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фию образования, основанную на развитии способности к учению на протяжении всей жизни, фор- 1
мированию жизненно важных компетенций, созданию системы качественного образования. Приорк- * *1 
тетами реформ в этой отрасли является построение широкого образования для всех и обеспечений*# ч 
индивидуализации обучения с учетом потребностей обучающихся, постоянное повышение качеств! 
образования в условиях глобализации экономики. а * ...

Выявленные особенности реформ системы образования в зарубежных странах на основе исследснив 
ваний в области сравнительной педагогики послужат основанием для разработки методологии инно 
вационной стратегии развития казахстанского образования. дц»
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В Д ИСЦИПЛИНЕ **

“КУЛЬТУРА РЕЧИ”
«ИИ!.

Ахметжанова А.И., к.ф.н., доцент КазНУим.алъ-Фараби, Алматы, Казахстан «я:
ЯГ

Курс «Русский язык и культура речи» призван внести свой вклад в формировании и воспиташг *  
личности специалиста XXI в., прогнозируемый портрет которого характеризует такими чертами, ке/-*  
всесторонняя образованность, креативное мышление, высокий уровень профессиональной, соцк: ",в 
культурной и коммуникативной компетенции.

Разработка нового курса ставит перед лингвистами целый ряд как теоретических, практически т  
так и воспитательных задач, предполагающих проведение специальных лингводидактических исслгт  
дований и обобщение опыта работы. т

Кафедра русской филологии русской и мировой литературы Казахского Национального Унивг' •* 
ситета имени аль-Фараби, определяя место, содержание и методику организации курса, исходит 
того, что на ряду с общими целями и задачами, которые решаются в рамках дисциплины, необходим, 
учитывать и интересы студента-нефилолога конкретной специальности (юриста, психолога, социолЛР**® 
га, экономиста, математика, и т.д.). Щ'ш

В отличие от таких гуманитарных дисциплин, как философия, политология, культурология, ж 
учебный предмет имеет эксплицитно выраженную практическую и воспитательную направленно^ 
и формирует у будущих специалистов речевые навыки и умения, обеспечивающие как адеквате. 
восприятие «чужих текстов», ситуацией предполагает зрелое чтение и аудирование, так, и (что с: 
бенно важно) продуцирование собственных письменных и устных речевых произведений в соотвг 
ствии с ситуацией общения (кто /кому/где когда/зачем).

Реализация идеи практической направленности курса не снимает, а требует решения вопрос 
связанных с расширением и углублением теоретических знаний студентов, которые можно объе' 
нить в следующие взаимосвязанные блоки: язык, речь, речевая, деятельность, общение и воспитан 
самого себя. Опыт убеждает в том, что только необходимая и достаточная теоретическая база пот 
лит эффективно развивать и совершенствовать навыки и умения культурной речи в ее нормативЕ' 
коммуникативном, этическом и в воспитательном аспектах.

Дисциплина имеет своей целью формирование у студентов четырех основных видов компете, 
языковой, коммуникативной, социокультурной с аспектом на коммуникативную направленность 
цель воспитательного навыка.



Главными практическими задачами, которые решает курс, считается:
• Развитие у обучаемых сознательного отношения к собственной и «чужой» звучащей и письмен-

- :й речи;
• Воспитание чувства ответственности за речевое поведение, стремления к совершенствованию 

■_;ммуникативных умений, обеспечивающих незатрудненное, адекватное общение в социокультур-
- ’й и профессиональной сферах общения;

• Формирование знаний об особенностях структуры устного и письменного текста в разных функ
циональных разновидностях языка;

• Развитие навыков самостоятельной работы со словарем и справочниками.
• Формирование подготовки к занятиям в процессе воспитательных навыков (подбор темы, иссле- 

"зание материала, штудирование, письменные и устные навыки).
В структуру курса входят: лекции, лекции-беседы, семинары, дебаты, тренинги, научные конфе

ренции, проведение мероприятий касающихся языковой политики, самостоятельная работа студента.
Профессиональную направленность обучения рассмотрим на примере работы со студентами юри

дического факультета. Составляя программу курса культуры речи для юристов, мы учитываем, что 
культура речи одна из составляющих правовой культуры и то обстоятельство, что юриспруденция 
демонстрирует актуализацию значительно большего количества ситуаций использования профессио
нального языка, чем другие профессиональные сферы. Юрист может выступать в различных профес
сиональных ролях: быть законотворцем (писать законы и подзаконные акты, оформлять юридические 
гзкументы — следственные, нотариальные, судебные, административные и др.), в качестве адвоката, 
-зтариуса или следователя быть конфиденциальным собеседником людей самых различных соци- 
г̂лзных слоев; как защитник или обвинитель выступать в суде в роли оратора, не выходя за пределы 

нэрмы; наконец, юридическая сфера, как и другие профессиональные сферы, предполагает научную 
геятельность и неформальное общение профессионалов, где ключевым моментом является не исклю- 
чзющее использование жаргонов, так и употребление профессионального сленга, все навыки языко- 
хзго мастерства оттачиваются на занятиях русского языка.

Разными качествами речи для юриста наряду с нормативностью является точность и однознач
ность. Они особенно важны в работе в правотворчества. Язык в данном случае является первоэле
ментом, создающим все правовые категории, формулирует, выражает волю законодателя и доводит 

52 до сведения лиц, органов и организации- участников правоотношений. Н.Н.Ивакина усматривает в 
пом особую функцию долженствования, наряду с функцией констатирующей и коммуникативной. 
~дя грамотного и результативного ее исполнения юристу необходимо провести навыки точного, од
нозначного и, по возможности, краткого выражения мысли.

Эта качества речи необходимы и при составлении следственных и судебных документов, при 
оформлении которых наряду с общими нормами культуры, необходимо учитывать правила оформле- 
еш юридических документов (точно знать формы различных документов, их обязательные реквизи
ты и клише, профессиональные требования). Юрист должен хорошо понять, что недопустима ситуа- 

когда оглашаемые в суде документы из-за неточности или неуместности словоупотребления вы- 
гмвают улыбку у присутствующих в зале суда. Это дискредитирует судопроизводство.

Соблюдение одновременно двух требований точности и уместности вызывает особую трудность у 
-юристов, при составлении протоколов допросов подозреваемых, свидетелей, потерпевших. Процес
суальный кодекс требует по возможности дословную запись показаний допрашиваемого, гаранти
рующую достоверность получаемых данных. Однако в протокол, который ведет юрист, не следует, 
на наш взгляд, переносить речевые ошибки, допускаемые допрашиваемым. Юрист должен обладать 
тзнким языковым чутьем, поведением этического характера и определенными навыками, чтобы за
гасать грамотно и достоверно устную речь, иногда содержащую не только большое количество рече- 
;-гх ошибок, но и просторечные, жаргонные и акцентные выражения. В данном случае юристу необ
ходимы навыки редактирования. Ему иногда приходится выступать в роли «переводчика» с жаргона 
на общеупотребительный язык, при этом не должен «шлифовать» устную речь до гладко организо
ванной письменной формы и впадать в другую крайность: использовать штампы официально -  дело- 
гэго стиля для передачи чужой речи. Пишущий может и должен оставить жаргонные слова, если они 
Фиксируют важные для следствия данные. Таким образом, навык передачи чужой речи с учетом про
фессиональных правил, студенты должны получить в курсе культуры речи.

Ведение конфиденциальных бесед имеет свою специфику и предъявляет юристу требования вла- 
~ггь этическими нормами культуры речи, полемическими навыками, а также правилами ведения де- 
гэвых бесед.



Особое внимание в подготовке юриста должно уделяться получению навыков ораторского искусав*** ^ 
ства. Судебная речь г- особый вид публичной речи, которая заключает в себе два вида деятельностяаншня 
речевую и процессуальную. Судебная речь как речевая деятельность регулируется продессуальньмиваШ;:з 
кодексом и построена по его нормам. Судебная речь по задачам, вытекающим из ее назначения в а  З к  л 
ответствии с кодексом, является убеждающей и побуждающей. Языковые нормы предъявляют к пу(ми**ш«я 
личной речи, цель которой -  воздействие, требование выразительности, образности, богатства, четкозииь • 
сти и ясности звучания, а также умение держаться перед аудиторией. Навыками ораторского иску;—»* « л 
ства, в том числе и технике речи, юристу учиться необходимо на занятии данного спецкурса. ятяяя

Наконец, юристы должны владеть нормами употребления профессионального языка, знать осс-  -шш 
бенности юридической терминологии, которая заключается, во-первых, в ее близости к общеупотре -таи* 
бительной лексике (за счет взаимодействия и взаимопроникновения), во-вторых, в ярко выражение г * 
конфиденциальности, в-третьих, в сочетании точности определений терминов с размытостью, широ 
той соотносимых с ними понятий, что связано с присутствием социальной оценки в структуре значе • *■; 
ния юридических терминов. -  ж

Специфика использования языка в юридической сфере, несомненно, должна быть учтена в курс— л .  
русского языка и культуры речи на юридических факультетах. шат

Профессиональная и воспитательная направленность обучения, как показывает опыт, позволяе ”з»> 
поддерживать высокую мотивацию у студентов, овладевающих знаниями и умениями в области язь-*-» ® 
ка и культуры речи.

Обобщение результатов нашей экспериментальной работы, включающей как стартовое, так и иго: 
говое тестирование, позволяет дать некоторые принципиальные рекомендации по организации курсе:

1. Учитывать реальную школьную подготовку студентов по русскому языку на уровне а) знания т., ниш
б) умений. ли»:

2. Избегать излишней теоретизации курса, с одной стороны, с другой- превращения его в прак®шамм.
кум типа «ликбез». «и* -

3. Реализовать принцип профессиональной направленности обучения. тшшяв
4. Использовать разнообразные формы учебной деятельности студентов (деловые игры, диску; »  ж

сии, научные конференции, «разыгрывание» ситуаций с распределением социальных ролей и т.длиишк 
что позволяет реализовать принцип креативности. «и» ■».

5. Организуя коллективную деятельность студентов, учитывать индивидуальные притязания каз'жанк
дого, т.е. реализовать принцип индивидуализации обучения. жмшик.

шшш> •
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4. Примерная программа дисциплины «Русский язык и культура речи» федерального компонента цик: *вИ|̂  
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Туйшдеме Шг тш
Аталган макала мамандыгы филолог емес, накты сала бойынша бшм алатын студентке эр1 XXI гас». .1|>г... г,а

маманыныц жеке тулга ретшде калыптасуына багытталады.

8иштагу
ТЫз \УОгк &си$ез оп 1Ье с1еуе1ортеп1 оГ ИепШу ЬгтаНоп зреиаЦз* XXI сепШгу. ТЬе рарег !акез т1о ассошгё1 

кйегезгё оГЙш з*и<1еп1 -  по! а рЫ1о1о§15*.(а рагИси1аг зрес1а11у).

К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Дутбаева Н.Б., учитель русского языка и литературы ОШ. №167

Множество новых слов приходит из других языков. Их называют по- разному, чаще всего -  заш 
ствованиями. Внедрение иноязычных слов определяется контактами народов, что вызывает нео(г


