Снегировых – все это соответствует деянию 

демиурга человечески-человечных отношений в обществе; 

6. Мотивы посланничества Алексея Карамазова – это новый круг 

испытаний героя. Посылает к Катерине Ивановне со словами «кланяться 

велел» Дмитрий; посылает к Грушеньке Светловой, чтобы узнать, «к кому 

она хочет» – к нему, «аль» – к Дмитрию, Федор Павлович. Это 

посланничество  ситуативно-эгоистическое (со стороны поручающих), 

семейно-родовое  

по-карамазовски. Когда же старец Зосима посылает идти в мир, к людям, к 

братьям, это – миссия христианского подвижничества. Чтобы возжигать 

сердца людей светом добрототворения.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

 

Швец Т.А.  

Украина, Переяслав-Хмельницкий  

 

Проблема формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

будущих специалистов любой отрасли продолжает находиться в центре 

внимания отечественных исследователей. Это обусловлено повышением 

мотивации к изучению иностранных языков, вызванной расширением 

деловых контактов Украины с другими странами, возможностью выиграть 

грант на учебу за рубежом, прохождение стажировки в одном из 

зарубежных высших учебных заведений, работой в совместных 

предприятиях, а также расширением использования сети Интернет в 

учебных и других целях. 

Коммуникативный подход к изучению языка сформировался в конце 

шестидесятых годов прошлого века в Великобритании, когда английский 

язык обрел статус языка международного общения. Оказалось, что 

популярные в тот период традиционные методики обучения языка (аудио-

лингвальная, грамматико-переводная) перестали удовлетворять потребно-

сти большинства изучающих английский язык как иностранный. 

Причиной стали не столько методы обучения, сколько прагматический 

подход к изучению языка как инструмента коммуникации. Общество 

нуждалось не в системном овладении изучаемым языком, на которое 

ориентировались академические программы, а в возможности немедлен-
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ного практического использования приобретенных знаний. Оказалось, что 

лица, изучающие язык в целях дальнейшего общения на нем, не владели 

современной разговорной речью, не имели представления о речевом 

этикете, то есть чувствовали себе беспомощными в ситуации реального 

общения. 

Термин «коммуникативная компетенция» от англ. communicative 

competence, был введён в научный обиход благодаря работам 

американского лингвиста Д. Хаймса, теория коммуникативной 

компетенции которого направлена на определение того, что необходимо 

знать говорящему, чтобы быть компетентным в процессе общения. 

Важным моментом этой теории является мысль о необходимости в 

процессе обучения языку сосредотачивать свои усилия большей частью на 

формировании коммуникативных умений, нежели на овладении 

грамматическими структурами [17]. 

К основным коммуникативным умениям лиц изучающих 

иностранные языки относятся умения: 

– осуществлять устно речевое общение (в монологической и 

диалогической формах); 

– понимать на слух аутентичные тексты разных жанров и видов; 

– читать и понимать аутентичные тексты разной степени трудностей; 

– осуществлять коммуникацию в письменной форме в соответствии с 

поставленными задачами, а также умение использовать в процессе 

общения невербальные средства. 

Интенсивные исследования проблемы коммуникативной компетенции 

свидетельствуют о том, что существуют различные подходы к ее 

определению. В современных научных исследованиях термин 

«иноязычная коммуникативная компетенция» понимают как:  

– способность принимать во внимание в процессе речевого общения 

контекстуальную уместность и употребительность языковых единиц для 

реализации коммуникативной функции [5]; 

– знание языка, высокий уровень практического владения 

вербальными и невербальными средствами языка, а также опыт владения 

языком на вариативно-адаптивном уровне в зависимости от конкретной 

языковой ситуации [9];  

– степень удовлетворительного владения определёнными нормами 

общения, поведения как результат обучения, как усвоение этно- и 

социально-психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, 

степень овладения техникой общения, как языковую систему в действии 

[11]; 
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– знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 

собственных программ речевого поведения, адекватных цели, сферам, 

ситуациям общения, содержание которых охватывает знание основных 

понятий лингвистики языка (стили, типы, способы связи предложений в 

тексте), умения и навыки анализа текста [13]; 

– уровень сформированности межличностного опыта, необходимого 

индивиду для успешного функционирования в рамках собственных 

способностей и социального статуса [3]; 

– способность человека осуществлять процесс общения как сложную 

многокомпонентную динамическую целостную речевую деятельность, на 

характер которой могут влиять разные факторы [8]; 

– способность координировать взаимодействие отдельных ее 

компонентов для обеспечения эффективности и результативности 

процесса коммуникации [10]; 

– способность человека общаться в условиях трудовой или учебной 

деятельности, с целью удовлетворения собственных интеллектуальных 

потребностей [4]. 

В исследованиях М. Н. Вятютнева заложены основы к пониманию 

коммуникативной компетенции как методического, психологического и 

лингвистического единства всех компонентов, которые создают речевые 

ситуации, то есть он объединил в содержании понятия социальные и 

коммуникативные роли, общие и тематически специфические понятия, 

время и место общения [4]. 

Исходя из вышеприведенных и многих других дефиниций 

коммуникативной компетенции, считаем возможным определить ее как 

способность человека понимать и воспроизводить информацию на 

иностранном языке не только на уровне фонологических, лексико-

грамматических и страноведческих знаний и речевых умений, но и в 

соответствии с различными целями и спецификой ситуации общения. 

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что для успешной 

реализации процесса общения недостаточно лишь знать систему языка на 

всех его уровнях, владеть правилами порождения предложений, 

сконструированных в соответствии с грамматическими нормами, но также 

необходимо адекватно к заданиям и ситуации общения осуществлять свое 

влияние на собеседника и соответственно к этому употреблять языковые 

средства. Следовательно, коммуникативную компетенцию можно 

рассматривать как индивидуальную динамическую категорию, в которой 

отражается единство языка и речи. 

Коммуникативная компетенция рассматривается учеными как 

система речевых иноязычных умений и навыков. В современной 
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социолингвистике ее рассматривают как систему, которая выполняет 

функцию балансирования существующих языковых форм, 

определяющихся с опорой на языковую компетенцию участника процесса 

коммуникации на фоне определенных социальных функций. 

На современном этапе развития методики учеными разработаны 

многочисленные модели коммуникативной компетенции как системы, 

состоящей из разного количества составляющих. Так, ученые М. Кэнэл и 

М. Свейн создали модель коммуникативной компетенции, состоящей из 

четырех компонентов: 

– дискурсивной компетенции (способности объединять отдельные 

предложения в связное устное или письменное сообщение, дискурс, 

используя при этом разнообразные синтаксические и семантические 

средства когезии); 

– социолингвистической компетенции (способности понимать и 

продуцировать словосочетания и предложения с такой формой и 

значением, которые соответствуют определенному социолингвистиче-

скому контексту акту коммуникации); 

– стратегической компетенции (способности принимать эффективное 

участие в процессе общения, выбирая при этом правильную стратегию 

речевого поведения); 

– лингвистической компетенции (способности понимать и 

продуцировать изученные или аналогичные им сообщения, а также 

потенциальная способность понимать новые, неизученные сообщения) 

[16]. 

Модель коммуникативной компетенции Л.Ф. Бахман включает в себя 

семь составляющих: 

– лингвистическую компетенцию (возможность продуцировать 

сообщения на иностранном языке, базируясь на усвоенных знаниях и 

понимании речи как системы); 

– дискурсивную компетенцию (связность/cohesion, логичность 

/coherence, организация речи/pattern); 

− прагматическую (умение передавать коммуникативное содержание 

/message в соответствии с социальным контекстом); 

− разговорную/fluency (умение говорить связно, без напряжения, в 

природном темпе, без длительных пауз для поиска языковых форм); 

− социально-лингвистическую (умение подбирать языковые формы); 

− стратегическую (умение использовать коммуникативные стратегии 

для компенсации недостающих знаний в условиях реального языкового 

общения); 
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− речемыслительную/cognitive (готовность к созданию коммуника-

тивного содержания в результате речемыслительной деятельности) [15].  

М.Н. Вятютнев предложил рассматривать лингвистическую, 

психологическую и социолингвистическую компетенции в качестве 

составных частей коммуникативной компетенции [4]. 

Модель коммуникативной компетенции В.А. Коккоты включает 

фонологическую, лексико-грамматическую и социолингвистическую 

компетенции, а также страноведческие знания и умения, которые 

обеспечиваются дискурсивной, иллокутивной и стратегической 

компетенциями. К страноведческой компетенции он также относит 

лингвострановедческую компетенцию – знания и правила использования 

иноязычных слов и выражений, называющих предметы, явления, факты, 

идеи отсутствующие в стране, где изучается иностранный язык, то есть 

безэквивалентные слова и выражения [7]. 

По мнению Н.И. Гез, коммуникативная компетенция состоит из 

вербально-коммуникативной, лингвистической, вербально-когнитивной и 

мета коммуникативной компетенций [5].  

В своем исследовании В.Н. Топалова предложила модель 

коммуникативной компетенции, включающую следующие компетенции: 

страноведческая, социолингвистическая, лингвистическая, дискурсивная, 

стратегическая, иллокутивная [12]. 

Как свидетельствует анализ вышеназванных моделей коммуника-

тивной компетенции, все они базируются на основах системного подхода, 

что позволяет рассматривать ее как множественные подсистемы. 

Мы полагаем, что для методики преподавания иностранных языков 

самой приемлемой можно считать модель, предложенную В.А. Коккотой, 

который среди других ее составляющих выделяет также страноведческую 

компетенцию, что является предусловием успешного и качественного 

общения, а также является целью коммуникативно-деятельного подхода к 

изучению иностранных языков как в высшей, так и в 

общеобразовательной школе. 

Такое понимание коммуникативной компетенции предполагает 

широкое использование в процессе обучения иностранным языкам 

аутентичной информации, богатой фактическим материалом, 

непосредственно касающейся страны изучаемого языка. Вышеизложенное 

должно обеспечивать стойкий интерес к предмету, а также эффективное 

формирование социокультурной компетенции. 

Модель коммуникативной компетенции, презентованная в «Государ-

ственном образовательном стандарте по иностранному языку», также 
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состоит из трех главных видов компетенций: речевой, языковой и социо-

культурной, состоящей в свою очередь из нескольких компетенций [6]. 

Мы полагаем, что наличие в составе коммуникативной компетенции 

социолингвистической компетенции является обязательным, поскольку 

общение не может быть эффективным только при условии владения лишь 

лингвистическими средствами коммуникации. Необходимо также 

овладение культурными нормами поведения как «способа жизни» народа-

носителя языка. Другими словами, в процессе обучения иностранному 

языку важно привлекать студентов к новой национальной культуре, быту, 

традициям, социальным отношениям, а значит формировать 

социокультурную компетенцию, что обеспечит им возможность 

принимать активное участие в межкультурной коммуникации. 

Как очевидно, коммуникативная компетенция как цель обучения в 

высшем учебном заведении предусматривает не только знание системы 

языка, но и практическое овладение языком, то есть соответствующий 

уровень сформированности навыков и умений, что относится ко второй 

содержательной линии модели – речевой компетенции, предвидящей 

усвоение лингвистической, социокультурной и экстралингвистической 

информации, необходимой для адекватного общения и взаимопонимания.  

Следовательно, коммуникативная компетенция в преподавании 

иностранных языков – это совокупность знаний о системе языка и ее 

единицах, их строении и функционировании в речи; способы формули-

рования мысли на изучаемом языке, а также понимание рассуждений 

других лиц; о национально-культурных особенностях носителей 

изучаемого языка; о специфике разных типов дискурса; это способность 

изучающего язык осуществлять ее средствами общения в соответствии с 

поставленными коммуникативными целями и задачами; понимать, 

интерпретировать и порождать связные сообщения. Коммуникативная 

компетенция – индивидуальная динамическая категория, в которой 

отражается единство языка и речи. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОРОЖДЕНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ  

НА ВТОРОМ ЯЗЫКЕ 
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Речь человека – многоаспектное явление, представляющего собой 

сплав общественного и личного, нейтрального и эмоционального, 

поверхностного и глубинного, национального и интернационального [1]. 

Речевая деятельность характеризуется как активный, целенаправленный, 
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мотивированный, опосредованный языковой системой и обусловленный 

коммуникативной ситуацией процесс передачи или приема сообщения. 

Теория речевой деятельности представлена основными положениями из 

научных трудов Л.С. Выготского [2] и А.А. Леонтьева [3]. Деятельность 

при этом понимается как форма активного целенаправленного 

взаимодействия человека с окружающим миром, мотивированная 

определенной потребностью и имеющая предметный характер.  

Следовательно, в процессе обучения неродному языку нужно выработать 

у студентов потребность выразительной речи, которая появляется у них 

при определенной системе упражнений. Психологическими условиями 

является непринужденность обучающихся, общее стремление в группе на 

русском языке оформлять речь, используя выразительные средства 

русского языка в рамках заданного тематического поля (это и означает 

предметный характер речи). В речевой деятельности выделяют ее 

внешнюю структуру, основной единицей которой является речевое 

действие. Так, можно выделить ряд потенциальных речевых намерений 

говорящего, которые могут возникать у любого человека. Например, тема 

«Время года (одно из времен года)» предстает как совокупность 

отдельных фрагментов: описание погоды; характеристика растительного 

мира в определенный период года; характеристика животного мира в 

определенный период года; характеристика деятельности людей; народ о 

времени года (пословицы, поговорки); отношение к этому времени года. 

Исходя из этого, возникает необходимость описать, охарактеризовать, 

перечислить, привести чьи-либо высказывания, выразить свое отношение 

ко времени года. Этот список речевых действий можно продолжить и 

распределить на актуальные и периферийные задачи.     

Способы реализации речевого действия называются речевыми 

операциями, заключающимися в оформлении речевых намерений 

говорящего языковыми средствами. Данный этап реализации в аспекте 

достижения качества высказывания в условиях обучения может 

подразделяться на 2 подэтапа. Первый подэтап направлен на усвоение 

способов оформления речевой задачи основными нейтральными 

языковыми средствами. Второй подэтап непосредственно связан с нашей 

темой и служит на улучшение, совершенствование оформленной основы 

высказывания. Надо заметить, что достижение выразительности 

продуцируемого высказывания на втором языке возможно на базе 

результатов первого этапа. Без «построения» в языковом сознании 

обучающегося когнитивной структуры монологического высказывания, 

без обеспечения арсеналом необходимых языковых средств не возможен 

второй этап, так как «ядерные» единицы с денотативным значением 
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служат магнитами для подбора к ним синонимических средств с 

денотативно-коннотативными значениями. Речевая деятельность 

языковой личности мотивируется ее коммуникативно-познавательной 

деятельностью, а выразительная речевая деятельность – соответственно 

стремлением придать первоначальному тексту, рожденному во 

внутренней речи, эстетическую форму, эмоционально-экспрессивный 

оттенок, полагаясь на опыт языкового коллектива – природного носителя 

изучаемого языка, – и используя накопленный в языке арсенал 

изобразительно-выразительных средств. При этом главным 

психологическим условием является систематизация имеющихся средств 

в сознании говорящего на семантической основе, актуализация их в 

рамках определенных микрополей, педагогическим условием – 

организация учебного материала в рамках смыслового поля, когда 

появляется возможность соединить все тематически скрепленные 

языковые средства с учетом их закономерных парадигматических и 

синтагматических связей. Процесс речевой деятельности опосредован 

языковой системой и обусловлен коммуникативной ситуацией. 

Следовательно, коммуникативная ситуация «диктует» отбор языковой 

подсистемы, обслуживающей определенное смысловое поле. Таким 

образом, процесс развития выразительной речи на неродном языке 

организуется на основе функционально-семантического поля (ФСП), 

которое трактуется в языкознании как «система разноуровневых средств 

данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, 

лексических, а также комбинированных - лексико-синтаксических и т.п.), 

взаимодействующих на основе общности их функций, базирующихся на 

определенной семантической категории. ... Для структуры 

функционально-семантического поля характерно соотношение центра и 

периферии в системе языка (Ф.Данеш и др.» [4]. Надо отметить еще один 

факт, что функционально-семантическое поле описывается с разных 

позиций, так как оно соотносится «с представлением о группировке 

(упорядоченном множестве) взаимодействующих языковых средств и их 

системно-структурной организации» [4].  Первоначальным подходом к 

данному понятию является грамматический, поэтому в науке часто 

использовали в качестве синонимического понятия термин 

«функционально-семантическая категория» (См. работы Бондарко А.В.) 

[5; 6].  Для решения поставленных в нашем исследовании задач мы 

опираемся не только на такое понимание ФСП, но и более широкое 

значение, когда ФСП характеризуется как смысловое поле, выделяемое на 

основе фрагмента действительности. Такой подход в науке сейчас 

практикуется, пока для решения частных вопросов, в этом плане 
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синонимическими или близкими терминами к понятию ФСП выступают 

«семантическое поле», «тематическое поле», «концепт», «фрейм», 

которые используются в зависимости от направления исследования - 

функционального, семантического, культурологического, когнитивного. 

Незавершенность исследования феномена ФСП обозначена в 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре»: «В современном 

языкознании разрабатываются принципы выделения функционально-

семантического поля, рассматриваются их системные отношения 

(основные группировки полей, их взаимосвязи), типы и разновидности, 

проблемы выделения семантической доминанты поля, типологические, 

сопоставительные и диахронические аспекты поля. Разрабатывается 

теория ФСП в связи с понятиями системы и среды и др.» [4]. Для целей 

обучения ФСП и синонимические или близкие к нему термины носят 

равнозначный характер, так как все они основаны на понятии «смысл» и 

служат единицами обучения. Язык же изучается как синергетическое 

явление, как функционирующая система в коммуникативном процессе, 

частично представляемая в речи говорящего как «сгусток» актуальных на 

момент общения средств выражения в результате определенного 

мыслительного процесса, состоящего из нескольких этапов: мотив 

общения (речевая задача, речевое намерение) – отбор семантического 

типа элементарного высказывания – отбор основных средств выражения 

данного семантического типа элементарного высказывания – оформление 

высказывания – корректировка высказывания путем синонимической 

замены синтаксической структуры, лексических, грамматических средств 

– поиск и нахождение наиболее выразительных средств, максимально 

реализующих замысел говорящего и в то же время выполняющих 

эстетическую функцию. В общем плане данная схема основана на 

известной теории порождения речи Л.С. Выготского [2], по которой этот 

процесс включает в себя замысел внутреннего программирования 

высказывания, задающей содержательный инвариант высказывания, 

оформление этого замысла в виде организованной последовательности 

языковых единиц и контроль. При этом предметом речевой деятельности 

является мысль, средством формирования и формулирования – язык, 

способом – речь как конкретная реализация языкового кода, продуктом – 

устное или письменное высказывание как материальное воплощение 

речевой деятельности, результатом – осуществление человеческого 

общения [2: 342]. 

Описанный психологический механизм порождения выразительной 

речи предполагает подбор механизма функционально-семантического 

представления смыслового поля на неродном языке, приближенного к 
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мыслительному процессу человека и упорядоченного для использования. 

Тогда обучающийся будет способен «достать» за значительно короткое 

время из этого семантического поля (не всей языковой системы, как 

ставила традиционная система обучения) необходимые средства, 

адекватные в данной ситуации.  

Исходя из сказанного, делается важный вывод: создание учебных 

речевых ситуаций или ситуаций общения, в которых обучающиеся 

принимают участие во время занятий. При этом речевая деятельность 

должна быть мотивированной и целенаправленной, задания должны быть 

условно-речевыми, речевыми и коммуникативными.  

Общефункциональные психические механизмы при развитии 

выразительной речи на неродном языке.  
1. Осмысление. В первую очередь, необходимо осмысление полевой 

организации лексического материала, когда последний представляется в 

виде семантических групп, обслуживающих определенные смысловые 

фрагменты общей когнитивной структуры тематического поля. Затем 

происходит осмысление взаимосвязи того или иного фрагмента 

действительности (в рамках темы общения) и обслуживающих их 

семантических типов элементарных высказываний. Далее необходимо 

осмысление всех парадигматических и синтагматических связей, 

усвоенных нейтральных лексико-грамматических единиц, словообразова-

тельных гнезд ключевых слов. Все это можно считать первой фазой 

осмысления языкового опыта природных носителей, когда на 

универсальную экстралингвистическую основу накладывается подсистема 

неродного языка, происходит внутреннее сопоставление схожих и 

разнящихся признаков двух языков, акцентируется внимание на отличия 

оформления речевых задач на изучаемом языке от таковых в родном 

языке. Освоение составных частей целого становится базой для 

осмысления средств, придающих высказыванию определенную 

выразительность.  

2. Восприятие речи. После осмысления отдельных лексических и 

синтаксических единиц следует процесс восприятия связной речи (чтение 

и аудирование текста) с опорой на слуховую и зрительную память.  Затем 

происходит выявление ключевых слов, которые уже стали известны 

обучающимся с предыдущего этапа. Они уже бывают способными 

выявить логические и ассоциативные связи между понятиями и словами, а 

также между разными словами. Важным моментом является восприятие 

выразительных средств речи на основе противопоставления нейтральных 

средств и средств с эмоционально-экспрессивными оттенками. 

Обучающиеся дополняют имеющуюся в сознании структурно 
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выстроенную лексическую подсистему новыми выразительными 

средствами. Находят выразительные синтаксические высказывания-

предложения, являющиеся новыми разновидностями освоенных ими 

семантических типов высказываний («субъект и его признак», «субъект и 

его физическое действие» и др.).   

3. Механизм вероятностного прогнозирования. При овладении 

неродным языком прогнозирование может иметь двоякий характер. Так, 

для определения экстралингвистической основы тематического поля 

средства изучаемого языка не обязательны. Обучающиеся, полагаясь на 

универсальный коммуникативный опыт человечества, могут под 

руководством преподавателя выявлять микротемы, необходимые для 

раскрытия темы (Отвечая на вопрос «О чем мы можем говорить по теме 

«...»?). Прогнозирование потенциальных микротем по теме и речевых 

намерений позволит образовать в сознании говорящего когнитивную 

структуру ожидаемого от них высказывания на конечном этапе обучения 

по этой теме. Кроме того, при опоре на выразительные средства 

неродного языка на продвинутом этапе обучения конкретной теме 

общения (3-е и далее занятия) вероятностное прогнозирование 

реализуется при чтении отрывка из художественного произведения, когда 

следует угадать а) тему текста по названию; б) положительных и 

отрицательных героев по выделенным ключевым словам (например, 

эпитетам); г) местность, которая описывается по именам героев или  

безэквивалентной лексике (домбра, юрта – Казахстан; балалайка, 

матрешка – Россия и т.д.); д) стиль текста по системе приведенных 

метафор и т.д.; е) тип текста (описание, повествование, рассуждение или 

комбинированные типы) по формулировке названия; ж) время 

описываемого события по ключевым словам (век, время года, время 

суток); з) возможное сочетание по началу и т.д. 

4. Механизм упреждающего синтеза. При обучении выразительной 

речи на неродном языке доминирующую позицию должен занять данный 

психический механизм. Семантические типы элементарных высказываний 

(более 20 типов [7]) требуют распространения, осложнения и усложнения. 

Так, например, элементарное высказывание типа "субъект и его признак" 

распространяется разными второстепенными членами предложения: Зима 

холодная. – Нынче зима холодная. – Нынче у нас зима холодная. – Нынче 

у нас в Астане зима холодная. – Нынче у нас в Астане зима холодная, чем 

в прошлом году. – Нынче у нас в Астане зима не совсем холодная, чем в 

прошлом году. – Нынче у нас в Астане зима не совсем холодная, кажется, 

чем в прошлом году. – Нынче у нас в Астане зима была не совсем 

холодная, кажется, чем в прошлом году, а весна наступила рано.  Данная 
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работа позволяет обучающемуся наиболее полно осознать структурные 

единицы синтаксиса, активную по теме лексику перевести из 

краткосрочной (оперативной) памяти в долгосрочную (постоянную). 

Осознанное освоение структуры является базой для перевода умений 

строить высказывания в прочные навыки по другим темам общения. 

После такой работы следует система заданий по выразительности речи. 

Так, мысль предложения «Нынче у нас зима холодная» можно выражать 

по-разному, опираясь на художественные описания, словари эпитетов, 

словари синонимов, словари сочетаемости и т.д.: Нынче зима в наших 

краях лютая (злючая, колючая, трескучая) и т.д.  

Больший эффект даст механизм упреждающего синтеза при работе с 

текстом. Составленный текст по теме обогащается изобразительно-

выразительными средствами. В зависимости от уровня владения языком 

можно вводить средства художественной речи в комплексе, можно 

постепенно (сначала обогатить текст эпитетами, затем некоторые 

ключевые слова заменить метафорами, далее включить в текст 

сравнительные обороты, ввести олицетворения; изменить структуру 

текста, включив синтаксический параллелизм и т.д.). 

Таким образом, учет перечисленных психических механизмов 

позволит обучать неродному языку целенаправленно, обогащать 

продуцируемое высказывание-текст изобразительно-выразительными 

средствами языка.  
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О КУЛЬТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ10  

 

Яворская Э.Э., Ташимханова Д.С. 

Казахстан, Астана 

 

В настоящее время профессиональная деятельность современного 

делового человека немыслима без использования компьютерных 

технологий и интернета. В деловой коммуникации довольно активно 

происходит обмен текстовыми сообщениями, пересылка документов, 

изображений и других видов информации по электронной почте. При этом 

многие не учитывают, что деловая электронная корреспонденция должна 

соответствовать нормам и правилам речевого этикета, что «необходимо 

уделять внимание как содержанию, так и форме электронных писем, как 

техническим особенностям их доставки, так и индивидуальному 

восприятию писем разными адресатами» [4: 191]. 

В рамках данной статьи представлены элементы разработки 

практического занятия «Композиционные особенности составления 

электронных деловых писем», апробированного на занятии у студентов 2 

курса казахской группы специальности «Ядерная физика» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева. Одна из основных задач занятия была связана с развитием у 

обучающихся навыков грамотного составления и оформления 

электронных корреспонденций. 

В начале занятия дается теоретический комментарий, который 

содержит информацию о структурно-смысловых компонентах делового 

электронного письма, демонстрируются правила электронного делового 

общения, даются рекомендации по заполнению отдельных структурных 

компонентов деловой корреспонденции. Так, студентам рекомендуется  в 

электронном письме в обязательном порядке заполнять поле «Тема», т.к. 

получатель письма, просматривая входящие сообщения, как правило, 

ориентируется именно на тему-заголовок. Довольно часто из-за опасения 

получить в письме вирус или спам многие пользователи сообщения без 

темы или с подозрительной темой удаляют, даже не открывая их. 

Грамотное оформление темы сообщения служит своего рода показателем 

речевой и деловой культуры отправителя. При этом студентам 

напоминаем о том, что тема должна отражать суть делового сообщения. 

                                                           
10 Исследование проводится в рамках реализации проекта «Языковая модель поликультурного образования: 

интерлингвокультурный аспект» на основе грантового финансирования научных исследований Министерства 

образования и науки Республики Казахстан на 2015-2017 гг. 
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Если при ответе на деловое письмо тема меняется, необходимо изменить и 

заголовок. 

По мнению специалистов, тема-заголовок в поле «Тема» должна 

состоять из 3-5 слов, в нем не следует использовать восклицательные 

знаки, смайлики и заглавные буквы.  

При деловом электронном общении одним из дискуссионных 

является вопрос об использовании контактоустанавливающих формул 

первоначального общения  и об обращении к получателю письма. По 

мнению специалистов, при деловом электронном общении приветствие и 

персональное обращение отражает индивидуальную направленность 

письма, демонстрирует внимание и уважение к личности делового 

партнера. Обращение содержит имя или имя и отчество адресата. 

Информацию о том, как обратиться к адресату, можно найти в  подписи к 

письму или в поле электронного сообщения «От кого». При отсутствии 

информации об имени адресата возможно использование стандартных 

речевых формул приветствия: «Здравствуйте!», «Добрый день!» и пр. 

Однако не всеми признается необходимость формул приветствия в 

деловом электронном письме.  

Студентам напоминаем о том, что электронное деловое письмо 

должно быть максимально лаконичным: краткое и ясное изложение 

основной мысли и цели письма сэкономит время и отправителю 

сообщения, и получателю. Для удобства чтения и восприятия нужной 

информации есть необходимость разбить текст на абзацы. Если письмо 

содержит вложение, то важно не только дать название файлу вложенного 

документа, но и упомянуть о вложении в самом письме.  

Особо акцентируем внимание обучающихся на необходимости 

соблюдения общепринятых правил грамматики и стилистики. «Коряво 

сформулированные, неграмотные сообщения, слишком длинные 

предложения, не содержащие актуальной информации, плохо 

воспринимаются адресатами, что может вызвать недоверие или 

неуважение к вам» [4; 193]. 

Деловое письмо следует заканчивать подписью и блоком контактной 

информации, которая, по мнению специалистов, не должна превышать 5-7 

строк. Важно указать свои имя и фамилию, должность, контактные 

координаты (телефон, электронный адрес, название и адрес компании, ее 

сайт и др.). Грамотное составление блока контактной информации дает 

адресату возможность определить границы ваших полномочий и 

профессиональной компетенции в решении обсуждаемых вопросов, а 

также обеспечивает возможность дополнительной оперативной связи в 

случае необходимости [1]. 



 

 

179 

После знакомства с теоретическим материалом может быть проведена  

беседа со студентами с обсуждением следующих вопросов: 

– Как вы думаете, почему нельзя оставлять поле «Тема» пустым?  

– Для чего необходимо грамотное заполнение поля «Тема» в 

электронном деловом сообщении? 

– Как вы объясняете необходимость и важность персонального 

обращения и приветствия в электронном деловом письме? 

– Почему нужно стремиться к краткости, ясности и четкости 

изложения электронного делового письма? 

– Есть ли необходимость именовать файл прикрепленного документа? 

– Какие, на ваш взгляд, контактные данные следует указывать в 

электронном деловом сообщении? 

Для оценки понятийного и словарного багажа по рассматриваемым 

вопросам, выяснения  отношения обучающихся к изучаемой теме можно 

использовать прием «синквейн».  В качестве правила построения 

синквейна определяем следующее: 

1 строка – одно ключевое слово – существительное, связанное с 

изучаемой темой; 

2 строка – два прилагательных, характеризующих тему; 

3 строка – три глагола, связанные с действием; 

4 строка – короткое предложение, показывающее отношение автора к 

рассматриваемой теме; 

5 строка – одно слово – имя существительное, выступающее 

синонимом к названию темы, вывод, через которое студенты должны 

выразить свои ассоциации, связанные с изучаемой темой. 

В качестве примеров можно продемонстрировать следующие 

синквейны, составленные студентами: 

 
1. Письмо 1. Сетикет 

2. Электронное, деловое 2. Современный, обязательный 

3. Составить, отправить, получить 3. Соблюдать, общаться, уважать 

4. Всегда заполнять поле «Тема» 4. Соблюдать правила общения в сети 

5. Онлайн-общение  5. Киберпространство 

 

Дальнейшая работа связана с выполнением практических заданий. В 

частности, обучающимся предлагаются задания следующего типа: 

1. Сравните два предложенных варианта оформления, определите 

правильный вариант. Обоснуйте свою точку зрения. 
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Вариант 1 Вариант 2 

1) Документы 1) Годовой отчет кафедры ядерной физики 

2) СРОЧНО!!! 2) Студенческая конференция «Наука-2015» 

3) Re: Задание СРО  3) СРО 10 неделя Сагинтаева Алишера Яф-21 

 

2. Отредактируйте темы электронных писем, памятуя о том, что 

тема должна состоять примерно из 3-5 слов и отражать содержание 

делового сообщения, делового письма.  

 «Ответ!», «Лазер», «Ядро-2015», «Отчет», «Директору», «Атомная 

энергетика».    

3. Какие из приведенных ниже вариантов обращения, на ваш взгляд, 

являются неудачными? Аргументируйте свой ответ. 

«Ибраев Е.!», «Здравствуйте, Алия!», «Добрый день, Абай К. 

Ахметов!», «Здравствуйте, amina@mail .ru!», «Уважаемая Алия 

Кадыровна!» 

4. Сравните варианты электронного письма. Отметьте ошибки, 

допущенные автором письма.  

 

Вариант 1 Вариант 2 

В Алматы в период с 24 по 27 

мая 2015 года будет проходить 

Международная конференция 

«Ядерная и радиационная физика». 

В программу конференции 

включены задачи и приоритеты в 

следующих областях науки: 

Атомная энергетика, Ядерная 

физика. Более подробную 

информацию Вы сможете получить 

на сайте РГП НЯЦ РК 

( http://www.nnc.kz) 

В Алматы с 24 по 27 мая 2015 

года состоится Международная 

конференция «Ядерная и 

радиационная физика». 

В рамках конференции пред-

полагается обсуждение научных 

проблем в области атомной и 

ядерной энергетики. 

Более подробная информация 

на сайте РГП НЯЦ РК  

( http://www.nnc.kz) 

  

* Отдельным, успевающим и более сильным студентам можно 

предложить задания следующего типа: 

4. Отредактируйте предложенный текст электронного делового 

письма.  

Сразу скажу о формате и сроках, дабы избежать часто возникающих 

вопросов, когда наши авторы не укладываются в сроки, отведенные 

http://www.nnc.kz/
http://www.nnc.kz/
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редакцией на написание и подготовку статей. Ваша статья должна иметь 

объем 3-5 тысяч знаков с пробелами, прислать ее следует не позднее 12 

апреля. 

Слова для справок: обратите внимание, требование, формат 

статьи, срок предоставления, подробная информация, приложенный 

файл. 

5. Дополните необходимыми сведениями следующий блок контактной 

информации электронного письма. 

С уважением,  

[Автор письма] 

[дополнительные контактные данные] 

[e-mail адрес] 

Задания самостоятельной работы студентов могут быть представлены 

следующими:  

1) Отправьте сокурснику электронное деловое письмо с 

прикрепленным файлом. Попросите его выслать ответ на ваше сообщение. 

Проанализируйте оформление структурно-смысловых компонентов 

полученного письма.  

2) Напишите, соблюдая все правила составления  и оформления 

электронного сообщения, письмо с деловым предложением 

преподавателю по русскому языку (деловое предложение  –  по вашему 

выбору). 

3) Напишите предполагаемым коллегам электронное деловое 

письмо-приглашение на открытие выставки инновационных технологий в 

области ядерной физики.  

Подобного рода работа, на наш взгляд, позволит студентам 

сформировать и закрепить навыки составления и оформления электрон-

ных писем, способствует повышению культуры делового электронного 

общения. Обучающиеся усваивают, что грамотно составленное и 

правильно оформленное электронное деловое письмо, являющееся своего 

рода визитной карточкой отправителя, способствует продуктивному и 

комфортному деловому общению, эффективному взаимопониманию с 

деловыми партнерами, что, в свою очередь, способствует установлению 

надежных, прочных деловых связей и успеху в профессиональной 

деятельности. 
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