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  Редакционная статья

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Уважаемые коллеги, друзья!

В контексте меняющегося глобального 
социолингвистического ландшафта русский 
язык выделяется как жизненно важное сред-
ство коммуникации и культурного самовыра-
жения среди стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

В 2024 г. продолжилось плодотворное со-
трудничество Института русского языка РУДН 
с образовательными организациями выс-
шего образования Кыргызской Республики, 
Республики Азербайджан, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан, Республики 
Молдова по актуальным вопросам изучения 
русского языка, литературы и культуры, про-
движения русскоязычного образования.

Цель тематического выпуска журнала — 
освещение результатов исследований многоа-
спектной роли русского языка в образовании 
и культуре народов стран СНГ, обмен пере-
довым опытом и эффективными практиками 
в области преподавания русского языка в по-
ликультурном образовательном пространстве.

На страницах выпуска журнала мы пред-
ставляем статьи исследователей, осмыс-
ляющих актуальные проблемы функцио-
нирования и преподавания русского языка 
в этих странах с позиции социокультурной 

адаптации и ее роли в формировании нацио-
нальной и культурной идентичности, вопросы 
билингвизма и цифровой лингводидактики.

В первом разделе «Учебно-методическое 
обеспечение языкового образования» пред-
ставлен всесторонний обзор ресурсов и стра-
тегий, используемых преподавателями для 
повышения качества преподавания русско-
го языка в странах СНГ. В этом разделе под-
черкивается важность учебных материалов 
и методик, которые соответствуют языковому 
уровню обучающихся.

В следующем разделе «Русский язык 
в профессиональном образовании» рассматри-
вается вопрос формирования функциональной 
грамотности обучающихся, что поможет рас-
ширить возможности профессионального ро-
ста преподавателей русского языка.

В статье из раздела «Современное языковое 
образование и тестирование» рассматривается 
тестирование как одна из эффективных форм 
контроля на уроках русского языка в узбекских 
школах, подчеркивается необходимость созда-
ния надежных систем оценки, которые соответ-
ствовали бы меняющемуся характеру языкового 
образования в сторону культурной составляю-
щей диагностических текстов, особенно в эпо-
ху бурного развития цифровых технологий.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/legalcode
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Междисциплинарные исследования имеют 
решающее значение для понимания сложно-
стей языкового образования. В статьях разде-
ла «Междисциплинарные исследования в язы-
ковом образовании» демонстрируется, как 
перспективные методы исследования из раз-
личных гуманитарных наук могут обогатить 
теорию и практику преподавания языка. 

Традиционно в журнале представлены 
лингвокультурологический подход в пре-
подавании русского языка, влияние нацио-
нальных образов на изучение языка и важ-
ность двуязычного образования с опорой 
на понимание межъязыковых различий. 
В перечень актуальной повестки исследова-
ний входят изучение роли текста и перево-
да в учебном процессе в полиязычном об-
ществе казахской, кыргызской, молдавской 
и азербайджанской поликультурных сред, 
важность формирования социолингвисти-
ческой компетенции в профессиональном 
образовании педагогов. 

В разделе «Лингвокультурная адаптация 
в практике преподавания русского языка» рас-
сматриваются инновационные педагогические 
подходы, учитывающие уникальные языковые 
и культурные особенности учащихся в стра-
нах СНГ. 

В тематическом выпуске мы представляем 
прошедшие в Институте русского языка РУДН 
Дни лингвокультурологии, где ученые и пе-
дагоги собираются вместе, чтобы поделиться 
идеями и достижениями в этой области. Это 
мероприятие служит свидетельством жизне-
способности и постоянного развития русисти-
ки в условиях многообразия этнокультурных 
ландшафтов.

Мы приглашаем вас, уважаемые колле-
ги, внести свой вклад в дальнейшее развитие 
языкового образования и предоставляем науч-
ную и методическую площадку для русистов, 
отечественных и зарубежных преподавателей 
русского языка как иностранного, аспирантов 
и студентов- магистрантов. 
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  Editorial article

FROM THE EDITORS

Dear colleagues and friends!

In the context of the changing global 
sociolinguistic landscape, the Russian language 
stands out as a vital means of communication and 
cultural expression among the countries of the 
Commonwealth of Independent States (CIS).

In 2024, the fruitful cooperation of the 
Russian Language Institute of RUDN University 
with the universities of Kyrgyz Republic, 
the Republic of Azerbaijan, the Republic 
of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan, the Republic of Uzbekistan, and 
the Republic of Moldova continued on topical 
issues of studying the Russian language, literature, 
and culture, and promoting the Russian- language 
education programs.

The purpose of the thematic issue of the 
journal is to highlight the results of the research 
on the multifaceted role of the Russian language 
in the education and culture of the peoples of the 
CIS countries, and to exchange best and effective 
practices in teaching the Russian language 
in a multicultural educational space.

In this thematic issue of the journal, 
we present articles by the researchers who touch 
upon current issues of the functioning and teaching 
of the Russian language in these countries from 
the perspective of socio- cultural adaptation, and 
its role in the formation of national and cultural 
identity, as well as the issues of bilingualism and 
digital linguodidactics.

The first section “Language education: 
educational and methodological support” 

provides a comprehensive overview of the 
resources and strategies used by teachers 
to improve the quality of teaching Russian in the 
CIS countries. This section emphasizes the 
importance of teaching materials and methods 
that correspond to the level of the language 
proficiency of students.

The next section “Russian language 
in professional education” examines the issue 
of developing students’ functional literacy, which 
will help expand the opportunities for professional 
growth of Russian language teachers.

The article from the section “Language 
education and testing” examines testing as one 
of the effective forms of control in Russian 
language lessons in Uzbek schools, emphasizes 
the need to create reliable assessment systems 
that would correspond to the changing 
of language education character towards 
the cultural component in diagnostic texts, 
especially in the era of rapid development 
of digital technologies.

Interdisciplinary research is crucial for 
understanding the complexities of language 
education. The articles in the section 

“Interdisciplinary studies in language education” 
demonstrate how promising research methods 
from various humanities can enrich the theory and 
practice of language teaching.

Traditionally, the journal presents the 
linguacultural approach to teaching Russian, the 
influence of national images on language learning, 
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and the importance of bilingual education based 
on an understanding of interlingual differences. 
The list of current research agenda includes the 
study of the role of text and translation in the 
educational process in a multilingual society 
of Kazakh, Kyrgyz, Moldovan and Azerbaijani 
multicultural environments, the importance 
of developing the sociolinguistic competence 
in the professional education of teachers.

The section “Linguocultural adaptation 
in teaching the Russian language” examines 
innovative pedagogical approaches that consider 
the unique linguistic and cultural characteristics 
of students in the CIS countries.

In this thematic issue, we present the Days 
of Linguocultural Studies — the event held 
at the Institute of Russian Language of RUDN 
University, where scientists and teachers gather 
to share the ideas and achievements in this field. 
This event serves as evidence of the viability and 
continuous development of Russian studies in the 
context of a variety of ethnocultural landscapes.

We invite you, dear colleagues, to contribute 
to the further development of language education, 
and provide a scientific and methodological 
platform for Russian specialists, the teachers 
of Russian as a foreign language, postgraduate 
and master’s students.
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Аннотация. Определение и описание русского языка как учебного предмета в Кыргызстане (если учитывать 
языковую ситуацию в стране и высокую степень мотивации местных жителей к изучению русского языка) явля-
ется одной из актуальных проблем отечественной лингводидактики. В связи с этим авторами на основе анали-
за существующих моделей описания русского языка (системно- структурной модели, модели, рассматривающей 
русский язык как иностранный, а также полипарадигмальной модели) предложен оптимальный подход подачи 
учебного материала по русскому языку в киргизской школе. Главным тезисом при этом является понимание того, 
что для большинства кыргызстанцев русский язык не чужой, а привычный языковой код, который наравне с род-
ным языком открывает «окно возможностей» в большой мир. В основе предложенного подхода лежит принцип 
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текстоцентризма, подразумевающий обращение к когнитивному и лингвокультурному контексту при обучении 
русскому языку через учебные тексты. Авторы полагают, что в процессе работы с текстом у школьника- киргиза 
развиваются языковая и коммуникативная компетенции, а также формируется индивидуальный речевой стиль.
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Введение

Методы и принципы учебного описания 
русского языка как неродного, каким он сегод-
ня является для киргизов, зависят от целого 
ряда внешних и внутренних факторов.

К внешним факторам относится языковая 
ситуация в стране, которая с течением вре-
мени под влиянием различных обществен-
ных событий может изменяться. В советскую 
эпоху статус русского языка в Кыргызстане 
не подвергался сомнению, а его ведущая роль 
в жизнедеятельности общества безоговорочно 
признавалась всеми. Русский язык успешно 
функционировал во всех сферах человеческой 
деятельности: в средствах массовой инфор-
мации, административном управлении, выс-
шей школе и научно- производственной сфере, 
среднем профессиональном образовании и бы-
товом общении. Он оказывал мощное влияние 
и на развитие киргизского языка, обогащая его 
словарный состав новой лексикой.

Не только в городах, но и в сельской мест-
ности присутствовала русскоязычная среда, 
звучала русская речь. Все эти обстоятельства, 
взятые в совокупности, мотивировали жите-
лей страны к изучению русского языка и бла-
гоприятствовали процессу формирования ев-
разийской ментальности киргизов.

Свыше 30 лет Кыргызстан — суверенное 
государство. За эти годы языковая ситуация 
в стране претерпела серьезные изменения, 
многие из которых оказали отрицательное 

влияние на статус русского языка. Несмотря 
на то, что в Кыргызстане русский язык полу-
чил конституционное признание и правовую 
защиту, считать нынешние условия достаточ-
но благоприятными для его изучения и пре-
подавания не приходится. Во- первых, корен-
ным образом сместились акценты в языковой 
политике в сторону всемерной поддержки го-
сударственного языка; во- вторых, социально- 
экономические причины привели к значитель-
ному оттоку славянского населения (русских 
по национальности жителей страны осталось 
менее 5 % от общего числа населения); в- 
третьих, в учебных планах для разных сту-
пеней образования значительно сократилось 
количество часов, отводимых на изучение 
русского языка; в- четвертых, в школах остро 
ощущается дефицит учебников по русскому 
языку, учебно- методических пособий по его 
преподаванию в современных условиях.

Внутренний фактор составляют пред-
ставления об «образе языка», который го-
сподствует в лингвистической науке с конца 
XX в. (Степанов, 1995). Л.В. Щерба отмечал: 
«Для того, чтобы правильно учить иностран-
ному языку, надо отдавать ясный отчет в том, 
что представляет собою явление, называемое 
нами языком» (Щерба, 1974: 65). Как отме-
чал Э. Бенвенист, «свойства языка настоль-
ко разнообразны, что можно, по существу, 
говорить о наличии у языка не одной, а не-
скольких структур, каждая из которых могла 
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бы послужить основанием для возникновения 
целостной лингвистики» (Бенвенист, 1974: 45).

Таким образом, язык — явление настолько 
многогранное, что ни один из этих подходов 
не охватывает полностью все стороны языка, 
чтобы представить его свойства одновремен-
но: как средство коммуникации, инструмент 
познания мира, оценки его фактов, способ хра-
нения и выражения ценностей культуры и др. 
Но при этом каждый из этих образов языка мо-
жет стать ведущим в теории и практике изуче-
ния русского языка в зависимости от тех или 
иных дидактических задач.

Обзор литературы

1950-е гг. — это время зарождения ме-
тодики русского языка в Кыргызстане. Уже 
в то время учеными- методистами страны были 
подготовлены основательные методические 
труды, а журнал «Русский язык и литература 
в киргизской школе», бессменным редактором 
которого был выдающийся филолог и педагог 
Л.А. Шейман, снискал заслуженную извест-
ность, став признанной научно- методической 
площадкой, где успешно решались актуальные 
вопросы преподавания русского языка и лите-
ратуры в школах с нерусским языком обучения. 
Научные работы по методике преподавания 
русского языка, созданные в то время учеными- 
энтузиастами, отличались поразительной глу-
биной, научностью, отражали потребности 
того времени и запросы общества. Образцом 
такого замечательного труда можно считать 
книгу П.И. Харакоза, в которой был обобщен 
его многолетний опыт наблюдений и препо-
давания русского языка в киргизской школе 
(Харакоз, 1958). Основные положения этой кни-
ги становятся актуальными и для изменивших-
ся условий современного Кыргызстана.

Описание русского языка в учебных целях 
строилось в то время в основном на «образе 
языка как системы». Иначе говоря, в учебных 
книгах язык описывался, по Ф. де Соссюру, «в 

1 Сартбаев К.К., Мусин Ш.Ю. Русский язык. Фонетика и морфология : учебник для 5–6-х кл. кирг. школы. 5-е изд. Фрунзе : 
Мектеп, 1976. 247 с.

самом себе и для себя», но отнюдь не для носи-
теля другого языка и культуры, хотя методисты 
и вслед за ними учителя прекрасно понимали, 
что цель обучения русскому языку в киргизской 
школе — развитие русской речи школьников 
(Донецкая, 1958). Однако методическая концеп-
ция, основанная на господствующем представ-
лении об образе языка, нацеливала составите-
лей учебников отдавать приоритет грамматике.

Чтобы научить говорить школьников- 
киргизов на русском языке, утверждали веду-
щие ученые- методисты, «необходимо знать 
словарь данного языка в какой- то части его 
объема, хотя бы небольшой, а грамматические 
формы обязательно в полном объеме» (Харакоз, 
1953: 14). Данный посыл строился на положени-
ях системно- структурной лингвистики о необ-
ходимости разграничения внутренней и внеш-
ней лингвистики и вытекающими из него 
выводами о том, что языковые знания и речевое 
поведение людей не зависят от познавательно-
го опыта человека, традиций народа, системы 
ценностей этноса и других факторов, имеющих 
отношение к человеку (Болдырев, 2001: 56). 
В советскую эпоху такой подход получал и иде-
ологическую поддержку, так как русский язык 
объявлялся в Кыргызстане вторым родным 
языком, а смысловое и культурное простран-
ство окружающего мира унифицировалось как 
«социалистическое по содержанию и нацио-
нальное по форме».

Такая точка зрения была общеприня-
той, и поэтому учебники русского языка 
для киргизской школы создавались вначале 
по моделям учебных книг для русской шко-
лы с ограничениями в дозировке и подаче 
лексико- грамматического материала1. В ре-
зультате обучения школьники могли овла-
деть некоторыми дискурсивно- логическими 
знаниями о русской грамматике, однако это 
не приводило к формированию и развитию 
навыков свободной русской речи. Дети не мог-
ли оторваться от «плена» родного языка, мыс-
лили категориями, понятиями и ценностями, 
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которые отложились в их сознании благодаря 
родному языку и культуре. При таком подходе 
русский язык усваивался как абстрактный ме-
ханизм, оторванный от его реального функци-
онирования и мира действительности. Ученик 
овладевал навыками склонения или спряже-
ния отдельно взятого слова, мог назвать его 
грамматические признаки, но при этом ис-
пытывал затруднения при включении слова 
в речь, за исключением ограниченного набора 
заученных стандартных фраз. Чаще всего про-
исходило это потому, что ученик боялся до-
пустить ошибку и думал о том, «как сказать», 
а не о том, «что сказать».

Возведение грамматики в конечную цель 
обучения создавало языковой барьер, приво-
дило к некоторому психологическому шоку. 
Предполагалось, что взгляд на окружающий 
мир один и тот же для носителей разных язы-
ков и отношение к действительности у всех 
этносов одинаковое, а разные языки — это 
лишь разные способы представления одного 
и то же содержания. Такое учебное описание 
русского языка как неродного не учитывало 
фактор человека, особенности национально- 
культурного восприятия и оценки мира, праг-
матику использования языковых единиц изу-
чаемого языка. Складывалась ситуация, при 
которой мы стараемся внедрить в сознание 
человека другой язык как средство общения 
и познания мира, но при этом самого человека 
в учебном описании не было. Включить чело-
века в учебное описание неродного языка — 
это значит обратиться к когнитивным структу-
рам и способам их интерпретации языковыми 
средствами разных языков.

Школьник- киргиз, зная значения слов, мог 
строить грамматически правильные выска-
зывания, например: добрый человек, добрая 
женщина. Однако обычное для русского че-
ловека пожелание в добрый путь ставило его 
в тупик. Дело в том, что слово добрый пере-
водится на киргизский язык словами ак көңүл, 
боорукер, которые лексически могут сочетать-
ся только с именами существительными, обо-
значающими одушевленный субъект: ак көңүл, 
киши, боорукер бала и др.

В русском языке слово добрый сочетается 
как с одушевленными, так и с неодушевлен-
ными существительными: доброе дело, доброе 
начало. В этой связи сочетание в добрый путь 
«ак көңүл, боорукер жол», которое не уклады-
вается в языковое сознание киргизских школь-
ников, приводит их в замешательство. Для них 
смысл этого напутствия заложен в выражении 
ак жол букв. «белая дорога». В образе мира 
киргизов слово ак «белый» имеет положитель-
ные коннотации: «честный, правдивый, невин-
ный». Отсюда и выражение ак жол. Впрочем, 
и для русского школьника пожелание *белой 
дороги тоже будет воспринято как выражение, 
сказанное не по- русски. Допустим, что киргиз-
ский школьник научился строить грамматиче-
ски правильное словосочетание в добрый путь, 
но с точки зрения прагматико- культурной со-
ставляющей это выражение останется для него 
чуждым.

Со временем усилиями выдающихся кы-
ргызстанских ученых была создана мощная 
научно- методическая школа. Концепции и идеи 
П.И. Харакоза, И.А. Батманова, А.И. Васильева, 
В.П. Петрова, А.Е. Супруна, Н.М. Шанского, 
Л.А. Шеймана, С.И. Гершуна, С.Р. Карабаевой- 
Шабаноглы, В.Д. Скирдова, В.Г. Каменецкой, 
Н.Г. Каменецкой, Н.Л. Хмельницкой, 
А.О. Орусбаева, М.Дж. Тагаева, Ш.Ю. Мусина, 
Ф.А. Краснова и др. легли в основу составления 
учебников русского языка и литературы. Тем 
не менее содержание учебников по русскому 
языку для киргизской школы строилось, как 
и прежде, на представлениях о необходимости 
уровневой организации языкового материа-
ла, при которой на первый план выдвигалась 
задача первостепенного усвоения учащимися 
словаря и грамматики. В основе такого обуче-
ния лежал посыл о том, что если ученик знает 
основы грамматики русского языка и владеет 
определенным лексическим запасом, то он бу-
дет способен без труда производить неисчис-
лимое множество высказываний и применять 
их в любой коммуникативной ситуации.

Осознавая недостаточность и ущерб-
ность такого подхода, специалисты широ-
ко развернули научно- методическую работу 
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по минимизации учебного материала с учетом 
принципа учебно- методической целесообраз-
ности. Были разработаны лексические, фра-
зеологические минимумы, предпринимались 
также попытки дозировать словообразова-
тельный и грамматический материал.

Ведущим положением этой концепции 
для школ с киргизским языком обучения стал 
принцип тесной взаимосвязи грамматики рус-
ского языка с текстами по русской классиче-
ской литературе. В этой связи Л.А. Шейман 
писал: «Оба предмета представляют собой 
как бы два взаимодействующих потока в об-
щем движении учащихся- киргизов к конечной 
цели — к практическому овладению русским 
языком» (Шейман, 1964: 19). В центре вни-
мания обоих предметов стояло русское слово. 
На уроках русского языка следовало обратить 
внимание на «анатомию слова и технику ис-
пользования», в то время как уроки литерату-
ры вовлекали учащихся в подлинную жизнь 
русских слов: «через русское слово ученик уз-
нает здесь новые миры — характеры, формы 
человеческих взаимоотношений, нормы нрав-
ственности» (Шейман, 1964: 19).

Материалы и методы

Для исследования проблемы преподавания 
русского языка как неродного в киргизской 
школе проведен анализ научно- методического 
наследия выдающихся отечественных мето-
дистов в диахроническом аспекте, а также 

рассмотрены основные модели обучения рус-
скому языку в Кыргызстане. Это позволило 
определить достоинства и недостатки методи-
ки преподавания русского языка в киргизской 
школе советского периода.

Оценка современного состояния препода-
вания русского языка в Кыргызстане произве-
дена по итогам контент- анализа действующих 
учебников по русскому языку как неродно-
му. Обоснован новый подход в составлении 
учебного материала по русскому языку для 
школьников- киргизов и предложен соответ-
ствующий алгоритм обучения русскому языку 
как неродному.

Результаты

Как отмечалось ранее, учебное описание 
с позиций представления образа языка как зна-
ковой системы крайне недостаточно для задач 
учебного описания неродного языка. «Такая 
точка зрения верна только в том случае, — пи-
шет В.И. Карасик, — если участниками ком-
муникации являются неодушевленные меха-
низмы. Диалог предполагает принципиальное 
коммуникативное равенство участников об-
щения и не сводится только к передаче инфор-
мации. Это не столько обмен мыслями, сколь-
ко установление общего смыслового поля…» 
(Карасик, 2012: 29).

Такую модель обучения русскому языку 
в Кыргызстане, бытовавшую в советское вре-
мя, можно представить схематически (рис. 1.).

Языковые структуры 
(грамматика языка)

Развитие речи на материале текстов по чтению.
Художественная классика (литературный процесс)

Рис. 1. Системно- структурная и функциональная модель описания русского языка как неродного
Источник: выполнили М.Дж. Тагаев, А.С. Молдомамбетова

Language structures 
(grammar of language)

Speech development based on reading texts.
Classic literature (literary process)

Fig. 1. Systemic- structural and functional model of the description of Russian as a non- native language
Source: compiled by M.J. Tagaev, A.S. Moldomambetova



Тагаев М.Дж., Молдомамбетова А.С. Русский тест: теория и практика. 2024. Т. 10. № 3. С. 156–167

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |  161

В среднем звене школьного обучения уда-
валось на материале небольших адаптирован-
ных текстов по чтению совмещать и гармони-
зировать задачи обоих предметов, в результате 
чего достигать реализации главной цели — 
практического овладения русским языком. 
Заслугой методистов и авторов учебников того 
времени было то, что они смогли обеспечить 
единую лексическую базу учебников русского 
языка и книг для чтения. Согласно методиче-
скому требованию, слово, введенное на уроках 
русского языка и активизированное в различ-
ных грамматических формах, до 5–6 раз по-
вторялось в различных текстах по чтению.

Это требование о взаимосвязи лексических 
баз учебников русского языка с литературны-
ми текстами сложно, а то и невозможно ста-
ло реализовать в старших классах киргизской 
школы по ряду причин: во- первых, литература 
стала изучаться не столь как способ развития 
речи, а как литературный процесс, во- вторых, 
тексты классической литературы XIX в. 
по описываемым событиям, характеру и пове-
дению героев, а также используемой лексике 
оказались настолько далеки от современной 
действительности, что были чуждыми и недо-
ступными для понимания. Это был другой по-
знавательный опыт, другие традиции и оценки, 
не соответствующие современным представ-
лениям о мире, поэтому не могли быть полно-
ценной площадкой для организации учебного 
дискурса. Естественно, такие тексты не могли 
стать «смысловым полем», с которым ученик 
киргизской школы мог войти в современную 
действительность.

Несмотря на все эти обстоятельства, благо-
даря государственной заботе о русском языке, 
наличию русскоязычной среды, достаточному 
количеству учебных часов, отводимых на рус-
скоязычные курсы, и надлежащему учебно- 
методическому обеспечению достигался необ-
ходимый уровень владения русским языком.

После приобретения суверенитета языковая 
ситуация в Кыргызстане под влиянием внеш-
них факторов достаточно резко изменилась. 

2 Задорожная Н.П., Таирова Г.К. Русский язык : учебник для 6 кл. школ с кырг. яз. обучения. Бишкек : Аркус, 2018. 192 с.

Отрицательно сказались на положении русско-
го языка следующие обстоятельства:

1) значительное сокращение в школьных про-
граммах киргизских школ количества ча-
сов, отводимых на изучение русского язы-
ка (2–3 часа в неделю);

2) отсутствие русскоязычной среды, особенно 
в регионах, где проживает более 70 % насе-
ления;

3) малая обеспеченность учебно- методически-
ми материалами по русскому языку.

По этим причинам русский язык в регионах 
значительно сократил свое присутствие, вы-
росло целое поколение молодых людей с низ-
ким уровнем развития навыков русской речи, 
что в известной степени сказалось на методо-
логии составления и, следовательно, содержа-
нии школьных учебников по русскому языку.

Сложившееся положение потребовало пе-
ресмотра принципов построения и содержа-
ния школьных учебников по русскому язы-
ку для киргизской школы. Переход на новые 
стандарты обучения в современных програм-
мах по русскому языку для киргизской школы 
объясняется тем, что если ранее (в советское 
время) ученик имел возможность погружения 
в языковую среду, то теперь, когда большин-
ство регионов стало мононациональным, рус-
ский язык в основном стал осваиваться в учеб-
ной обстановке.

В этой связи с сентября 2018 г. в препо-
давание русского языка в киргизской шко-
ле были внедрены учебники нового образца, 
построенные по модели учебников русского 
языка для иностранцев. Такую линейку но-
вых учебников по русскому языку для сред-
него и старшего звена киргизских школ раз-
рабатывает и внедряет авторский коллектив 
в составе Н.П. Задорожной, Ч.М. Мусаевой 
и Г.К. Таировой2. В них коммуникативно- 
деятельностный принцип отражен в полной 
мере и на первый план выходит коммуника-
тивная составляющая в процессе изучения 
языка. Обучение строится по модели коммуни-
кации: даются отдельные ситуации общения, 
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упражнения с выходом на общение с разными 
видами диалогов, упражнения с аудиосопро-
вождением и др. Грамматический материал 
сводится к минимуму и дается лишь в соот-
ветствии с данной речевой ситуацией.

Кроме того, в этих книгах материал пред-
ставлен по ситуативно- тематическому прин-
ципу, как и в учебниках русского языка как 
иностранного, что подразумевает по каждой 
теме обязательную работу с лексикой, далее — 
со словосочетанием и предложением и, нако-
нец, выход в речь через эти единицы языка. 
Лексические темы формулируются следую-
щим образом: «Осенний лес», «Вкусная про-
фессия», «Едем в Москву», «Мир вокруг нас» 
и др. Внутри каждой темы представлены от-
дельные ситуации общения (встреча, знаком-
ство, благодарность, просьба о помощи и др.), 
которые «раскручиваются» на определённом 
грамматическом материале.

Одной из главных составляющих каждо-
го учебника, по нашему мнению, можно счи-
тать систему упражнений и заданий, направ-
ленных на закрепление новой темы. Именно 
повторение делает материал усвоенным 
и превращает его в действительные «знания». 

В классических учебниках по русскому языку 
после каждого раздела или темы предусматри-
ваются задания на самопроверку и усвоение 
материала. Однако в новых учебниках данный 
пункт остается без внимания. Полагаем, что 
это тоже влияние учебников русского языка 
как иностранного, в которых повторение или 
же тест используются чаще всего только при 
сдаче экзаменов на уровень овладения языком 
(А, В, С и др.). В данном случае нужно так-
же понимать, что иностранцы учат русский 
язык в первую очередь с целью его примене-
ния в течение обучения в Кыргызстане и для 
понимания лекций, материала по предметам 
своей специальности. В соответствии с ука-
занными задачами обучение строится по сле-
дующей модели: меньше теории — больше 
практики. Изучение грамматики с данной точ-
ки зрения должно быть точечно и дозировано. 
Действительно, от иностранца в меньшей сте-
пени требуется уметь согласовать существи-
тельные с прилагательными по родам или чис-
лам, правильно их склонять и др. Подобного 
рода навыки отводятся в сторону, главная за-
дача для преподавателя в данном случае — это 
научить их говорить и понимать (рис. 2).

Лексические темы, диалоги, 
ситуации общения

Грамматические формы:  
точечно, дозированно

Рис. 2. Модель обучения русскому языку как иностранному
Источник: выполнили М.Дж. Тагаев, А.С. Молдомамбетова

Lexical topics, dialogues, 
communication situations

Grammatical forms:
pointwise, dosed

Fig. 2. Model of teaching Russian as a foreign language
Source: compiled by M.J. Tagaev, A.S. Moldomambetova

Несмотря на определенные достоинства 
новых учебников по русскому языку для 
киргизской школы, они не лишены недостат-
ков. Главный из них заключается в том, что 
в программах и учебниках русского языка 
слабо учитываются особенности языковой 

ситуации в Кыргызстане и целевой аудито-
рии — школьников- киргизов. Отметим в этой 
связи, что учебники русского языка для ино-
странцев предназначены в основном для уча-
щихся, которые пребывали в условиях совер-
шенно иной культуры, полного отсутствия 
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русскоязычной среды. «Методика РКИ, — пи-
шет Е.Ф. Киров, — рассчитана на иностранцев, 
практически не знакомых ни с русским язы-
ком, ни — самое главное — с русской менталь-
ностью и культурой» (Киров, 2011).

Анализ языковой ситуации в стране, кон-
ституционного положения русского языка как 
официального, а также учет положительно-
го отношения и высокой степени мотивации 
жителей страны к изучению русского языка 
делает целесообразным определение статуса 
русского языка в Кыргызстане.

Некоторые исследователи, формально, 
не принимая во внимание перечисленные 
факторы, считает, что «если … ранее в шко-
лах Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана 
и других стран преподавался русский язык как 
неродной, то сейчас с изменением расстанов-
ки политических сил и приоритетов русский 
язык изучается в меньшей степени, а потому 
перешел в разряд РКИ — русского языка как 
иностранного» (Кадыркулова, Коношонок, 
Коломейцева, 2023: 44). Этот тезис спорный, 
он не дает достаточных оснований для того, 
чтобы считать русский язык в Кыргызстане 
иностранным.

Для большинства кыргызстанцев русский 
язык не чужой, а другой, привычный, языко-
вой код, который наравне с родным языком от-
крывает «окно возможностей» в большой мир. 
В отличие от иностранных граждан дальнего 
зарубежья, учащиеся киргизских школ, если 
и не имеют непосредственных контактов с но-
сителями русского языка, все же благодаря 
контенту киргизского и российского телевиде-
ния, социальным сетям, контактам с родителя-
ми и родственниками в определенной степени 
погружены в виртуальное и частично реаль-
ное пространство русского языка и русской 
культуры. Нередко приходилось наблюдать, 
как выпускник школы, попав в русскоязычное 
окружение, свое дискурсивно- логическое вла-
дение языком достаточно скоро заменяет ак-
тивной русской речью.

Поэтому считать русский язык иностран-
ным для школьников- киргизов не приходит-
ся. Русский язык для них — это второй язык 

после государственного, соответственно, зада-
чи при обучении ставятся совсем другие, чем 
у иностранцев. В этой связи при составлении 
учебников по русскому языку для киргизской 
школы целесообразно не столько перенимать 
опыт создания учебников русского языка как 
иностранного, сколько идти по пути совер-
шенствования прежних учебных книг при-
менительно к сложившейся ныне языковой 
ситуации и целям обучения, не отбрасывать 
наработанный в течение многих десятилетий 
опыт работы с ними.

Несмотря на значительное изменение языко-
вой ситуации, внешний фактор в Кыргызстане 
является достаточно комфортным для изу-
чения русского языка: он не приобрел черты 
иностранного языка и по- прежнему, соглас-
но Конституции, имеет статус официального 
языка и, наряду с государственным, успешно 
функционирует во всех сферах человеческой 
деятельности, а также входит в число обяза-
тельных предметов среднего школьного обра-
зования. Как показали исследования, жители 
Кыргызстана глубоко осознают, что владение 
русским языком является для них жизнен-
но важной потребностью, привычным и на-
дежным средством успешного формирования 
и наращивания человеческого капитала, под 
которым мы понимаем совокупность знаний, 
умений и навыков для реализации потенциала 
личности (Тагаев, 2019: 151–155).

Наряду с овладением навыками речевого 
общения, школьникам- киргизам надо усвоить 
систему русского языка для того, чтобы гра-
мотно и правильно строить свою речь — как 
письменную, так и устную. Соответственно, 
для овладения нормами языка необходимо 
иметь представление о системе и правилах гра-
мотной речи. Иначе говоря, «нужна постоян-
ная систематизация языковых явлений, осоз-
нание всей системы языка как единого целого, 
точное практическое восприятие содержание 
понятий, слов- представлений, внутренних яв-
лений и их связей с речевой деятельностью» 
(Шярнас, 1981: 24).

Безусловно, нельзя настаивать на приорите-
те системоцентрического принципа обучения 
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русскому языку для киргизских школ, однако 
и ее игнорирование тоже представляется не-
целесообразным. Самое оптимальное реше-
ние в данном случае — найти баланс между 
объемом материала для усвоения граммати-
ки и комплексом речевых упражнений, на-
правленных на развитие коммуникативных 
компетенций.

Обсуждение

Учитывая специфику функционирования 
русского языка в Кыргызстане, в данном ис-
следовании мы выдвигаем тезис о том, что для 
киргиза, в отличие от иностранца, важным яв-
ляется достаточно высокий уровень владения 
русским языком как в устной, так и в письмен-
ной формах, так как получение им дальней-
шего профессионального образования стро-
ится в основном на русском языке. По этой 
причине мы считаем, что обучение русскому 
языку в киргизских школа должно идти с оди-
наковым учетом грамматической и коммуни-
кативной составляющей учебного предмета 
«русский язык». Между тем в новых учебни-
ках по русскому языку делается в основном 
упор на развитие устной речи, в то время как 
письменная речь и навыки грамотного письма 
остаются в стороне.

В основу таких учебников должен быть по-
ложен принцип текстоцентризма, т.е. изучение 
языка должно идти на текстовой основе. Этот 
принцип признает текст в качестве важнейшей 
единицы в обучении русскому языку. «Текст 
становится предметом изучения и единицей об-
учения речи. Так, обучаясь построению текста, 
например, рассуждения- доказательства, ученик 
осознает особенности этого типа текста, овладе-
вает предметными умениями и вместе с тем вся 
эта работа служит средством развития коммуни-
кативных умений» (Ларионова, 2010: 23).

Принцип текстоцентризма предполагает 
функциональный подход при изучении лекси-
ки, морфологии, синтаксиса. Ученики не толь-
ко абстрактно заучивают те или иные сло-
ва, морфемы и синтаксические конструкции, 
но и наблюдают за тем, как они реализуются 

в речи. В данном случае реализуется движение 
не от системы к слову, а от слова к системе язы-
ка. Именно через текст у школьника- киргиза 
формируется представление о языковой систе-
ме, становятся понятны определенные прави-
ла русского языка и их применение.

Поставив данный принцип во главу угла 
при обучении русскому языку в киргизской 
школе, можно эффективно реализовать вну-
трипредметные связи курсов русского языка 
и литературы. Данный аспект также заслу-
живает внимания, так как сейчас учебники 
по русскому языку в основном содержат тек-
сты бытового содержания и тем самым пред-
ставляются чрезмерно упрощенными для 
киргизов, у которых уровень владения рус-
ским языком может быть в значительной мере 
высок. В учебниках по литературе учащимся 
предлагаются художественные тексты, харак-
теризующиеся значительной сложностью язы-
ка. Таким образом, между текстами (языками), 
которые представлены в учебниках русско-
го языка и литературы, существует большая 
разница как по характеру содержания, так 
и по уровню сложности языка. В связи с этим 
мы считаем, что учет принципа текстоцентриз-
ма дал бы возможность решить проблемы вну-
трипредметных связей между дисципланами.

Таким образом, мы полагаем, что главным 
методическим принципом при составлении 
учебников для киргизской школы должна 
стать ориентированность на текст. В процессе 
работы с текстом у школьника- киргиза разви-
вается языковая и коммуникативная компе-
тенции, формируется «языковая индивидуаль-
ность ученика» (Бахтин, 1986: 78).

Таким образом, обучение русскому языку 
как неродному, равно как и содержание со-
ответствующего учебника, должно включать 
следующие аспекты:

1) знакомство с текстами (разнообразными 
по жанрам и тематическому содержанию);

2) работа над смысловым содержанием тек-
ста с учетом функционального назначение 
его частей, развития ассоциативного мыш-
ления личности образами, отличными 
от картины мира родного языка;
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3) лексико- фразеологическая работа с упо-
ром на метафорическое осмысление мира 
средствами изучаемого языка и активиза-
цию его оценочной семантики;

4) организация видов речевой деятельности 
на материале текста для развития вообра-
жения, эмоций личности;

5) изучение системы языка с упором на акти-
визируемые грамматические факты;

6) обучение произношению и правописанию 
на материале текста.

Заключение
Полипарадигмальная модель учебного опи-

сания русского языка исходит из того, что об-
учение неродному языку — это многоаспект-
ная деятельность, которая связана не только 
с усвоением новых языковых форм, но и с пере-
стройкой языкового мышления, приобретени-
ем взгляда на окружающую действительность 
с позиций иной культуры, новой аксиологии 
и метафорического осмысления реалий внеш-
него и внутреннего мира человека (рис. 3).

1) Система языка в концентрах 
по этапам обучения

2) Правописание

Образ русского мира, сотканный из смыслов 
русского языка

Тексты и структуры знаний с точки зрения 
когнитивного и лингвокультурного контекстов 
с учетом:
1) понимания и видения мира;
2) восприятия;
3) образного мышления;
4) интенций;
5) аксиологии;
6) ассоциаций;
7) воображения;
8) эмоций

Рис. 3. Полипарадигмальная модель описания русского языка как неродного
Источник: выполнили М.Дж. Тагаев, А.С. Молдомамбетова

1) Language system 
in concentrations by stages 

of learning

2) Spelling

The image of the Russian world,  
woven from the meanings of the Russian Language

Texts and structures of knowledge from the point 
of view of cognitive and linguacultural contexts,  
taking into account:
1) understanding and vision of the world
2) perception
3) figurative thinking
4) intentions
5) axiology
6) associations
7) imagination
8) emotions

Fig. 3. Polyparadigmatic model for describing Russian as a non- native language
Source: compiled M.J. Tagaev, A.S. Moldomambetova
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Введение

Лингвокультурология, являясь одним 
из интересных, актуальных и приоритетных 
направлений лингвистических и методиче-
ских исследований, активно укрепляет свои 
позиции в современной гуманитарной науке 
и динамично развивается. Продолжается фор-
мирование метаязыка науки, ведутся рабо-
ты по усовершенствованию инструментария 
и методологических принципов лингвокульту-
рологии. Междисциплинарный и интегриро-
ванный характер научного направления (куль-
турология, лингвистика, история, литература 
и т.д.) позволяет глубже осмыслить основные 
векторы и аспекты лингвокультурологии 
в их развитии и методологической реализации, 
проводить исследования в области сопостав-
ления позиций разных школ, что в целом акту-
ально для современной гуманитаристики.

В действующую систему подготовки фи-
лологов Республики Беларусь включена учеб-
ная дисциплина «Введение в лингвокульту-
рологию», ориентированная на расширение 
знаний студентов в сфере русского и белорус-
ского языков, постижение духовной культу-
ры народов и предполагающая формирование 

у обучающихся определенной языковой карти-
ны мира, что является обязательным условием 
становления поликультурной личности в со-
временном мире. Начиная с 2015 г. в структуру 
учебных планов подготовительного отделения 
иностранных граждан в Республике Беларусь 
введен учебный курс «Основы лингвокульту-
рологии», цель которого состоит в «формиро-
вании у слушателей лингвокультуроведческой 
компетенции, повышении уровня фоновых 
знаний о стране изучаемого языка, о нацио-
нальных традициях и обычаях, об особенно-
стях менталитета, характера, которые опреде-
ляют как социальное, так и речевое поведение 
носителей языка»1, 2(рис. 1).

Можно предположить, что изучение ядра 
лингвокультурологии в комплексе с другими 
смежными дисциплинами позволит иностран-
ным слушателям через язык начать постижение 
достижений русской, белорусской и мировой 
культур с целью обеспечения в дальнейшем 
полноценной коммуникации инофонов. Ранее 
уже было отмечено, что «новые аспекты 
в преподавании русского языка как иностран-
ного (в нашем случае включение в систему 
обучения учебного курса «Основы лингво-
культурологии») предполагает проведение 
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ряда мероприятий, направленных прежде 
всего на разработку комплекса нормативно- 
методических документов, куда входят требо-
вания к изучению курса с учетом уровня обще-
го владения русским языком как иностранным, 

программа с четким отбором значимой инфор-
мации для изучения, лексические минимумы, 
подготовленные как градуальная серия для 
элементарного, базового и первого сертифика-
ционного уровня» (Любецкая, 2017: 56).

       
Рис. 1. Учебно- методическое пособие и контрольно- измерительные материалы

Fig. 1. The teaching aid and assessment materials

В связи с этим цель исследования — 
разработка объектов педагогического про-
ектирования учебного курса «Основы 
лингвокультурологии» в системе доуниверси-
тетского образования иностранных граждан 
в Белорусском государственном университете. 
Для достижения обозначенной цели предпо-
лагается решить задачи, связанные с осмыс-
лением содержательного наполнения каждого 
из объектов проектирования, разработкой под-
ходов к описанию их структуры и определени-
ем особенностей функционирования включен-
ных в учебный процесс составляющих.

Материалы и методы исследования

Учет принципа культуроведческого опи-
сания русского языка как иностранного пре-
допределяет при построении учебного курса   
«Основы лингвокультурологии» ориентацию 
на авторитетные научно- теоретические поло-
жения, задачи и методы современной лингво-
культурологии как комплексной пограничной 
дисциплины, изучающей язык в контексте 
культуры и культуру через призму языка. 
Такие подходы представлены в русской (ра-
боты В.В. Воробьева, Н.Ф. Алефиренко, 
Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, 

В.Н. Телия, А.Т. Хроленко) и белорусской 
научных школах (работы Л.И. Богатиковой, 
В.А. Масловой, Л.Н. Чумак, С.И. Яковлевой). 
Несмотря на широкую палитру уже име-
ющихся глубоких исследований, задачи 
формирования лингвокультурологической 
компетенции у иностранных обучающихся 
в рамках довузовского образования продол-
жают свое формирование; на повестку дня 
выходят те задачи, решение которых пред-
ставляется существенным в рамках началь-
ного этапа системы подготовки будущих 
иностранных специалистов. Поскольку обоб-
щенная цель доуниверситетского образова-
ния инофонов понимается как «способность 
осуществлять учебно- познавательную дея-
тельность средствами неродного языка в не-
родной материальной и социокультурной сре-
де» (Сурыгин, 2001: 9), в статьях белорусских 
методистов довольно детально рассматрива-
ется языковой компонент цели и язык учеб-
ных текстов курса «Основы лингвокультуро-
логии» (Любецкая, 2017: 54–56, Родина, 2022: 
186–191). Вместе с тем остается важным для 
осмысления и обобщения вопрос системати-
зации подходов к формированию объектов 
проектирования и определения содержания 
рассматриваемой учебной дисциплины.
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Проблему классификации культуро-
ведческих заданий методическая наука ос-
вещала неоднократно (Сафонова, 2001; 
Пустовалова, 2004; Сысоев, 2004, Шибко, 
2003, 2006 и др.). При этом многие вопросы 
остаются спорными, так как «лингвокульту-
рология находится на стадии поиска и уточ-
нения своего предмета и методов» (Воробьев 
и др., 2022: 9). Наиболее известна типология 
проблемных культуроведческих заданий 
В.В. Сафоновой, целенаправленно совершен-
ствующих в процессе речевой деятельности 
навыки и умения, а также различные качества 
восприятия, воображения и памяти учащихся 
(Сафонова, 2001). В рамках языкового поли-
культурного образования П.В. Сысоевым так-
же разработана типология культуроведческих 
заданий, направленных на осознание себя как 
поликультурного субъекта в родной культу-
ре, а также определение своего места в родной 
среде и глобальных процессах (Сысоев, 2004). 
Рассматривая проблему классификации куль-
туроведческих заданий, исследователи об-
ращаются к категориям коммуникативно-
сти, проблемности, когнитивности. При этом 
в большинстве исследований не учитывается 
специфика обучения иностранных слушате-
лей на начальном этапе овладения русским 
языком как иностранным. В связи с этим на-
зревает необходимость разработки типологии 
заданий по лингвокультурологии.

Систематизируя научные, методические 
и педагогические наблюдения в области 
лингвокультурологии, статья представляет ав-
торский взгляд на предметную область знаний 
и проектирование учебного курса.

Следует отметить, что преподавание 
«Основ лингвокультурологии» базируется 
на лингвокультурологическом подходе, в свя-
зи с этим при разработке содержательного на-
полнения объектов педагогического проекти-
рования учебного курса использованы такие 
методы, как коммуникативный, компаратив-
ный, метод группового обучения и обучение 
в диалоге культур. Кроме того, одним из мето-
дов стал метод экспликации и анализа языко-
вых стереотипов.

Результаты исследования 
и обсуждение

При определении содержательного напол-
нения учебного курса основным ориентиром 
являются представленные в профильной ли-
тературе положения о культуроведческом 
описании русского языка как иностранного. 
«Культурологическое исследование лингви-
стических объектов может идти как по пути 
определения семантических моделей миро-
воззренческих понятий, реализующих опреде-
ленные культурные концепты, так и фиксации 
национально- культурного компонента значе-
ния языковых единиц в системе языка и речи» 
(Чумак, 2009: 89).

Принимая во внимание тот факт, что все 
больше дисциплин развивается на границе 
современного языкознания, усиливается вза-
имопроникновение между ними, при про-
ектировании учебной дисциплины «Основы 
лингвокультурологии» необходимо учитывать 
требования системности комплекса учебной 
литературы и форм контроля. В учебном ком-
плексе, представленном учебной программой, 
учебно- методическим пособием и контрольно- 
измерительными материалами, тесно коррели-
руют целеполагание обучения и критерии до-
стижения диагностируемых форм.

Одной из явно сложных для решения задач 
при построении учебного курса, ограниченно-
го рамками сетки учебных часов, становится 
вопрос представления объема многоплановой 
науки «Лингвокультурология» в системе дову-
зовской подготовки. Для выбора наилучшего 
варианта из множества возможных и осмысле-
ния «приемлемого и щадящего» объема учеб-
ного материала выбирается принцип оптими-
зации педагогического процесса и ориентация 
на компрессию терминологического матери-
ала, что предопределяет прежде всего вклю-
чение базовых понятий и ключевых терми-
нов лингвокультурологии, обеспечивающих 
минимальную достаточность понимания при 
построении текста. С другой стороны, распре-
деление изучаемых тем проводится согласно 
градуальному принципу по разным уровням 
владения языком. Учитывая образовательную 
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потребность иностранного обучающегося 
на следующей ступени обучения — в бакалав-
риате, корпус определенных для изучения тем 
на довузовском этапе формируется согласно 
принципу преемственности и перспективно-
сти учебного материала.

Преподавание лингвокультурологии осу-
ществляется в диалоге культур, что подразу-
мевает «овладение и пользование языком с по-
ниманием его культурной обусловленности 
и в соответствии с нею» (Юрков, 2003: 14–15), вза-
имосвязанное формирование коммуникативной, 

лингвистической и лингвокультурологической 
компетенций. Содержательное наполнение 
учебного курса основывается на сопоставитель-
ном исследовании ядерных понятий русской 
и белорусской культур с целью определения 
универсального в традиционных представле-
ниях русских и белорусов и фокусного рассмо-
трения уникальных национально- культурных 
особенностей. Например, при изучении темы 
«Безэквивалентная лексика» слушателям пред-
лагается выполнить задание согласно приве-
денной таблице.

Прочитайте безэквивалентные слова и их значения

Драники Блюдо из картофеля с солью и яйцами

Блины Лепешка из жидкого теста, жаренная на сковороде

Цимбалы Струнный ударный инструмент трапециевидной формы

Балалайка Народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент 
с корпусом треугольной формы
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Предполагается, что изучение языка в диа-
логе культур стимулирует у иностранных обу-
чающихся не только приобретение новых зна-
ний, но и через перманентное сравнение более 
глубокое постижение собственной культуры. 
Примером тому могут быть такие эвристические 
задания, как: «Расскажите, есть ли в вашей 
стране замки и дворцы?», «Какие традиционные 
символы (птица, животное, цветок), сказочные 
герои, художественные промыслы, обереги, на-
циональные блюда и др. есть в вашей культуре?»

При формировании комплекса упражнений 
и заданий необходимо учитывать содержание 
учебной дисциплины «Основы лингвокульту-
рологии»: фоновые знания о стране изучаемо-
го языка — России и о стране пребывания — 
Беларуси (темы: «Беларусь — страна замков», 
«Рушник и вышиванка», «Белорусские валуны», 
«Вытинанка», «Зубр, аист и василек — сим-
волы белорусской культуры» и др.), об осо-
бенностях менталитета и характера белорусов 
и носителей русского языка (темы: «Подкова 
на счастье», «Хлеб — всему голова»), о систе-
мах ценностей и традициях и обычаях бело-
русского и русского народов (темы: «Числа- 
символы», «Выражение времени»), а также 
знания о понятийно- терминологическом ап-
парате лингвокультурологии (темы: лингво-
культурология как наука и учебная дисциплина, 
язык и культура: взаимосвязь, взаимодействие, 
взаимовлияние, культурный фон, культурный 
фонд, культурная коннотация, символ, стере-
отип, концепт, культурный код, прецедентный 
текст, картина мира), о лексике и фразеоло-
гии русского языка (темы: прямое и переносное 
значение слова, многозначное слово, синонимы, 
антонимы, метафора, сравнение и др.), об осо-
бенностях речевого поведения на русском языке 
(как обратиться, поздороваться, познакомить-
ся, спросить, говорить по телефону, благода-
рить, извиниться и др.), и знание национально 
маркированных единиц русского языка (посло-
вицы, поговорки, фразеологизмы, афоризмы).

Лингвокультурологический подход в обуче-
нии русскому как иностранному предполагает 
обучение межкультурной коммуникации. При 
создании комплекса упражнений и заданий 

принимались во внимание следующие принци-
пы лингвокультурологического подхода:

1) обучение в диалоге культур. В соответ-
ствие с этим принципом изучение куль-
турных реалий происходит в сопостав-
лении с родной культурой учащегося 
и с другими культурами;

2) культуросообразность (Сафонова, 2001: 17–
24). Основным критерием отбора материала 
для изучения становится его ценностное 
значение для иноязычной культуры;

3) доминирование проблемных заданий. Дан-
ный принцип реализован в использова-
нии культуроведческих заданий, имею-
щих проблемный характер.

Также учитывались методические принци-
пы: коммуникативное обучение (реализуется 
в коммуникативных заданиях); функциональ-
ный подход к отбору языкового материала (ре-
ализуется при определении языковых средств); 
концентрическое распределение материала 
(текстоцентрическая организация учебного 
материала); познавательная направленность 
заданий (содержанием заданий становятся 
реалии белорусской и русской культур, явля-
ющиеся новыми знаниями для иностранных 
слушателей).

Особое значение при разработке комплекса 
упражнений и заданий имеет принцип нагляд-
ности, реализуемый как принцип мультимо-
дальной наглядности (средства наглядности 
являются мультимодальными источниками 
информации, в том числе аудиовизуальными).

Например, при изучении текста «Танец — 
душа народа» предлагается выполнить следу-
ющий комплекс заданий (рис.):
А. Послушайте русскую народную песню «Во 

поле березка стояла», белорусскую песню 
«Купалинка»;

Б. Посмотрите русский хоровод, белорусские 
танцы «крыжачок», «белорусская полька», 
«лявониха»;

В. Посмотрите на картины русских худож-
ников Н.К. Рериха и Е.П. Биткина, бело-
русского художника М.М. Филипповича. 
На этих картинах изображен древний та-
нец славян — хоровод.
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Г. Опишите картины.
1. Что делают люди? (танцуют, водят хоровод).
2. Кто изображен на картине? (древние сла-

вяне, русские, белорусы, крестьяне).
3. Где они водят хоровод? (на берегу реки,

в лесу, на поляне).
4. Когда водят хоровод? (утром, днем, ночью,

летом).
Проектирование учебной дисциплины 

«Основы лингвокультурологии» включает 
в себя разработку комплекса целенаправ-
ленных заданий, обеспечивающих дости-
жение поставленной цели (формирование 
у слушателей лингвокультуроведческой 

компетенции) и выполнение поставленных 
задач3. Поскольку ориентирами- целями для 
упражнений и заданий чаще всего становят-
ся умения (Пассов, Кузовлева, 2010: 46), при 
составлении комплекса упражнений и за-
даний авторы ориентировались на перечис-
ленные в программе умения, как собствен-
но лингвокультуроведческие, так и речевые, 
а также лексико- грамматические навыки4. 
Так, к речевым умениям, содержащимся 
в программе, относятся умения восприятия, 
устной и письменной репродукции учебно- 
профессиональной информации письменных 
и устных текстов по лингвокультурологии, 



Любецкая Е.П., Родина М.Ю. Русский тест: теория и практика. 2024. Т. 10. № 3. С. 168–178

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ   |  175

понимания на слух (аудирования) и чтения 
текстов, различные умения понимания содер-
жания и смысла текстов (разделять текст 
на смысловые части, выделять тему и под-
темы текста, вести целевой поиск информа-
ции в тексте и др.), умения говорения (вос-
произвести содержание текста, объяснить 
иллюстративный материал текста, осу-
ществить речевое общение на общенаучные 
темы и понимать содержание высказываний 
собеседника, участие в диалогах и полило-
гах). Собственно, лингвокультуроведческие 
умения — это умения проводить элементар-
ный лингвокультурологический анализ язы-
ковых сущностей и выявлять национально- 
культурную семантику единиц всех уровней 
языка (фонетики, лексики, грамматики, син-
таксиса, текста)5. Для развития лингвокуль-
турологических умений предназначены 
культуроведческие задания, т.е. задания, фор-
мирующие культуроведческую и лингвокуль-
турологическую компетенции. Например, 
при изучении традиций, обычаев, праздников, 
ключевых концептов русских и белорусов на-
звания некоторых текстов сформулированы 
как вопрос: «Почему Беларусь — земля под 
белыми крыльями?», «Как уточнить время?», 
«Как попрощаться?» и др.

Наряду с развитием умений упражнения 
и задания призваны формировать и совер-
шенствовать лексико- грамматические навы-
ки, поскольку дисциплина преподается на ба-
зовом уровне владения русским языком как 
иностранным.

Исходя из вышеперечисленного целесоо-
бразно использовать в учебном процессе как 
языковые упражнения, так и условно- речевые 
и речевые задания.

Языковые упражнения, которые входят 
в комплекс, представляют собой грамматиче-
ские (формирование грамматических навыков) 
и лексические (формирование лексических на-
выков) упражнения.

5 Любецкая Е.П., Родина М.Ю. Основы лингвокультурологии : контрольно-измерительные материалы для иностранных слушате-
лей факультета доуниверситетского образования БГУ. С. 6–7.
6 Любецкая Е.П., Родина М.Ю. Основы лингвокультурологии : учеб.-метод. пособие. Минск : БГУ, 2021. URL: https://elib.bsu.by/
handle/123456789/275929 (дата обращения: 01.10.24).

Культуроведческие задания в зависимости 
от психолингвистических характеристик того 
или иного вида речевого действия относятся 
к рецептивному, репродуктивному или про-
дуктивному типам. Так как задания предна-
значены для иностранных слушателей на на-
чальном этапе обучения, преобладают задания 
на рецептивные виды деятельности: чтение 
и аудирование. В процессе изучения дисци-
плины происходит переход от рецептивных 
видов речевой деятельности к продуктивным 
(говорение и письмо), что отражено в заданиях.

Когнитивная стратегия и содержание дея-
тельности определяют вид культуроведческо-
го задания. К рецептивным относятся задания 
на актуализацию знаний, восприятие информа-
ции, вероятностное прогнозирование и поиск 
информации. К репродуктивным принадлежат 
задания на идентификацию, констатацию и ин-
терпретацию. Эти задания можно отнести к ус-
ловно коммуникативным. Интерпретирующие 
с элементом оценки — продуктивные зада-
ния — являются также собственно коммуника-
тивными. Выполнение этих заданий предпола-
гает устное или письменное высказывание.

Разновидностью культуроведческих счита-
ются задания с мультимодальным компонентом, 
предполагающие использование мультимодаль-
ного источника информации (иллюстрация, ви-
деофильм, культурный артефакт и т.п.)

Упражнения и культуроведческие задания 
представлены в учебном пособии «Основы 
лингвокультурологии»6, а также размещены 
на образовательном портале БГУ (самостоя-
тельная работа студентов) и на интерактив-
ных досках в учебных аудиториях.

Говоря о формах контроля, следует отме-
тить, что дисциплина «Основы лингвокуль-
турологии» предполагает различные формы 
текущего, промежуточного и итогового кон-
троля знаний и умений. Текущий контроль 
осуществляется регулярно на занятиях, прохо-
дит в устной и письменной формах и включает 
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устный опрос, составление плана текста, пере-
сказ текста с опорой на план, краткий пересказ 
текста, устное монологическое высказывание, 
моделирование речевых интенций, письмен-
ные ответы на вопросы, диктант, изложение, 
письменное монологическое высказывание. 
Ориентиром для текущего контроля является 
уровень развития речевых умений и уровень 
овладения знаниями по дисциплине.

Промежуточный контроль (контрольная 
работа) осуществляется два раза за учебный 
год и предполагает выполнение тестовых 
заданий, размещенных на образовательном 
портале БГУ, а также устный ответ и пере-
сказ учебной темы. Тест включает 30 зада-
ний различного типа (множественного вы-
бора или на соответствие). Промежуточный 
контроль (контрольная работа) имеет своей 
целью контроль за уровнем формирования 
лексических и грамматических навыков 
(грамматические и лексические задания), ов-
ладения знаниями (задания на знания о куль-
туре), развития речевых умений (пересказ 
учебной темы).

Итоговый контроль осуществляется на эк-
замене после изучения полного курса (120 ч.). 
Экзамен проходит в устной форме, слушате-
ли отвечают на 3 вопроса в билете по 3 бло-
кам знаний: 1) терминология; 2) фразеология; 
3) учебные тексты.

Заключение
Можно отметить, что на сегодняшний 

день в рамках работы факультета доунивер-
ситетского образования иностранных граж-
дан Института дополнительного образования 
Белорусского государственного университета 
авторами статьи разработаны, апробированы 
и внедрены необходимые для полноценно-
го обеспечения функционирования учебного 
курса «Основы лингвокультурологии» объ-
екты педагогического проектирования: учеб-
ная программа, учебное пособие, система 
контрольно- измерительных средств. Можно 
предположить, что осмысление типологии 
культуроведческих заданий с учетом типов 
и видов учебной деятельности и создание целе-
направленного комплекса культуроведческих 
заданий повысят эффективность преподавания 
учебной дисциплины «Основы лингвокульту-
рологии». Вместе с дальнейшим исследова-
нием возможностей оптимизации развития 
речевых и лингвокультурологических умений 
и форм контроля в рамках современного кур-
са, постоянно раздвигающего свои границы, 
продолжается поиск ядерных составляющих 
учебной дисциплины, что повышает качество 
довузовской подготовки иностранных слу-
шателей и обеспечивает успешность их бу-
дущего обучения в вузе по гуманитарным 
специальностям.
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Аннотация. В Республике Таджикистан объявлена реформа образования, которая основной целью на уров-
не средней школы считает введение компетентностного подхода. В осуществлении данной реформы возник-
ли препятствия: традиционный авторитарный подход к проведению учебно- воспитательной работы в школе 
и незначительное количество инициативных учителей высокой профессиональной квалификации, которые 
бы были способны воспринять новые идеи, реализовать их в практической деятельности применительно к ус-
ловиям своей работы. Для создания благоприятных условий перехода на компетентностное обучение было 
решено обучить компетентностному подходу студентов — будущих учителей. В исследовании описывает-
ся организация экспериментального обучения будущих учителей русского языка и литературы. В экспери-
менте принимали участие студенты третьего курса филологического факультета, которые осваивали курс 
«Введение в компетентностный подход» в форме смешанного обучения, т.е. самостоятельно изучали матери-
алы курса на платформе Moodle, а на практических аудиторных занятиях обсуждали теоретические вопросы. 
Исследование выявило отсутствие у студентов, закончивших школу с таджикским языком обучения, функци-
ональной грамотности, которая предполагает понимание чужого текста и создание своего, умение мыслить 
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и анализировать факты, вырабатывать собственное суждение о прочитанном и уметь применить полученную 
информацию на практике. Дан анализ ситуации и формулируются рекомендации по преодолению отрицатель-
ных явлений в обучении студентов.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка, компетентностный подход, экспериментальное об-
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Введение
В системе образования Республики 

Таджикистан с 2010 г. проводится начавша-
яся с введения в высшие учебные заведения 
кредитно- модульной системы оценивания 
реформа, так и не принесшая ожидаемых 
результатов улучшения качества обучения. 
В настоящее время (с 1 сентября 2019 г.) но-
вовведения имеют место и в системе среднего 
образования, они касаются внедрения компе-
тентностного подхода в преподавание школь-
ных предметов. Сама идея в рамках школь-
ного курса научить учащихся самостоятельно 
думать, проявлять инициативу на уроке, до-
бывать знания и применять их на практике 
замечательная (Сафин и др., 2018), однако 
ее реализация натолкнулась на ряд серьез-
ных препятствий. Это, прежде всего, тради-
ционный авторитарный подход к проведе-
нию учебно- воспитательной работы в школе, 
который зиждется на подобной многолетней 
(а возможно, и многовековой) практике рабо-
ты с детьми. Другое препятствие — крайне 
малое количество инициативных учителей 
с высокой профессиональной квалификацией, 
которые бы были способны воспринять новые 
идеи, реализовать их в практической деятель-
ности и развить применительно к условиям 
своей работы.

Проблема внедрения в школы компетент-
ностного подхода затрагивает систему про-
фессиональной подготовки и повышения 

квалификации не только учителей сред-
них общеобразовательных учреждений, 
но и преподавателей вузов. Повышение ква-
лификации в форме краткосрочных курсов 
и лекций не дает значимого эффекта, по-
скольку в ходе их проведения не организует-
ся инновационная деятельность самих учи-
телей, которых после прослушивания курса 
лекций или сообщения о том, как можно 
улучшить качество работы, никто и ничто 
не обязывает попробовать применить полу-
ченные знания в практической деятельно-
сти, т.е. в структуру их профессиональных 
убеждений и навыков новые профессиональ-
ные знания не входят.

В связи с этим была предпринята по-
пытка организовать обучение новому 
подходу, который затрагивает и органи-
зацию работы с новым материалом, и ре-
чевое поведение учителя, и способы оце-
нивания, через самостоятельное изучение 
научно- методических положений с помо-
щью освоения смешанного курса «Введение 
в компетентностный подход» не только пре-
подавателями вузов, но и студентами — бу-
дущими учителями русского языка в школах 
Таджикистана. Вначале курс изучали препо-
даватели четырех вузов, которые позже про-
водили занятия по курсу со студентами сво-
их университетов. В Российско- Таджикском 
(славянском) университете по данной 
программе проводились занятия в двух 
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группах — на естественно- математическом 
и филологическом факультетах. Обучение 
требовало минимума умений и навыков поль-
зования компьютером.

Введение компетентностного подхода 
в школьную систему образования может ко-
ренным образом изменить не только содер-
жание и методы обучения, но и взаимоотно-
шения участников учебного процесса: ученик 
из объекта обучения при компетентностном 
подходе становится субъектом учебного про-
цесса, открывателем нового знания, заинте-
ресованным в его получении. Эта интересная 
технология, которая может быть использована, 
если не полностью, то хотя бы частично, чтобы 
оживить работу в школе, перевести ее в русло 
живого общения, полезного детям и нужного 
для совершенствования учебного процесса. 
Однако нельзя утверждать, что компетент-
ностный подход механически можно перене-
сти в школы с таджикским языком обучения: 
применительно к существующим условиям 
школьного лингвистического образования его 
следует адаптировать.

Работа со студентами 3-го курса филоло-
гического факультета на платформе MOODLE 
в течение семестра явно обнаружила суще-
ствующую глобальную проблему недостаточ-
ной функциональной грамотности студентов 
не только потому, что обучение в Славянском 
университете проходит на русском — неродном 
для большинства из них языке, но и по другим 
причинам.

Обзор литературы

Функциональная грамотность как 
социально- педагогическое понятие — термин, 
не устоявшийся в научной литературе. В доку-
ментах об образовании Евросоюза функцио-
нальная грамотность представлена как умение 
читать, писать и считать, т.е. как минимально 
необходимые для жизни умения. Но более зна-
чимым для комплекса педагогических наук 
представляется краткое определение функци-
ональной грамотности как умения работать 
с информацией.

Авторы «Современного словаря методиче-
ских терминов и понятий» отделяют понятие 
функциональной грамотности от понятия «эле-
ментарная грамотность»: «Функциональная 
грамотность (англ. functional literacy). 
Способность человека вступать в отноше-
ния с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. В от-
личие от элементарной грамотности как спо-
собности личности читать, понимать, состав-
лять простые короткие тексты и осуществлять 
простейшие арифметические действия, функ-
циональная грамотность есть уровень знаний, 
умений и навыков, обеспечивающий нормаль-
ное функционирование личности в системе со-
циальных отношений, который считается ми-
нимально необходимым для осуществления 
жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде» (Азимов, Щукин, 2018: 380). 
Некоторую расплывчатость в определение вно-
сит выражение «для осуществления жизнедея-
тельности личности в конкретной культурной 
среде». Следовательно, важнейшее условие — 
соответствие уровня развития функциональ-
ной грамотности культурной среде, в которой 
живет человек, хотя в наше время понятие 
«культурная среда» чрезвычайно многообраз-
ное, как и многообразны ее характеристики.

Работа с информацией предполагает пре-
жде всего умение работать с книгой либо 
с другим источником текстовой информации 
(электронным), т.е. чтение как сложный когни-
тивный процесс, от которого зависят не только 
личностные, но и профессиональные качества 
человека, — важнейшая составляющая функ-
циональной грамотности. Следовательно, про-
блема лежит в плоскости школьного обучения, 
а именно — его начального этапа, на котором 
формируются навыки чтения.

Безусловно, первой ступенью функцио-
нальной грамотности следует считать умение 
читать и понимать тексты. По этому поводу 
психолог Л. Ясюкова пишет, что проблема сни-
жения грамотности впервые выявилась в сере-
дине 90-х гг. ХХ в. По ее мнению, это стало 
результатом перевода системы обучения гра-
моте на звуковой анализ слов, что произошло 



Guseynova, T.V. (2024). Russian Language: Research, Testing and Practice, 10(3), 179–189

182   |  RUSSIAN LANGUAGE IN PROFESSIONAL EDUCATION

в 1980-х гг. Приводя интересные данные о пси-
хологических экспериментах с детьми и взрос-
лыми, автор подчеркивает мысль о важности 
умения читать «про себя», считает, что озву-
чиваемый текст не дает его понимания, а это 
приводит к тому, что словарный запас ребенка 
не пополняется. В свою очередь, бедный сло-
варный запас мешает обучению в целом, что 
выражается в падении мотивации. Л. Ясюкова 
констатирует тот факт, что идет постоянное 
падение грамотности. На сегодняшний день 
треть выпускников 11-х классов может понять 
содержание научных и литературных текстов, 
остальные не только не в состоянии учиться 
дальше, но испытывают серьезные трудности 
в выборе профессии, так как многие специ-
альности, даже не требующие наличия выс-
шего образования, предполагают понимание 
написанного (Ясюкова, 2015). Нацеленные 
на звуковой анализ сло́ва, младшие школь-
ники не проявляют внимания к слову, у них 
не включается воображение, не осуществляет-
ся переход от фактов и образов, вычитанных 
из текста, к мысли. Возможно, не возникают 
даже образы, потому что дети не пытаются 
вникнуть в смысл озвучиваемых слов, пред-
ложений и текста в целом. Ребенок, который 
недостаточно мотивирован и не обладает со-
ответствующим словарным запасом, встречая 
непонятное слово, теряет интерес к чтению во-
обще, а следовательно, и к обучению; он оту-
чается мыслить образами, так как у него те-
ряется связь между прочитанными словами 
и мышлением.

В средних общеобразовательных учрежде-
ниях Республики Таджикистан с таджикским 
языком обучения, выпускники которых в ос-
новном и составляют контингент студентов 
Российско- Таджикского (славянского) универ-
ситета, дело с обучением грамоте на родном 
языке обстоит еще хуже. В действующие учеб-
ники по предмету «Забони модари» («Родной 
(материнский) язык») для 2-го класса внедрена 
технология интегрированного обучения: па-
раллельно с современным таджикским языком 
дети, которые еще не научились нормально чи-
тать, изучают тексты таджикско- персидских 

классиков XVI–XVII вв. На изучение пред-
мета отводится 11 часов в неделю. Учитель 
обязан прочитать детям древний текст, разъ-
яснить непонятные устаревшие слова и потом 
переходить к языковым упражнениям на со-
временном таджикском языке. Такой способ 
организации языковых занятий внедрен реше-
нием Академии образования Таджикистана. 
Считается, что подобная интеграция, с одной 
стороны, прививает детям патриотические 
чувства, а с другой — позволяет создать це-
лостную картину мира, развивает мышление 
ребенка (Шарифзода, 2010). Изучаемые тексты 
средневековых авторов — притчи, легенды, 
басни — были написаны никак не для детско-
го чтения, и, соответственно, на уроке не мо-
тивируют к чтению как к процессу познания 
и мышления.

Кроме того, в современном таджикском 
языке примерно с начала 2000-х гг. проис-
ходит замена всем понятного и привычно-
го лексического состава на заимствования 
из персидского и арабского языков. Новые 
слова вводятся в школьные и вузовские учеб-
ники на таджикском языке. Каждое слово, 
которое было воспринято таджикским язы-
ком еще в советское время, рассматривает-
ся под углом зрения его этимологии. Слова, 
пришедшие из русского языка, но возникшие 
в европейских языках, остаются в таджик-
ском языке как международные; иные, даже 
таджикские, обозначающие абстрактные по-
нятия и научные термины, заменяются. Все 
это не способствует пониманию учебных 
текстов и ведет к резкому снижению уровня 
функциональной грамотности как на родном 
языке, так и на русском. По свидетельству 
преподавателей вузов — носителей таджик-
ского языка, после лекции студенты просят 
разъяснить новые термины — перевести 
их либо на русский, либо на английский 
язык, чтобы можно было понять, о чем идет 
речь. К сожалению, бо́льшей популярностью 
в этом случае начинает пользоваться ан-
глийский язык, который студентам кажется 
более легким, вероятно, потому что не тре-
бует работы воображения.
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Разбудить мысль, стремление к самостоя-
тельному познанию у современных молодых 
людей, действительно, сложно. Но самосто-
ятельное познание, исследование через чте-
ние — это лучший, хотя и не самый легкий 
путь обучения. Так, Н.Г. Чернышевский счи-
тал самым важным в университетском обра-
зовании самостоятельную работу по книгам. 
Д.Н. Писарев говорил, что настоящее обра-
зование есть самообразование. Н.И. Пирогов, 
хирург и просветитель, считал, что читать 
лекции целесообразно тогда, когда лектор из-
лагает совершенно новый, еще нигде не опу-
бликованный материал, а также, если лектор 
великолепный оратор и обладает выдающимся 
даром слова. Пирогов предлагал следующий 
способ организации вузовского обучения: сту-
денты сначала самостоятельно читают текст 
лекции и формулируют вопросы по данной 
теме, потом передают свои вопросы препода-
вателю, который строит лекцию по передан-
ным ему вопросам (Меньшиков, 2021). Это 
примерно то же, что и предлагается в нашем 
смешанном курсе «Введение в компетентност-
ный подход». Эти мысли об организации обра-
зования вполне соотносятся с мыслью древне-
го китайского философа Конфуция, который 
говорил: «Три пути ведут к знанию: путь раз-
мышления — это путь самый благородный, 
путь подражания — это путь самый легкий, 
и путь опыта — это путь самый горький».

Система традиционного обучения при ус-
ловии полного авторитета учителя позволя-
ла экономить учебное время, формировать 
знания, умения и навыки, а также учитывать 
практическую направленность знаний. Теперь 
некоторые условия обучения изменились, со-
ответственно изменились ученики и педагоги, 
изменились и их взаимоотношения.

Общение в учебной аудитории стало фор-
мальным. Последнему аспекту — взаимоотно-
шениям обучающего и обучающихся — следу-
ет уделить особое внимание при выполнении 
современных психолого- педагогических ис-
следований. Взаимоотношения в классе, в сту-
денческой аудитории нельзя рассматривать 
как механическую передачу знаний плюс 

обратную связь, выявляющую степень усво-
ения изученного. Спецификой этой стороны 
обучающей деятельности учителя являет-
ся то, что учебная аудитория по манере об-
щения педагога всегда верно определяет его 
личностные характеристики: добрый или 
злой, спокоен или раздражен, весел или гру-
стен, требовательный или позволит бездель-
ничать на занятиях, будет нас понимать или 
не стоит ждать от него никакого сочувствия, 
взаимопонимания. И только учитель, сохра-
няя «честь мундира», пересиливая в себе все 
человеческие (даже материнские) инстинкты, 
противопоставляет себя классу/студенческой 
аудитории, стремится показать себя сверхче-
ловеком, который знает все и никогда не оши-
бается. К такому преподавателю студент ни-
когда не подойдет с вопросом, а если подойдет 
с просьбой помочь, объяснить, то получит 
жесткий или унизительный для него ответ 
(Гусейнова, 2021).

П.В. Меньшиков в монографии «Психология 
учебного взаимодействия», анализируя пе-
дагогические новации в аспекте психолого- 
педагогического взаимодействия, пишет: 
«…даже традиционные, неплохо зарекомендо-
вавшие себя в образовательной практике фор-
мы и приемы учебного взаимодействия с пси-
хологической точки зрения изучены все еще 
поверхностно» (Меньшиков, 2021: 6). Поэтому 
необходимы новые тенденции в организации 
учебного процесса и, соответственно, новые 
подходы к организации педагогического взаи-
модействия учителя и обучающихся, которые 
заложены в компетентностном подходе.

Материалы и методы

Учебный курс «Введение в компетентност-
ный подход» имеет общепедагогическую на-
правленность, но отдельные задания ориенти-
руют студентов на применение получаемых 
знаний в области преподавания русского языка.

Занятия со студентами филологического 
факультета проводились в смешанном форма-
те, предполагающем работу студентов дома 
в онлайн формате на платформе MOODLE 
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в сети Интернет и обсуждение с преподава-
телем изученного самостоятельно на заняти-
ях. Студенты, не изучившие стационарный 
курс методики преподавания русского языка, 
должны были изучать учебные тексты в кур-
се «Введение в компетентностный подход» са-
мостоятельно и выполнять учебные задания 
на платформе, описывая свою точку зрения 
на рассматриваемую в учебных модулях мето-
дическую проблему.

Курс был рассчитан на 72 часа: 36 аудитор-
ных и 36 самостоятельных часов — и вклю-
чал 7 модулей. Работа на платформе оценива-
лась в обучающей программе преподавателем, 
включала много разнообразных заданий, в т.ч. 
тесты по изученным учебным текстам, поэ-
тому подсчет баллов за выполненную учеб-
ную работу производился автоматически. 
Владение академическим языком от студентов 
не требовалось.

Для активизации мышления студентов 
на курсе темы модуля были сформулированы 
как вопросы: «Что значит кого- то научить?», 
«Как определить хорошего учителя?», «Откуда 
берется содержание обучения?», «Какое за-
дание лучше?», «Зачем выполняем задания?», 
«Что значит оценивать?», «Что значит хорошо 
подготовиться к уроку?». От этих несложных 
дидактических вопросов в содержании мо-
дулей осуществлялся переход к активизации 
мышления студентов. Предлагаемый в курсе 
путь вел студентов от наблюдения и полу-
чения учебной информации из текстов через 
сравнение и рассуждение к самостоятельной 
формулировке выводов — нужно было само-
стоятельно учиться.

В соответствии с дидактическими прин-
ципами обучение начиналось с самого легко-
го — с опроса, что известно студентам об обу-
чении, как они понимают роль преподавателя 
в учебном процессе. Такой диагностический 
опрос требовал от студентов несложных от-
ветов, но с каждым модулем содержание за-
даний и обучающих материалов становилось 
сложнее. В каждом модуле несколько заданий 
предлагалось выполнить в группе, что, как 
и в школьном применении компетентностного 

подхода, предполагало развитие навыков вза-
имопомощи, взаимовыручки, формирование 
навыков общения.

Преподаватель столкнулся с рядом сложно-
стей: формулировка заданий для 75 % студен-
тов была непонятной, несмотря на использо-
вание нетрудной лексики, и требовала особых 
разъяснений; необходимо было толкование 
терминов, которые освещались в содержании 
учебных текстов, организующих учебный про-
цесс; начиная со второго модуля отмечалось 
минимальное проявление интереса к заданиям 
различного типа; необходимо было упрощать 
задания; пришлось серьезно адаптировать ста-
тьи, предлагаемые авторами курса в качестве 
учебных текстов; потребовалось коллективное 
обсуждение учебных материалов и пояснение 
способов выполнения заданий на компьюте-
ре (например, оформите свой ответ в виде от-
дельного файла, запишите видео выполненной 
в группе работы и разместите его в интернете, 
дайте ссылку и пр.).

В модуле «Что значит кого- то научить?» 
студентам необходимо было посмотреть видео 
урока русского языка или литературы и, аб-
страгируясь от содержания, описать черты/
свойства хорошего учителя. Самостоятельного 
изучения компетентностного урока не полу-
чилось. При коллективном просмотре препо-
даватель помог выделить этапы урока. Урок 
понравился всем студентам; он отличался 
от привычного, традиционного урока, и учи-
тель понравился студентам, но конкретно объ-
яснить, в чем отличие урока от традиционного 
и какие именно свойства учителя позволили 
добиться высокой активности школьников, 
студенты не смогли.

Следующая задача состояла в том, чтобы 
определить, что важнее для учащихся — зна-
ния или умения? Компетентностный подход 
построен на усилении практической направ-
ленности обучения, что вполне соответству-
ет психологическим особенностям современ-
ных детей, которым обязательно надо знать, 
для чего они выполняют то или иное задание, 
когда конкретно эти знания им понадобят-
ся, какова практическая ценность учебных 
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действий. Такая установка не противоречит 
общим положениям: язык в системе школьного 
обучения изучается для практического владе-
ния (совершенствования владения). Наблюдая 
урок, студенты не увидели его практической 
направленности: по их мнению, дети актив-
но работали и выполняли все задания только 
потому, что учитель сумел хорошо объяснить 
учебный материал, хотя дети в анализируе-
мом уроке находили новые знания под руко-
водством учителя, но самостоятельно.

Трафаретное методическое мышление бу-
дущих учителей, неумение анализировать 
и сравнивать, представлять и воспроизводить 
в своем воображении услышанное и увиден-
ное, переносить это в известную им педагоги-
ческую ситуацию проявились в полной мере 
в работе с учебными текстами. Преподаватель 
при этом в течение курса не имел права де-
лать пространные комментарии студентам, 
лучшая его позиция в аудитории — позиция 
фасилитатора.

К.Д. Ушинский считал, что «сравнение есть 
основа всякого понимания и всякого мыш-
ления. В дидактике сравнение должно быть 
основным приемом» (Ушинский, 1949: 332). 
Попытки преподавателя максимально конкре-
тизировать обучающий материал курса, насы-
щенный мини- лекциями, видеоматериалами 
и текстами адаптированных статей, с помощью 
различного типа вопросов, обычно не вызыва-
ли у студентов особого интереса на занятиях. 
Только одна студентка задала вопрос о том, 
что же такое компетенция и компетентность, 
хотя студенты должны были прийти к само-
стоятельному выводу после лекции профес-
сора И.А. Зимней по этому вопросу. Если есть 
два термина, значит, их смысловое содержание 
различно. Лекцию И.А. Зимней студенты мог-
ли посмотреть и послушать по видео, а также 
прочитать ее адаптированный текст, на кото-
рый в курсе была ссылка. После изучения лек-
ции в следующем задании предлагалось сфор-
мулировать 3 вопроса к лектору (такое задание 
часто встречалось в курсе). Безусловно, во-
просы по их глубине позволяют выявить сте-
пень понимания и осознанности восприятия 

материала. Очень многие студенты группы за-
труднялись в формулировке вопросов по этой 
ключевой проблеме — компетенция и компе-
тентность, вероятно потому, что содержание 
не коснулось их мыслей, рассуждений по про-
блемам курса. Модуль «Какое задание луч-
ше?» содержал попытку нацелить студентов 
на анализ содержания, ведь они теперь узнали, 
что компетенция — это знания и умения плюс 
ценностное отношение к ним, т.е. понимание 
того, зачем нужны знания и умения, приобре-
таемые на уроке, в чем их ценность, где и для 
чего их можно применить, узнали, что кроме 
предметных компетенций, есть также лич-
ностные и наиболее ценные метапредметные 
компетенции, которые нужны для жизни, для 
дальнейшего приобретения знаний. Эти ком-
петенции также описываются в педагогиче-
ской литературе как «универсальные учебные 
действия» (Меркулова, 2016).

Приведение примеров заданий, направ-
ленных на передачу знаний и формирование 
компетенций вызвали у студентов большие 
затруднения, потому что, как и большинство 
учителей, студенты рассуждали так, что все 
упражнения в учебнике полезны и не надо 
думать, какие из них полезнее для обучения, 
а авторы курса — по- другому: что далеко 
не все упражнения полезны, и учитель для 
своего урока должен отбирать или состав-
лять задания для формирования компетенций. 
В этом модуле студентам было дано понятие 
«копилка» как набор элементов, необходимых 
для проведения исследований школьниками 
на уроке. Элементы копилки, например, язы-
ковые примеры, иллюстрирующие какое- либо 
правило, идентичны, но в чем- то различаются. 
Копилку собранных заданий студенты долж-
ны были на основе сравнения классифициро-
вать по определенным признакам и понять, как 
дети на уроке будут самостоятельно проводить 
такое исследование. Задания для анализа были 
взяты из действующих школьных учебников.

Следующий модуль «Зачем выполняем за-
дание?» посвящался определению целей об-
учения. Всякая ли цель хороша? Почему, на-
пример, стремление получать отметку «пять» 
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не всегда хорошо? Почему отличное, подроб-
ное объяснение учителем грамматической 
темы не является верным методическим ре-
шением для проведения некоторых уроков? 
Это позволяло исподволь подвести студентов 
к мысли о том, что́ должно мотивировать уча-
щихся. Стремление к достижению цели, ко-
торая содержит установку на практическое 
применение изучаемого материала и сформу-
лирована самими школьниками, будет выраже-
но у учащихся более ярко и последовательно, 
будет гарантией выполнения самостоятельной 
работы. Попутно разговор шел о том, какие 
цели лучше, как правильно поставить цель 
(Бессонова, 2020). Идея заключалась в том, 
что чем конкретнее для себя человек форму-
лирует цель, тем она становится для него бо-
лее достижимой, причем это утверждение ка-
салось не только образовательного процесса, 
но и жизни.

Логический переход от целей к оценке ре-
зультатов обучения проявился в модуле «Что 
значит оценивать?». Формирующее (или фор-
мативное) оценивание — это важнейшая часть 
компетентностного подхода, которая под-
держивает мотивацию самостоятельного об-
разовательного процесса в школе, помогает 
ученику поверить в свои силы. Если человек 
(ученик) сам сформулировал цель учебной 
деятельности, понимая ее практическую зна-
чимость, он будет работать и самостоятель-
но оценивать результат на разных этапах вы-
полнения учебной работы. Среди приемов 
формирующего оценивания критериальное 
занимает одно из ведущих мест. Студенты 
изучали адаптированный вариант статьи 
Ю.В. Романова о критериальном оценивании 
(Романов, 2010), в которой говорится об орга-
низации совместно с учащимися этой важной 
формы проверки знаний, навыков и компетен-
ций. На вопрос преподавателя о том, что не-
обходимо, чтобы учащиеся сформулировали 
критерии оценки своих работ для самопровер-
ки и проверки учителем, никто из студентов 
не пришел к правильному выводу о важности 
особой атмосферы доверия между учителем 
и учащимися.

В конце каждого модуля студентам пред-
лагалась рефлексия с целью обобщения полу-
ченных научно- методический знаний и опыта. 
Сначала идет рефлексия простейшая (чему на-
учились, что было полезно и интересно), затем 
следует рефлексия более сложная (какая из на-
писанных участниками курса рефлексия более 
конкретная, как добиться конкретики в реф-
лексии и пр.), и в конце курса дается отзыв о со-
держании и формах работы на курсе. Отзывы 
обучающихся подтвердили мысль о том, что 
студенты, не владеющие функциональной 
грамотностью, с большим трудом осваивают 
самостоятельную, важную для их професси-
онального совершенствования информацию 
и не в силах применить ее на практике даже 
тогда, когда в обучении им была предоставле-
на возможность испытать на себе все важней-
шие элементы предлагаемой системы. В пери-
од первой учебной педагогической практики 
студенты, из которых только 3 человека (20 %) 
осознали ведущие положения учебного кур-
са «Введение в компетентностный подход», 
проводили уроки по модели, предложенной 
в курсе (Камалетдинова, 2016). Остальные ко-
пировали модель, не совсем понимая ее целей, 
предлагающихся форм работы и их логиче-
ской последовательности. Полученную мето-
дическую информацию предстоит проверить 
также в период предстоящей производствен-
ной практики.

Результаты

Без назидательности, на основе самосто-
ятельного изучения адаптированных текстов 
студенты в процессе смешанного обучения ис-
пытали на себе практически все аспекты ком-
петентностного обучения. Они освоили неко-
торые положения компетентностного подхода, 
попытались провести занятия с учетом тре-
бований компетентностного подхода. Кроме 
этого, совершенствовались их навыки рабо-
ты с современными техническими средства-
ми обучения. Студенты научились находить 
в интернете видео уроков, выбирать наиболее 
интересный материалы, старались отвечать 
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на вопросы, сформулированные в рамках 
учебного курса, и отправлять выполненные 
задания в различных формах; слушали видео 
с выступлением известного психолога, ори-
ентируясь на тайм- код; читали статьи на об-
суждаемые темы и высказывали свое мнение 
по поводу рассматриваемых педагогических 
проблем.

Обсуждение

Из опыта проведения подобного рода ори-
ентированных на педагогическую практику 
занятий смешанного курса преподавателю 
следует сделать ряд выводов:

1) необходимо использовать адаптирован-
ные тексты учебно- методического содер-
жания;

2) надо научиться задавать больше вопро-
сов, добиваясь «расшифровки» каждого 
важного положения учебной информации, 
полученной студентами в процессе само-
стоятельного чтения, выслушивать отве-
ты студентов и постоянно искать такой 
аспект в ответах наших студентов, на ос-
новании которого можно было бы создать 
ситуацию для размышления, побудить 

их думать всесторонне, сравнивать, нахо-
дить аналогии и учиться применять свои 
умения в конкретной педагогической си-
туации;

3) с авторитарных позиций преподавать 
курс, основанный на положениях ком-
петентностного подхода, как и вести за-
нятия в школе, невозможно. Содержание 
и методика проведения курса требуют до-
брожелательного отношения между пре-
подавателем и студентами.

Заключение

Исследование, проведенное в условиях су-
ществующего в Республике Таджикистан по-
лилингвизма и сложной ситуации в системе 
образования, показало, что даже при отсут-
ствии у студентов навыков анализа специаль-
ного учебного текста профессиональной на-
правленности можно добиться определенных 
позитивных результатов. Для этого необхо-
димо, чтобы сам преподаватель владел техно-
логией и четко представлял цели и средства 
компетентностного подхода, включающего 
как психолого- педагогические, так и методи-
ческие знания.

Список литературы
Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических 

терминов и понятий. Теория и практика обучения язы-
кам. М. : Русский язык. Курсы, 2018. 496 с.

Бессонова В. Как правильно поставить цель (задачу) // Школа 
Жизни.ру: познавательный журнал. 2020. URL: https://
www.shkolazhizni.ru/school/articles/12837/ (дата обраще-
ния: 18.11.23).

Гусейнова Т.В. Педагогический дискурс как условие со-
вершенствования образовательного процесса // 
Эпистемологические основания современного образова-
ния: актуальные вопросы продвижения фундаменталь-
ного знания в учебный процесс : материалы II Междунар. 
науч.-практ. конференции Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «ВГУ» (15–16 октября 2021 г.). М. : Перо, 2021. 
С. 338–342.

Камалетдинова Г. Структура современного урока в соот-
ветствии с требованиями ФГОС // Pedsovet.su: сообще-
ство педагогов. 2016. URL: https://pedsovet.su/fgos/6360_
struktura_uroka_po_fgos (дата обращения: 21.12.2022).

Меньшиков П.В. Психология учебного взаимодействия. 3-е 
изд. СПб. : Лань, 2021. 256 с.

Меркулова Т.В. Универсальное учебное действие «сравне-

ние» — новая профессиональная задача для педагога // 
Директория. 2016. URL: https://direktoria.org/journals/
author.php?ID=1978 (дата обращения: 23.04.2023).

Сафин Д.В., Мухтори К., Умаров У., Садурдинов Х., 
Наджимиддинов А., Халимов А. Реализация компетент-
ностного подхода в обучении естественным предметам 
и информационным технологиям : учеб.-метод. посо-
бие. Душанбе : Министерство образования и науки 
Республики Таджикистан, 2018. 36 с.

Романов Ю.В. Критериальное оценивание в гимназии № 45 г. 
Москвы // Формирующее оценивание: оценивание 
в классе : учеб. пособие / М.А. Пинская. М. : Логос, 2010.

Хуторской А.В. Что такое современный урок // Интернет- 
журнал «Эйдос». 2012. № 3. 0529-10.

Шарифзода Ф. Интеграционные процессы в образовании // 
Актуальные проблемы современной педагогики : в 2 то-
мах. Душанбе : Ирфон, 2010. Т. 1. С. 345–382.

Ясюкова Л. Неграмотность — почему? // Наука и жизнь. 2015. 
№ 6. URL: https://m.nkj.ru/archive/articles/26453/ (дата об-
ращения: 18.04.2024).

Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М., Л. : Изд- во АПН 
РСФСР, 1949. Т. 7. 365 с.



Guseynova, T.V. (2024). Russian Language: Research, Testing and Practice, 10(3), 179–189

188   |  RUSSIAN LANGUAGE IN PROFESSIONAL EDUCATION

DOI: 10.22363/3034-2090-2024-10-3-179-189
EDN: JIJBIY
UDC 811.161.1:37.01 Research article

The formation of functional literacy skills 
of future teachers of Russian language and literature

Tatyana V. Guseynova

Russian Tajik (Slavic) University, Dushanbe, Republic of Tajikistan
✉ maori- ma@mail.ru

Abstract. An education reform has been announced in the Republic of Tajikistan, which considers the introduction 
of a competency- based approach to be the main goal at the secondary school level. But obstacles arose in the 
implementation of the reform: the traditional authoritarian approach to teaching and educational work at school and 
a small number of proactive teachers with high professional qualifications who would be able to perceive new ideas 
and implement them in practice, in relation to the conditions of their work. To create favorable conditions for the 
transition to competency- based education, it was decided to teach students — future teachers — a competency- based 
approach. The study describes the organization of experimental training for future teachers of Russian Language and 
literature. The experiment involved third- year students of the Faculty of Philology who were studying the course 

“Introduction to the Competency- Based Approach” in the form of blended learning, i.e. independently studied the 
course materials on the Moodle platform, and discussed the content of theoretical material during practical classroom 
sessions. The study revealed a lack of functional literacy among students who graduated from Tajik- language school. 
Functional literacy involves understanding someone else's text and creating your own, the ability to think and analyze 
facts, develop your own judgment about what you read and be able to apply the information received in practice. The 
study provides an analysis of the situation and formulates recommendations for overcoming negative phenomena 
in student learning.

Keywords: methods of teaching the Russian Language, competency- based approach, experimental learning, blended 
learning, formative assessment, pedagogical communication

Conflicts of interest. The author declares no conflict of interest.

Article history: received 01.09.2024; approved after reviewing 01.10.2024; accepted 20.10.2024.

For citation: Guseynova, T.V. (2024). The formation of functional literacy skills of future teachers of Russian 
Language and literature. Russian Language: Research, Testing and Practice, 10(3), 179–189. (In Russ.). 
https://doi.org/10.22363/3034-2090-2024-10-3-179-189

References
Azimov, E.G., & Shchukin, A.N. (2018). Modern dictionary 

of methodological terms and concepts. Theory and 
practice of teaching languages. Russian Language: 
Courses. (In Russ.).

Bessonova, V. (2020). How to set a goal (task) correctly. 
ShkolaZhizni.ru: educational journal [electronic 
resource]. (In Russ.). Retrieved on November 18, 2023 
from www.shkolazhizni.ru/school/articles/12837/

Guseynova, T.V. (2021). Pedagogical discourse 
as a condition for improving the educational process. 
Epistemological foundations of modern education: 
topical issues of promoting fundamental knowledge 
in the educational process. II International Scientific 
and Practical Conference of the Borisoglebsk 
branch of Voronezh State University Conference 

Proceedings (pp. 338–342). Pero Publishing House. 
(In Russ.).

Kamaletdinova, G. (2016). The structure of a modern lesson 
in accordance with the requirements of the Federal 
State Educational Standard. Pedsovet.su: community 
of teachers. (In Russ.). Retrieved December 21, 2022, 
from pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos

Khutorskoy, A.V. (2012). What is a modern lesson. Internet 
magazine “Eidos”. No. 3. 0529-10. (In Russ.).

Menshikov, P.V. (2021). Psychology of educational 
interaction. Ed. 3. Lan. (In Russ.).

Merkulova, T.V. (2016). Universal educational action 
“comparison” — a new professional task for a teacher. 
Directory. (In Russ.). Retrieved April 04, 2023, from 
https://direktoria.org/journals/author.php?ID=1978



Гусейнова Т.В. Русский тест: теория и практика. 2024. Т. 10. № 3. С. 179–189

Romanov, Yu.V. (2010). Criterial assessment in Moscow 
Gymnasium No. 45. At Formative assessment: 
assessment in the classroom: teaching aid. 
Ed by Pinskaya, M.A. Logos. (In Russ.).

Safin, D.V., Mukhtori, K., Umarov, U., Sadurdinov, 
H., Nadzhimiddinov, A., & Khalimov, A. (2018). 
Implementation of a competency- based approach 
in teaching natural sciences and information 
technology: textbook. Ministry of Education 

and Science of the Republic of Tajikistan Publ. 
(In Russ.).

Sharifzoda F. (2010). Integration processes in education. 
Actual problems of modern pedagogy. Irfon, Vol. 1. 
345–382. (In Russ.).

Ushinsky, K.D. (1949). Collected Works. Publishing House 
of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR, 
Vol. 7. (In Russ.).

Yasyukova, L. (2015). Illiteracy — why? Science and 
Life, (6). (In Russ.).

About the author:

Tatyana V. Guseynova — Doctor of Education, Professor, Department of Modern Russian Language, Russian- Tajik 
(Slavic) University, 30 M. Tursunzade St, Dushanbe, 734025, Republic of Tajikistan, maori- ma@mail.ru



190   |  LANGUAGE EDUCATION AND TESTING

ISSN 3034-2090 (Print), ISSN 3034-2104 (Online) 
https://journals.rudn.ru/russian-test

2024   Vol.  10   No. 3   190–199

Русский тест: теория и практика 

Russian Language: Research, Testing and Practice  

СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ

LANGUAGE EDUCATION AND TESTING

Баяндина Сауле Жумажановна
доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой теоретического 
и прикладного языковедения, 
Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, Республика Казахстан, 
050022, Алматы, ул. Муратбаева, д. 200, 
bayandina2004@mail.ru

ORCID: 0009-0004-5001-2111

DOI: 10.22363/3034-2090-2024-10-3-190-199
EDN: JCLVSS
УДК 81.1 Научная статья

Функции текста и перевода в билингвальном 
образовательном процессе

С.Ж. Баяндина

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Алматы, Республика 
Казахстан

✉ bayandina2004@mail.ru

Аннотация. Проблема использования в образовательных целях текста и его перевода рассмотрена с ак-
центом на выявление их функциональных особенностей и роли в формировании билингвальной личности. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения роли и функций текста и перевода в учеб-
ном процессе в полиязычном обществе, где наблюдается естественное двуязычие в сфере образования. Текст 
как полифункциональное явление выполняет несколько функций, характерных для сферы образования. В об-
учении второму языку, русскому или казахскому, роль текста значительно усиливается. Отмечено, что тексты, 
имеющие дидактический потенциал, требуют включения в учебный процесс также и их оригинальных пере-
водов в научном, публицистическом и художественном стилях, сопровождаемых использованием двуязычных 
словарей в качестве средства изучения языков в естественной казахско- русской билингвальной среде. В этой 
связи особенно важен лингвокультурный компонент обучения, а также анализ восприятия текста обучающи-
мися и использование переводов текста в условиях межкультурной коммуникации, когда обучающиеся приоб-
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щаются к другой культуре, что в итоге формирует билингвальную личность. Приведено несколько историче-
ских фактов, которые показывают особенности развития двуязычного образования в казахстанском обществе. 
Отмечено, что в условиях межкультурной коммуникации Казахстана в последние годы активизировались срав-
нительные и сопоставительные исследования и значительно возросла потребность в двуязычных специали-
стах, участвующих в научно- учебной деятельности профессионального общения в науке и образовании.
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Введение
Одна из сфер социальной коммуника-

ции, в которой использование текста являет-
ся потребностью, — это образование. Устные 
и письменные тексты становятся постоянны-
ми спутниками системы образования с момен-
та ее зарождения. Интересна история создания 
разного рода учебных текстов. Как отмечают 
ученые, занимающиеся вопросами философии 
образования (Гусинский, Турчанинова, 2000), 
первая школа появилась в Шумере — госу-
дарстве на древнем Ближнем Востоке, она воз-
никла первоначально при храме, а затем стала 
светским образовательным центром. В каче-
стве учебных текстов тогда использовались 
мифы, эпические сказания, псалмы, гимны, 
любовные песни, погребальные плачи. В этот 
период использовался неспециализированный 
материал. При этом, согласно источникам, 
с появлением потребности в учебных текстах 
шумерские учителя стали сами составлять 
сочинения из слов и выражений, в которых 
в зависимости от содержания фигурировали 
различные группы слов, характеризующихся 
лингвокультурными особенностями: названия 
растений, различных живых существ, камней 
и минералов, стран, городов и селений.

Со временем совокупность учебных текстов 
можно было дифференцировать на две боль-
шие группы — гуманитарного и естественно- 
научного цикла. Постепенно система обра-
зования производит отбор текстов, на смену 

оригинальным текстам приходят всякого рода 
толкования, комментарии, интерпретации, со-
провождающие переводные тексты. Система 
образования начинает приобретать функ-
ции своеобразного шлюза между личностью 
и культурой. При этом тексты, в свою очередь, 
в этой системе выполняют одну из важнейших 
функций — образовательную. С появлением 
новых специализированных языков и текстов 
возникает необходимость в профессиональ-
ной подготовке людей, а дифференциация 
наук способствует появлению предметности 
в преподавании.

На современном этапе развития обра-
зования каждая наука имеет свои учебные 
предметы, основы научных знаний отраже-
ны в учебниках по специальности, в которых 
изложены научные основы изучаемых дис-
циплин, результаты научных достижений 
и их объяснения.

В лингвистической подготовке препода-
вателей- словесников тексты, разумеется, 
применялись всегда и будут применяться. 
Это социальная потребность, обусловлен-
ная спецификой отрасли науки и образова-
ния, сферой профессиональной подготовки 
учителей- филологов.

В преподавании многих лингвистических 
дисциплин используется языковой анализ 
с использованием текстов различного харак-
тера. Например, при изучении цикла истори-
ческих дисциплин привлекаются памятники 
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письменности, так как именно анализ ориги-
нальных текстов, созданных многие столетия 
назад, поможет будущему специалисту узнать 
историю развития языка. Анализ художе-
ственных произведений разных исторических 
эпох способствует выявлению языкового сти-
ля конкретного времени.

Тексты различного характера, применяе-
мые при подготовке учителей- филологов, вы-
полняют разные функции. Основной функцией 
научного текста является его информативная 
функция, тексты публицистики выполняют 
информативную функцию и функцию воз-
действия, художественные тексты — инфор-
мативную, эстетическую и прагматическую 
функции.

Информативная функция текстов раз-
личных функциональных стилей отличается 
в первую очередь содержанием информации. 
Из научных текстов обучающийся черпает ин-
формацию научного характера, которая скла-
дывалась в отрасли гуманитарных наук в те-
чение достаточно долгого времени. В текстах 
средств массовой информации, как правило, 
содержится информация о различных событи-
ях, происходящих сегодня.

В сфере деловых отношений, например, 
в области менеджмента, информация класси-
фицируется: по объекту управления; принад-
лежности к той или иной подсистеме управле-
ния; форме передачи (вербальная (словесная) 
и невербальная); изменчивости во времени; 
способу передачи; режиму передачи; назначе-
нию; стадии жизненного цикла объекта; отно-
шению объекта управления к субъекту.

К качеству информации предъявляются 
требования своевременности, достоверности, 
достаточности, надежности, адресности, мно-
гократности использования, высокой скорости 
сбора, обработки и передачи, возможности ко-
дирования и актуальности.

Информационный массив как упорядочен-
ная по определенным признакам совокупность 
всех видов информации, используемой орга-
нами управления, должен обеспечивать: пря-
мое обращение потребителей к хранимой ин-
формации; наиболее полное удовлетворение 

их информационных потребностей; опера-
тивный поиск и выдачу информации; предо-
хранение информации от искажений. Поток 
информации — это движение информации 
от источников до потребителей. При этом вос-
приятие подобного движения осложняется 
в условиях билингвальной среды, где функци-
онируют два языка.

Цель исследования — рассмотреть линг-
вистическую подготовку преподавателей как 
важнейшее условие подготовки специалиста 
на основе изучения текстов русской художе-
ственной и учебной литературы и их перево-
дов на казахский язык.

Обзор литературы

При анализе художественного текста об-
ращается внимание на реализацию прагмати-
ческой функции языка, которая, по мнению 
Л.А. Киселевой, «являясь разновидностью 
мыслительной и коммуникативной функций 
именно как единства, представляет собой 
не только предназначенность языковых средств 
для осуществления эмоционального мышле-
ния, но и их заданность, целенаправленность 
на регуляцию поведения» (Киселева, 1978: 42). 
Автор также считает, что данную функцию 
можно назвать эмоционально- воздействующей 
или эмоционально- регулятивной, так как та-
ким образом акцентируется связь данной 
функции и с эмоциональным мышлением, 
и с воздействием и регуляцией — разновидно-
стью вербального общения. Прагматическая 
функция языка представляет собой сово-
купность отдельных функций языка, таких 
как побудительная функция, эмоциональная 
функция, эмоционально- оценочная функция, 
экспрессивная функция, эстетическая функ-
ция, контактная функция. Функция воздей-
ствия на слушателя «осуществляется с по-
мощью языковых средств, побуждающих 
адресата к тому или иному действию, поведе-
нию» (Киселева, 1978: 5).

Рассмотрение текста как предмета линг-
вистического анализа требует привлечения 
данных разных лингвистических дисциплин, 
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а также предметов, смежных с языковыми, 
таких как языкознание, история литератур-
ного языка, стилистика, литературоведение 
и т.д. Если сравнить литературоведческий 
анализ художественного текста с лингвисти-
ческим, то надо заметить, что первый базиру-
ется на выявлении его идейного содержания, 
жанровой принадлежности и структурной 
композиции. Одновременно проводится исто-
рический анализ, так как в этом случае текст 
воспринимается как исторический документ, 
в котором отражается история духовной и эмо-
циональной жизни общества, а также и социо-
логический: принимается во внимание то, что 
текст является материалом для изучения соци-
альных типов, социальных характеров, соци-
альных конфликтов. Лингвистический анализ 
художественного текста связан с литературо-
ведческим, потому что лингвист учитывает 
идейно- тематическое содержание, анализируя 
функции языковых единиц, так как «каждая 
языковая единица … рассматривается как 
эстетически значимая, содержательная едини-
ца», лингвистический анализ текста «устанав-
ливает функции плана выражения (языковой 
основы текста) в формировании плана содер-
жания (идейно- тематического и эстетического 
уровня текста)» (Купина, Николина, 2021).

Лингвистический анализ бывает формаль-
ным — в случаях, если языковые средства 
подвергаются рассмотрению без учета смысла 
всего произведения. При этом смысловой ана-
лиз осуществляется в двух направлениях: во- 
первых, устанавливается основная идея текста, 
проводится анализ языковой организации тек-
ста, во- вторых, внимание сосредоточивается 
на центральной языковой особенности текста, 
дается ее описание и сопоставление с другими 
языковыми особенностями, которые приво-
дят исследователя к формулировке основных 
идейно- тематических характеристик.

Языковые единицы, привлекаемые для 
лингвистического анализа художественного 
текста, рассматриваются с функционально- 
эстетических позиций. В процессе 

1 Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М. : Большая российская энциклопедия, 1998. С. 315–317. 

лингвоанализа из текста вычленяются само-
стоятельные языковые единицы (предложение, 
сложное синтаксическое целое), обладающие 
признаком смысловой законченности, неса-
мостоятельные единицы языка (звуки, морфе-
мы, слова, словосочетания), не обладающие 
этим признаком, а также нелинейные едини-
цы (ударение, интонация), композиционно- 
графические единицы (строка, строфа, аб-
зац, глава). При этом преподаватель должен 
не упускать из поля зрения функции языко-
вых средств, свойственные их лингвистиче-
ской природе, а также преподавателю следует 
научить студентов находить их функции, ак-
туализированные спецификой текста. В би-
лингвальной среде обучения подобные поиски 
порой бывают затруднены.

Таким образом, использование текста яв-
ляется потребностью в одной из важнейших 
сфер социума, а сам текст — одним из средств, 
с помощью которого осуществляется образо-
вательная функция языка.

Материалы и методы

Материалами для исследования послу-
жили учебные, научные, художественные 
тексты, которые используются в учебном 
процессе вузов Казахстана при обучении ка-
захскому, русскому и иностранному языкам. 
Использованы также двуязычные словари, 
которые находят применение при перево-
дах, анализе семантики неосвоенных слов. 
Методами исследования явились описатель-
ный, сопоставительный методы, методы ана-
лиза, синтеза, наблюдения и т.д.

Результаты

В сфере образования важное место за-
нимает перевод текстов. Перевод в специ-
альной лингвистической литературе опре-
деленное время рассматривался в контексте 
лингвистики1. В последние несколько десят-
ков лет теория перевода стала обозначаться 
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термином «транслятология». При этом с те-
чением времени изменился взгляд ученых 
на природу перевода, что связано с появ-
лением исследований во многих смежных 
с лингвистикой науках.

Социолингвистический аспект перево-
да основывается на работах лейпцигской 
школы теории перевода О. Каде, который 
«рассматривал перевод как важнейший вид 
языкового посредничества (Sprachmittlung), 
т.е. межъязыковой коммуникации, пред-
ставляющей собой общественное явление — 
языковую деятельность людей, связанную 
с общественными условиями и служащую 
общественным целям» (Швейцер, 1985: 15). 
Его идеи развиваются в исследованиях 
Л.К. Латышева, по мнению которого, «об-
щественное предназначение перевода как 
его постоянный классифицирующий при-
знак во всех его реализациях» (Швейцер, 
1985: 15). Социолингвистическую трактов-
ку перевода дает казахстанский ученый 
Б. Хасанов, который рассматривает пере-
водческое творчество как своеобразный вид 
двуязычия: «Видимо, это явление возникло 
в условиях одноязычия в гомогенном социу-
ме, но осуществлялось непременно его двуя-
зычными членами (Хасанов, 1990).

Трехсторонняя связь «автор — перевод-
чик — читатель», утвердившаяся в сфере ху-
дожественной словесности, порождает один 
из своеобразных случаев языкового контак-
та в многоязычной литературе, являющимся 
«одним из источников (родником) языкового 
контакта, а сам перевод — стимулирующим 
фактором развития двуязычия» (Хасанов, 
1990, 152–153).

В рамках лингвокультурного аспекта пе-
ревод является одним из видов коммуника-
тивной деятельности и лингвокультурным 
процессом, предполагающим языковую де-
ятельность и служащим межкультурной 
коммуникации (Верещагин, Костомаров, 
1990: 42), обеспечивающей «взаимопонима-
ние участников коммуникативного акта, при-
надлежащих к разным национальным куль-
турам» (Ширяев, 1982: 36).

Перевод следует рассматривать и как пси-
холингвистический процесс. Этот аспект 
перевода детерминирован тем, что перевод 
представляет собой один из видов речевой де-
ятельности: «Перевод есть специализирован-
ная речевая деятельность, которая носит ха-
рактер общественно- полезного труда, играет 
посредническую роль в коммуникации разно-
язычных индивидов и коллективов, комбини-
рует в своей структуре средства двух языков 
и два глобальных речевых способа, нацелен-
ные на полноту и точную передачу речевых 
сообщений и жестко детерминирована в сво-
ем содержании внешними составляющими» 
(Комиссаров, 2017). Основываясь на работе 
Э.А. Гутта, попытавшегося применить к пе-
реводу теорию релевантности Д. Спербера 
и Д. Уилсона, Н.В. Комиссаров отмечает 
когнитивные аспекты перевода. Эта теория 
используется для объяснения природы пере-
вода, поскольку перевод — «это всегда межъ-
языковое интерпретированное использование 
языка, …общность вывода из текста оригина-
ла и перевода обеспечивается путем интер-
претации их семантических репрезентаций 
и контекстуальных допущений, отбираемых 
из соответствующей когнитивной среды», 
а такой подход, по мнению Э.А. Гутта, «дает 
единый принцип, объясняющий сущность пе-
ревода и его верность оригиналу, поскольку 
он представляет перевод как часть общечело-
веческой психологии, включающей принцип 
релевантности и способность осуществить 
интерпретативное использование языка» 
(Комиссаров, 2017).

Перевод употребляется в тех областях со-
циальной коммуникации, которые связаны 
с производственными и познавательными сфе-
рами. Все приведенные выше аспекты перево-
да лежат в основе использования его в сфере 
образования, которая рассматривается как 
посредник между личностью и культурой, по-
этому школа, учитель и учебник заняты пе-
реводом с различных языков. Использование 
перевода в учебном процессе имеет свою ме-
тодологию, методику, стиль и качество, что 
постоянно находится в поле зрения педагогов 
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и широкой общественности, и «для воспроиз-
водства культуры имеет крайне важное значе-
ние, в каком виде предстанет она перед всту-
пающими в жизнь поколениями» (Верещагин, 
Костомаров, 1978: 106). С этими словами нель-
зя не согласиться, ведь недаром утверждается, 
что переводы осуществляются не только с од-
ного языка на другой язык, а из одной культу-
ры в другую культуру.

Обсуждение

В полиэтнической стране — Республике 
Казахстан — овладение казахским языком — 
государственным языком, согласно толко-
ваниям, данным в Конституции Республики 
Казахстан, «Законе о языках в Республике 
Казахстан», «Законе об образовании», а так-
же в «Государственной программе развития 
и функционирования языков в Республике 
Казахстан на 2001–2010 годы», является пер-
востепенным на всех уровнях образования. 
С самого начального этапа изучения казах-
ского языка педагоги обращаются к текстам 
и использованию их переводов как в устной, 
так и в письменной коммуникации с целью 
их понимания. В значительной степени это 
ориентировано на ту часть населения, кото-
рая не владеет в полной мере языком. Перевод 
в данном случае выполняет важную посредни-
ческую роль между двумя языками. При этом 
использование перевода на всех уровнях об-
разования имеет свои особенности. Например, 
перевод слов, словосочетаний и предложений 
характерен при обучении детей младшего воз-
раста. Обычно эти переводы сопровождаются 
рисунками, так как наглядное восприятие об-
легчает усвоение слов и синтаксических кон-
струкций. Красочные учебники и книги для 
детей являются иллюстрацией этого. Для них 
подбираются небольшие тексты познаватель-
ного и воспитательного характера, в конце 
которых обязательно дается перевод трудных 
слов и выражений. В старших классах пред-
лагаются более объемные и сложные тексты, 
которые также снабжаются переводами, на-
пример, в случаях с незнакомой лексикой 

в постатейных словариках, а также в конце 
всех учебников казахского языка размещают-
ся русско- казахские словари, охватывающие 
активную и пассивную лексику, используе-
мую в учебном процессе. На уроках казахско-
го языка ученикам предлагается осуществлять 
устные и письменные переводы с казахского 
языка на русский или английский языки.

В условиях вузовской подготовки специ-
алистов казахский язык сегодня включается 
в учебные планы как обязательная дисципли-
на. Здесь мы наблюдаем, что обучение казах-
скому языку, несмотря на имеющийся богатый 
опыт в этом направлении, все же сталкивается 
с определенными трудностями, связанными 
с особенностями обучения во всех учебных за-
ведениях, занимающихся подготовкой специ-
алистов разных профилей. Также наблюдает-
ся подготовка обучающейся билингвальной 
молодежи по образовательным стандартам, 
в соответствии с которыми предлагаются 
одинаковые учебники, одна и та же методи-
ка, одни и те же учебные тексты. Известны 
лишь несколько актуальных учебников, учи-
тывающих специфику и профессиональную 
направленность того или иного вуза. Причем 
в этом направлении ощущается нехватка учеб-
ной литературы и отсутствие сборников тек-
стов по направлению специальности. На наш 
взгляд, студенты и вузовские преподаватели 
ощущают этот дефицит и признают необхо-
димость направить изучение казахского языка 
в русло получаемой специальности. Очевидно, 
что нужны учебные пособия, в которые были 
бы включены адаптированные учебные тек-
сты по специальности. Особый интерес пред-
ставляют научные тексты, в которых преоб-
ладают термины и профессиональная лексика. 
Становится необходимым извлекать тексты 
из учебников, написанных на русском языке. 
Причем в данном случае следует оправдать ис-
пользование перевода в учебном дискурсе. Как 
показывает практика, студенты не только ос-
ваивают казахский язык, а получают важные 
навыки и умения для овладения своей специ-
альностью на казахском языке. Предложенные 
педагогами тексты направлены на реализацию 
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коммуникативной функции в соответствии 
с их прагматической мотивацией.

При переводе терминов и терминологиче-
ских сочетаний поможет «Казахско- русский 
и русско- казахский терминологический сло-
варь» по разным специальностям, выпущен-
ный издательством «Рауан» в 2000–2001 гг.2

Именно поэтому в профильных вузах 
и дисциплинах важная роль отводится пе-
реводу, а это, в свою очередь, актуализирует 
введение в образовательную сферу специаль-
ных дисциплин по теории перевода; они за-
нимают одно из ключевых мест в подготовке 
переводчиков, которые в процессе обучения 
специальности должны овладеть навыками 
письменного, устного и синхронного перевода. 
Такие специалисты, как правило, двуязычны. 
Учебный процесс в высших учебных заведе-
ниях, выпускающих переводчиков, нацелен 
на формирование переводческого двуязычия, 
предполагающего развитие языковой лично-
сти, которая должна накопить определенный 
словарный запас, соотнесенный с опреде-
ленным предметно- понятийным тезаурусом, 
усвоить различные модели и сценарии ком-
муникативного и интерактивного поведе-
ния. Будущий переводчик должен овладеть 
навыками переключения с языка на язык для 
успешного осуществления функции межъязы-
кового посредничества. Этот навык обоснован 
наличием в сознании переводчика не только 
«двух существующих самостоятельных язы-
ковых тезаурусов, но некоего единого двусто-
роннего образования, сложившегося путем 
взаимодействия и своего рода «срастания» 
обеих систем» (Хасанов, 1990: 152–153).

В лингвистической подготовке учителей 
казахского и русского языков, профессиональ-
ная деятельность которых проходит в школах 
с разными языками обучения, перевод ис-
пользуется при изучении многих дисциплин: 
«Сопоставительная типология русского и ка-
захского языков», «Введение в языкознание», 
«Общее языкознание», «Современный русский 

2 Казахско- русский русско- казахский терминологический словарь / М-во культуры, информации и общественного согласия Респ. 
Казахстан, М-во науки и высш. образования Респ. Казахстан. Алматы : Рауан, 1999.

язык», «Практический курс русского языка», 
«Практический курс казахского языка» и т.д. 
Подготовка педагогических кадров предус-
матривает в т.ч. лингвистическую професси-
ональную подготовку в сфере билингвизма. 
Буквальный перевод на практических заняти-
ях по переводу часто используется, когда необ-
ходимо использовать слово вне контекста, при 
изучении некоторых тем по лексике, морфо-
логии. При переводе с русского на казахский 
язык слов, соотносимых с денотатом, студен-
ты, как правило, не испытывают затруднений. 
Этот способ применяется в редких случаях, 
когда у обучающихся возникают трудности 
с довольно большим количеством слов с пере-
носным значением, функционирующих в пре-
делах текста. В русском и казахском языках 
присутствует нынешний пласт безэквивалент-
ных языковых элементов, в составе которого 
содержится культурный компонент. Обычно 
слово — основная языковая единица, в которой 
отражен культурный компонент, но и другие 
единицы языка могут содержать этот компо-
нент. Известно, что культура народа — «но-
сителя языка отражается не только в отдель-
ных словах; она не менее выпукло выступает 
и в воспроизводимых, готовых, клиширован-
ных словосочетаниях и фразах» (Верещагин, 
Костомаров, 1978: 104). Переводы таких слов 
и выражений очень сложны. При обращении 
к словарям обнаруживается, что они даются без 
перевода, или к ним подбирается примерное 
наименование, или используется описатель-
ная характеристика. Словосочетания русского 
и казахского языков, в которых оба компонен-
та употреблены в прямом значении, чаще все-
го получают адекватный перевод на переводи-
мом языке, а при переводе слов и компонентов 
словосочетаний, употребленных в переносном 
значении, используются разные лексемы.

Обучение навыкам перевода способствует 
не только пополнению и совершенствованию 
лингвистических знаний в области изучаемых 
и сопоставляемых языков, но и использованию 
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их в дальнейшем в сфере будущей профес-
сиональной деятельности. Большую помощь 
в процессе перевода языковых единиц оказы-
вают переводные двуязычные, а также толко-
вые словари. Недостаток учебных переводных 
и толковых словарей затрудняет переводче-
скую деятельность, в которую вовлечены сту-
денты во время учебного процесса.

К 10-летию независимости Республики 
Казахстан был опубликован «Казахско- русский 
словарь» под редакцией Р.Г. Сыздыковой 
и К.Ш. Хусаин, содержащий около 50 тыс. 
слов3. Издание такого словаря на тот период 
было большим достижением в отечественной 
лексикографии, и, несомненно, данный сло-
варь был важен особенно для научной обще-
ственности, поскольку это был период в изу-
чении государственного языка и подготовки 
высококвалифицированных двуязычных и по-
лиязычных специалистов. С тех пор было из-
дано много различных терминологических 
словарей, которые сегодня востребованы в на-
шем обществе, а учебники и учебные пособия 
включают тексты с притекстовыми перевод-
ными словарями.

Обращение к текстам и их переводам на ма-
териале художественных произведений и ис-
пользование их в учебном процессе, начиная 
со второй половины ХIX и начале ХХ в. нашло 
отражение в творчестве и просветительской 
деятельности выдающихся писателей и поэтов 
Казахстана. Так, казахский педагог и просве-
титель Ибрай Алтынсарин перевел произве-
дения И. Крылова, Л. Толстого, К. Ушинского, 
И.И. Паульсона, которые сыграли роль в вос-
питании и развитии родной речи казахских де-
тей. Эти переводы включили в «Киргизскую 
хрестоматию», изданную в 1879 г. в Оренбурге, 
на что указывает сам автор в предисловии. 
Обратимся к литературе и их переводам 
на казахский язык, выполненными в раз-
ное время, так, переводы басен И. Крылова 
были осуществлены А. Байтурсыновым. 
Шакарим Кудайбердиев перевел прозаические 

3 Казахско- русский словарь : около 50000 слов = Қазақша- орысша сөздік : 50 мыңға жуық сөз / ред. Р.Г. Сыздыкова, К.Ш. Хусаин. 
Алматы : Дайк- Пресс, 2001. 1008 с. 

произведения Л. Толстого, А. Пушкина в сти-
хотворной форме; М. Дулатов перевел произве-
дения А. Пушкина, М. Лермонтова, Шиллера; 
М. Жумабаев переводит А. Пушкина, 
М. Лермонтова, А. Блока, М. Горького и др. 
При переводе художественной литературы 
особое внимание обращается на их дидактиче-
скую потенциал, поэтому отбираются тексты, 
важные для учебных целей, в частности, име-
ющие воспитательное значение. При этом в ра-
боте со студентами мы подчеркиваем то, что 
перевод художественного произведения отли-
чается от переводов других письменных источ-
ников. Художественный перевод — это вид 
литературного творчества, и, как справедливо 
заметил А. Курелла, перевод художественного 
произведения «принадлежит к национальной 
литературе на том языке, на который сделан 
перевод», ибо в этом случае «необходимо пе-
редать содержание подлинника на новом язы-
ке, связанном с новой культурой и жизнью, так, 
чтобы сохранить его функцию, т. е. прежде 
всего сохранить впечатление, производимое 
оригиналом» (Куррела, 1987: 113). Переводы 
многих казахских писателей и поэтов подтвер-
ждают эту мысль. Переводы письменных па-
мятников, как правило, делаются дословными 
и совпадают между собой.

Заключение

Введение в учебный процесс текстов русской 
художественной и учебной литературы и их пе-
реводов на казахский язык оказали определенное 
влияние на внутриструктурное развитие послед-
него. Это легко можно проследить на всех уров-
нях казахского языка: например, происходит 
расширение значений казахских слов, активи-
зация их употребления, расширяются синтагма-
тические возможности, происходит обогащение 
образными средствами, развивается терминоло-
гическая система и т.д.

Перевод как один из важных видов соци-
альной коммуникации, в которой участвуют 
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разные этносы в социально- коммуникативном 
пространстве нашей страны, представляет 
собой социально- культурное, многофунк-
циональное явление. Использование текстов 
и их переводов с русского языка на казахский, 

а также с казахского языка на русский актуаль-
но и требует подготовки обучающихся в этом 
направлении. Все это заслуживает особого 
внимания со стороны ученых, педагогов, пе-
реводчиков и требует дальнейших разработок.
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Аннотация. Проводится анализ профессионально- значимых сфер общения, которые, по мнению авторов, дают 
представление о возможностях формирования специалистов педагогического профиля с позиций компетент-
ностного подхода. Приводятся аргументы о важности формирования социолингвистической компетенции сту-
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дентов и доказывается, что свидетельством профессионального мастерства педагога является его социолинг-
вистическая компетенция. В своих рассуждениях авторы исходят из того, что формирование социолингвисти-
ческой компетенции у педагогов и студентов педагогических специальностей актуально в современном мире 
в целом и в билингвальном, полиязычном контексте Казахстана в частности. В ходе исследования определено, 
что данная компетенция выражена в умении пользоваться метаязыком социолингвистики, терминами и их де-
финициями, представленными в нормативных документах. Авторы обращают особое внимание на то, что в ус-
ловиях разнообразного этноязыкового ландшафта Казахстана крайне важно учитывать современные реалии, 
обращать внимание на специфические правила речевого общения, связанные с культурными и языковыми 
особенностями представителей различных этносов, при этом развивая навыки организации педагогического 
общения с учетом конкретной педагогической ситуации.

Ключевые слова: социолингвистика, билингвальный контекст, полиязычие, коммуникация
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Введение

В современной науке актуализируются во-
просы, связанные с подготовкой специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда, гото-
вого к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности. 
При этом особое внимание обращается на про-
фессиональное мастерство педагога, а в усло-
виях языкового многообразия и билингваль-
ного контекста — на социолингвистическую 
компетенцию специалиста филологического 
профиля. В современной образовательной си-
стеме Казахстана и других государств особый 
акцент делается на компетентностном подходе, 
способствующем достижению конечной цели 
педагогического образования — подготовки 
специалиста, конкурентоспособного на рын-
ке труда, компетентного, владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных 
областях деятельности, готового к постоян-
ному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности. При этом 
важной стороной современной подготов-
ки педагогов является социолингвистиче-
ская компетенция, которая наряду с другим 
компетенциями является свидетельством 
профессионального мастерства педаго-
га (Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., 
Алтынбекова О.Б., Смагулова Ж.С. и мн. др).

Остановимся на важных моментах со-
временной образовательной парадигмы 
Казахстана — понятийном аппарате, дефини-
циях и характеристике этноязыкового ланд-
шафта государства, требующих внимания 
со стороны всех участников коммуникации 
и учебно- научной деятельности. Наблюдается 
динамика терминов, касающихся новых со-
циокультурных и геополитических реалий 
Казахстана. Например, количество терминов 
в лексикографических источниках зачастую 
объясняется изменениями в обществе, необ-
ходимостью расширения корпуса терминов 
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и уточнения их значений, отражающих этно-
языковую составляющую государства. Так, 
в «Словаре социолингвистических терми-
нов» под ред. Э.Д. Сулейменовой1, изданном 
в 2002 г., было 400 единиц, а в 2007 г. это число 
возросло до 650 единиц. Опрос обучающихся 
в старших классах школ с русским языком об-
учения и студентов первого курса филологи-
ческого факультета показал, что около 64 % 
обучающихся не владеют терминологическим 
аппаратом, несмотря на то, что в учебной 
коммуникации и в повседневной жизни они 
используют представленные для опроса тер-
мины, слышат их в речи окружающих, видят 
их написание в медийной сфере. Например, 
термины и терминологические сочетания — 
государственный язык, қандастар (так называ-
ют репатриантов- казахов), программа трехъя-
зычия, полиязычие, билингвизм, родной язык, 
диаспора, этническая группа, статус русского 
языка в Казахстане, государственная идентич-
ность и др.

Образовательная среда молодежи, обу-
чавшейся в вузах Казахстана в 2020–2021 гг., 
представлена следующим образом: из обще-
го числа студентов 65 % выбирают обучение 
на казахском, 30,2 % — на русском, 4,6 % — 
на английском языке. Это свидетельству-
ет о выборе языка и наблюдаемом языковом 
сдвиге в пользу казахского языка. Вместе 
с тем русский язык, официально использу-
емый в делопроизводстве, по мнению про-
фессора Э.Д. Сулейменовой, является «важ-
нейшим участником полиязычия страны, 
и в него вовлечены все этносы и этнические 
группы. При неизбежном и обязательном пе-
рераспределении долей казахского и русского 
языков в доминантных сферах общения вы-
годным и благоприятным для страны и всех 
казахстанцев было бы торжество разумного 
баланса, целесообразного функционально-
го равновесия обоих языков, сохранение по-
разительного по качеству казахско- русского 
двуязычия, достижение паритетности 

1 Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. Словарь социолингвистических терминов / Казах. нац. ун-т им. Аль- Фараби. Алматы : 
Казак университетi, 2002. 168 с.

казахско- русского и русско- казахского двуя-
зычия…» (Сулейменова, 2003: 53). В этих ус-
ловиях требуется внимание к терминологиче-
скому аппарату на русском и казахском языках 
с целью овладения обучающимися и педагога-
ми социолингвистической компетенцией.

Собственный  опыт работы (одного из ав-
торов данной статьи — Н.Ж. Шаймерденовой) 
над лексикографическими источниками 
и апробация материалов словаря, а также ра-
бота со студентами, учениками старших клас-
сов и учителями школ свидетельствуют о не-
обходимости формирования социокультурной 
и социолингвистической компетенции как об-
учающихся, так и преподавателей школ и ву-
зов (Сулейменова, Шаймерденова, Аканова, 
2008: 330; Сулейменова, Шаймерденова, 2001).

Цель исследования — на основе анализа 
роли метаязыка в развитии профессиональ-
ных компетенций педагогов, в частности, 
их навыка работы с социолингвистическими 
терминами, обосновать необходимость эволю-
ционной модели формирования социолингви-
стической компетенции. Данная компетенция 
становится важным компонентом системы 
профессионально- педагогического образова-
ния в билингвальной и поликультурной среде 
Республики Казахстан и обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие в условиях языкового 
и культурного многообразия.

Обзор литературы

Теоретической и методологической базой 
исследования стали работы ученых Казахста-
на (Сулейменова Э.Д., Хасанов Б.Х. (Хасанулы), 
Ахметжанова Л.К., Алтынбекова О.Б., Шай-
мерденова Н.Ж., Смагулова Ж.С., Мусабеко-
ва У.Е. и др.), рассматривающих проблемы язы-
кового строительства в Казахстане, различные 
аспекты билингвизма и полилингвизма. В ис-
следованиях ученых поднимаются вопросы 
разработки методов и способов использования 
этнолингвистических и социолингвальных 



Шаймерденова Н.Ж., Мурзалина Б.К. Русский тест: теория и практика. 2024. Т. 10. № 3. С. 200–209

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ   |  203

конструктов в учебном процессе школ и вузов 
Казахстана, что позволяет представить наи-
более полно этноязыковой ландшафт и дина-
мику языковых изменений. Все это требует 
формирования у современных педагогов но-
вых навыков и умений в условиях би- и поли-
лингвальной среды.

Научно- теоретическую базу соста-
вили исследования российских ученых 
(Алпатов В.М., Бахтикиреева У.М., Тарева Е.Г. 
и мн.др.). Полезным для исследования ресур-
сом стал «Индекс положения русского язы-
ка в мире», разработанный сотрудниками 
Государственного института русского языка 
имени А.С. Пушкина2. Исследования ученых 
США и Европы показали значительные резуль-
таты в области двуязычия, социолингвисти-
ки, языкового развития и функционирования 
русского и казахского языка в разных стра-
нах (Дэвидсон, 2019, Фишман, 2005: 116–124, 
Фиерман, 2005: 52–53).

Материалы и методы исследования

Материалом послужили разработанные 
ранее силлабусы по теории языка, социолинг-
вистике, русскому языку, по учебным дисци-
плинам, читаемым авторами статьи. В каче-
стве материала также привлекались тесты 
и научные публикации казахстанских ученых, 
представленных в списке литературы. Кроме 
того, мы использовали Государственную про-
грамму по реализации языковой политики 
в Республике Казахстана на 2020–2025 гг., 
а также отчет по итогам всесоюзной перепи-
си населения Казахстана и отчет Агентства 
Республики Казахстана по статистике.

В исследовании применяются различные 
методы для изучения языкового поведения, 
понимания и использования терминов соци-
олингвистики в образовании. Используемые 
методы имеют отношение к социокультурно-
му контексту Казахстана и взаимодействию 
языков в обществе: социологический опрос, 

2 Индекс положения русского языка в мире: индекс глобальной конкурентоспособности (ГК-Индекс), индекс устойчивости в стра-
нах постсоветского пространства (УС-Индекс). Выпуск 3 / авт.-сост. А.Л. Арефьев, В.А. Жильцов, С.Ю. Камышева, Т.В. Нестеро-
ва, А.А. Филиппова. М. : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2023. 70 с.

позволяющий провести сбор данных о язы-
ковых предпочтениях и мастерстве педагога; 
наблюдение за восприятием нормативных до-
кументов и законодательных актов, связан-
ных с би- и полилингвизмом. Привлекаются 
методы включенного наблюдения и модели-
рования языковой ситуации различных пе-
риодов историко- культурной составляющей 
государства с выявлением этнокультурных 
особенностей.

Новизна выдвинутого нами подхода за-
ключается в том, что развитие социолинг-
вистической компетенции происходит через 
изучение лексикографических источников 
и научных текстов, поэтому нами исполь-
зовался корпусный анализ для выявления 
языковых закономерностей в условиях дву-
язычия и работы с различными объемами 
текстов. Это позволяет выявить социальные 
и культурные особенности использования 
языка билингвами, выраженных в терми-
носистеме с опорой на лексикографические 
источники, а также наблюдать педагоги-
ческое мастерство, связанное с умением 
объяснять сложные социолингвистические 
термины просто и ясно, непосредственно 
в аудитории на занятиях.

Результаты исследования

Современные образовательные процессы 
требуют не только знания предмета, но и уме-
ния эффективно взаимодействовать с ученика-
ми, родителями и коллегами. Одним из ключе-
вых аспектов профессионального мастерства 
педагога становится его социолингвистиче-
ская компетентность, которая предполагает 
возможность учитывать социальные и куль-
турные контексты в общении.

Мы рассматриваем значение социолингви-
стической компетенции для педагогической 
деятельности, а также ее составляющие и спо-
собы развития. Социолингвистическая ком-
петентность — это способность использовать 
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язык с учетом социальных норм и контекста. 
Она включает в себя понимание того, как:

• строить общение в зависимости от усло-
вий и возраста собеседника;

• учитывать культурные и экономические 
особенности;

• применять разные языковые регистры 
(официальный, неофициальный) в зависи-
мости от ситуации. Для педагога это осо-
бенно важно, так как он выполняет роль 
не только носителя знаний, но и культур-
ного медиатора.

В образовательной среде Казахстана соци-
олингвистическая компетентность считает-
ся важной составляющей профессионализма 
педагога и играет несколько ключевых ролей, 
в частности, в ситуации эффективного взаимо-
действия с учащимися. При этом важно учи-
тывать возрастные, культурные и другие осо-
бенности — так педагог может адаптировать 
язык и манеру общения. Например, объяснение 
простых понятий требует упрощенного языка 
для младших школьников, а для старших уче-
ников более целесообразным является науч-
ный стиль. В этой связи необходимо создание 
словарей для различных возрастных групп.

Гребенникова В.М., Гребенников О.В., 
Тарева Е.Г., Тарев Б.В., Сафронова В.В. 
и др (Гребенникова и др., 2023) в своих иссле-
дованиях отмечают, что свидетельством все-
мирного признания «идеи компетентностно-
го подхода» можно считать ее актуализацию 
на уровне ЮНЕСКО. Они обращают внимание 
на социокультурный подход в исследованиях, 
систему культуросообразных подходов к обу-
чению языка, а также на роль и значение ком-
петентностного подхода в лингвистической 
подготовке специалистов в условиях языково-
го многообразия.

Образование, согласно мнению многих 
исследователей, остается одним из приорите-
тов международного сотрудничества на уров-
не ООН с момента ее образования. Однако 
в 2000 г. вопрос повышения качества обра-
зования определялся как стратегический, 
и с этого времени стали актуализироваться во-
просы оценки качества образования, а также 

целей образовательного процесса. В докумен-
тах ЮНЕСКО отмечается, что желаемым ре-
зультатом образования становится круг ком-
петенций, обладание которыми гарантирует 
должную подготовку к эффективной профес-
сиональной деятельности. При этом выделяют-
ся следующие компетенции: способность дей-
ствовать самостоятельно, использовать язык, 
символы и текст в интерактивном режиме, спо-
собность к коммуникации и сотрудничеству 
через понимание терминов и слов, употребля-
емых в общении и образовании (Тарева, 2017; 
Тарева, Тарев, 2006; Гребенникова и др., 2023). 
Также необходимо подчеркнуть, что понятий-
ный аппарат, характеризующий содержание 
компетентностного подхода в образовании, 
еще не утвердился полностью и эволюцио-
нирует в связи с меняющимся этноязыковым 
и геокультурным пространством. Зачастую 
не вполне бывает усвоен социолингвисти-
ческий концептуально- терминологический 
аппарат, который представлен в социолинг-
вистических словарях казахстанских иссле-
дователей. Остановимся на некоторых дефи-
нициях терминов, знание которых позволяет 
учителям и педагогам более точно строить об-
разовательную парадигму и шлифовать свое 
педагогическое мастерство с учетом социо-
культурного контекста государства.

Прежде всего обратимся к термину ком-
петенция, являющемуся наиболее частотным 
в педагогическом дискурсе. По мнению иссле-
дователей, языковая ситуация в Казахстане 
актуализирует вопросы, связанные с понима-
нием этого термина на двух, трех, четырех 
языках: «компетенция предполагает устойчи-
вый комплекс теоретических, практических, 
социальных и мотивационных конструктов, 
формирующих способность личности к само-
стоятельной деятельности в конкретной обла-
сти. Компетентностную модель образования 
можно определить, как основанную на форми-
ровании у обучающихся способности приобре-
тать, а затем успешно и ответственно исполь-
зовать комплекс компетенций, определяемых 
конкретной образовательной программой» 
(Гребенникова и др., 2023; Кунанбаева, 2014).
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Компетентностный подход представляет 
собой совокупность общих принципов опреде-
ления целей образования, отбора содержания 
образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результа-
тов. Ученые видят смысл образования в разви-
тии у обучаемых способности самостоятельно 
решать проблемы в различных ситуациях об-
щения на основе использования собственного 
социального опыта. Содержание образования 
включает в себя дидактически адаптирован-
ный социальный опыт, который важен при 
решении познавательных, мировоззренческих, 
нравственных и иных проблем. Смысл органи-
зации образовательного процесса заключается 
в создании условий, при которых у обучаемых 
в результате собственного опыта и усвоения 
концептуально- терминологического аппарата 
по всем направлениям деятельности формиру-
ется навык самостоятельного решения позна-
вательных, коммуникативных, организацион-
ных, нравственных и иных проблем в процессе 
обучения. Оценка результатов обучения осно-
вывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых учащимися в определенной воз-
растной категории и данной обучающейся сре-
де (Дэвидсон, 2019; Гребенникова и др., 2023; 
Кунанбаева, 2014).

Важно отметить, что внедрению компе-
тентностного подхода в систему высшего 
профессионального образования Казахстана 
предшествовала разработка комплекса но-
ваций к организации образования по ино-
странным языкам в РК, представленных 
в трудах ректора КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана С.С. Кунанбаевой: расширена предмет-
ная область «иностранный язык» до уров-
ня «иноязычное образование»; разработана 
«когнитивно- лингвокультурологическая» ме-
тодология иноязычного образования, пред-
полагающая формирование межкультурно- 
  коммуникативной компетенции через соиз-
учение языка и культуры и обучение языку 
через «сито» двух культур (родной и ино-
язычной) и представленная комплексом 
методологических принципов (когнитив-
ный, концептуальный, коммуникативный, 

социокультурный, лингвокультурологический, 
личностно- центрированный, развивающе- 
рефлексивный); также разработано компетент-
ностное моделирование профессионального 
иноязычного образования (Алтынбекова, 2015; 
Бахтикиреева, 2014; Кунанбаева, 2014). Все 
это способствовало подготовке научно- 
теоретической базы согласно обновлению со-
держания образования в Казахстане.

Обращение к образовательным програм-
мам и учебным казахстанским материалам 
свидетельствует о том, что социокультурная 
сфера реализуется в процессе обсуждения та-
ких тематико- текстовых единств, как образо-
вание — составляющая человеческого разви-
тия и социокультурный феномен; сущность 
и содержание образовательных реформ в РК; 
роль педагогического образования в системе 
высшего образования. Будущим педагогам, 
работающим в билингвальной и поликуль-
турной среде, а также будущим переводчикам 
предлагается дать оценку роли образования 
в человеческом развитии, сделать анализ обра-
зовательных реформ в РК, определить роль пе-
дагогического образования в системе высшего 
образования РК; установить уровень владения 
терминологией. При этом развиваются способ-
ности анализа официально- деловых и науч-
ных текстов, формируются социокультурная 
и социолингвистическая компетенции.

В качестве примера можно привести ра-
боту над развитием навыков коммуникации 
в экологической сфере, которая представлена 
такими тематико- текстовыми единствами, как 
лингвоэкологическая модель системы обра-
зования; пути развития языка и способы его 
защиты от негативных влияний; методика 
преподавания языков в свете эколингвистики. 
Обучающимся предлагается анализ публика-
ций, посвященных вопросам создания лингво-
экологической модели системы образования, 
в сетевом журнале «Экология языка и комму-
никативная практика», что позволит узнать 
об эффективных коммуникативных практиках 
в разных сферах речевого общения. Все это 
способствует развитию экологической ком-
петентности, которая включает в себя знание 
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терминосистемы в области экологии, социоло-
гии, социолингвистики и т.д.

В работе над социолингвистической 
компетенцией целесообразен анализ нор-
мативных документов, а также изучение 
соответствующих тематико- текстовых ма-
териалов. Так, проблемы демографии, эко-
логических сдвигов, экологии в природе 
и в языке, языкового ландшафта страны 
основываются на усвоении, в первую оче-
редь, концептуально- терминологического 
аппарата. При этом обращается особое вни-
мание на различные аналитические об-
зоры нормативно- правовых документов, 
направленных на регулирование и форми-
рование языковой политики в РК и учета 
тенденций в этом направлении в РФ, поэ-
тому специалистам- филологам необходимо 
знать языковую ситуацию в странах изуча-
емых языков, языковую политику и языко-
вое развитие. Причем как обучающимся, так 
и преподавателям необходимо обратить вни-
мание на то, как формируются навыки и уме-
ния работы с текстами политико- правовой, 
социально- культурной, языковой сфер, а так-
же на важность приобретения необходимого 
объема компетенций и знаний о языковой 
политике и правовых основах функциониро-
вания языков в РК, РФ и странах изучаемых 
языков, что позволит в будущем самостоя-
тельно решать возможные вопросы по данной 
проблематике, а также будет способствовать 
формированию социолингвистической ком-
петенции, столь важной для билингвального 
и полилингвального контекста Казахстана.

Общеобразовательная сфера реализуется 
в ходе обсуждения таких тематико- текстовых 
единств, как официальные языки ООН и ста-
тус языков межнационального общения. На за-
нятиях анализируются функции языков ООН, 
устанавливаются критерии определения ста-
туса языка международного и межнациональ-
ного общения, что позволяет овладеть знани-
ями о критериях определения статуса языка, 
усвоить принципы языкового плюрализма 
и развить способности толерантного поведе-
ния в полиязычной среде.

Каков же на текущий день языковой 
портрет Казахстана? Труды казахстан-
ских ученых, например, Э.Д. Сулейменовой, 
Ж.С. Смагуловой, О.Б. Алтынбековой, авторов 
данной статьи и многих других исследовате-
лей в полной мере дают характеристику совре-
менного этноязыкового состояния Казахстана, 
языковой политики и языкового строительства 
в государстве, функционирования русского 
языка и много другого. Так, в социолингвисти-
ческом словаре «Языки Казахстана» указыва-
ется, что этноязыковой ландшафт государства 
разнообразен и, согласно данным переписи 
1999 г., а также данным социолингвистиче-
ских научных исследований, он создается 
126 языками с разной степенью витальности 
(Сулейменова, Шаймерденова, Аканова, 2008; 
Алтынбекова, 2006; Сулейменова, 2005), 
с «преобладающим присутствием среди них 
носителей двух больших групп языков — 
тюркской и славянской» (Алтынбекова, 2006).

В этих условиях особенно важна социо-
лингвистическая компетенция, которая отра-
жает социокультурные условия использова-
ния языка (разнообразные страты, ориентация 
на социальные нормы общения представите-
лей различных поколений, гендерный аспект, 
разные культуры и др.).

В метаязыковом плане под социолингви-
стической компетенцией мы понимаем спо-
собность использовать и преобразовывать 
языковые формы в соответствии с конкретной 
ситуацией. Причем в билингвальном и по-
лингвальном контексте важно обращать вни-
мание на семантические особенности слов, 
фразеологизмов, пословиц и поговорок, ха-
рактер и стиль общения. Также социолинг-
вистическая компетенция свидетельствует 
о профессиональном мастерстве педагога, вы-
раженном в умении пользоваться метаязыком 
социолингвистики, дефинициями терминов, 
представленных в нормативных документах, 
учитывать современные реалии, специфиче-
ские правила речевого общения, характерные 
для Казахстана и изучаемых языков, куль-
турное своеобразие представителей различ-
ных этносов, а также умение организовать 
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педагогическое общение и учитывать конкрет-
ную педагогическую ситуацию.

В рамках нашей статьи приведены только 
некоторые профессионально- значимые тер-
мины и сферы общения, которые, думается, 
дают представление о возможностях форми-
рования специалистов педагогического про-
филя с позиций компетентностного подхода 
и формирования социолингвистической ком-
петенции, свидетельствующей о професси-
ональном мастерстве педагога. Внедрением 
компетентностного подхода в систему выс-
шего профессионального образования до-
стигается стратегическая цель — «обучение 
умению учиться», в т.ч. определять цели по-
знавательной деятельности, находить опти-
мальные способы достижения поставленной 
цели, выбирать необходимые источники ин-
формации, оценивать полученные результаты, 
организовывать свою деятельность и решать 
практические задачи в сфере своей професси-
ональной деятельности в русле обновленных 
требований к компетентностному моделиро-
ванию профессионального языкового обра-
зования. Знание будущими специалистами 
и педагогами этноязыкового ландшафта го-
сударства, социолингвистических терминов, 
связанных с действительностью и языковым 
строительством Казахстана, крайне важно 
в процессе обучения и является свидетель-
ством педагогического мастерства.

Заключение

Формирование социолингвистической 
компетенции в системе казахстанского обра-
зования играет ключевую роль при подготовке 
обучающейся молодежи к жизни в многоязыч-
ном и мультикультурном обществе. Данная 
компетентность основывается на способности 

адаптировать языковое поведение в зависимо-
сти от социальных ситуаций и предполагает 
развитие умений эффективного взаимодей-
ствия в условиях двуязычия и полиязычия, 
этнокультурного разнообразия. Необходимым 
навыком является способность обучающегося 
понимать используемые в речи социолингви-
стические термины, которые отражают совре-
менное состояние и этноязыковую ситуацию 
Казахстана. При этом необходимое усло-
вие — лексикографическая компетентность 
и профессиональное мастерство педагога в ис-
пользовании социолингвистических терминов, 
представленных в нормативных документах 
и в текстах при обучении русскому, казахско-
му и другим языкам.

Современные образовательные подходы 
требуют от педагогов постоянного повыше-
ния квалификации, чтобы идти в ногу с из-
менением определенных реалий, касающихся 
этноязыкового ландшафта страны изучаемо-
го языка. Внедрение эффективных методов, 
в т.ч. цифровых технологий и инструмен-
тов корпусного анализа, наблюдение за ис-
пользованием социолингвистических тер-
минов в речи и профессиональных текстах 
позволяют повысить уровень образования 
в условиях смены научно- образовательных 
и геокультурных парадигм и предложить 
эффективную работу с терминологическими 
словарями.

Таким образом, поддержка социолингви-
стической квалификации посредством преем-
ственности образовательных этапов и эффек-
тивности педагогов обеспечивает подготовку 
обучающейся молодежи Казахстана к успеш-
ной жизни в поликультурной среде, развитию 
их социальной гибкости и коммуникативных 
навыков, необходимых в цифровом стреми-
тельно меняющемся мире.
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Introduction
Culture and language are always learned 

in relation. Language reflects the culture, history, 
lifestyle, geographical features, climate of the 
people or ethnic groups. Language is a category 
of culture; it helps people to understand the 
world around them. The culture, traditions, 
beliefs, values, and experience of previous 
generations of each nation are transmitted to the 
next generations through language. Language 
determines a person's behavior, lifestyle, outlook, 
mentality, national character, and ideology. 
The language of every nation is its historical 
memory. Vibrant cultural values of people are 
preserved in the form of oral and written speech, 
in the lexical and grammatical systems of the 
language, in proverbs and sayings, in folklore, 
in scientific and literary literature, precisely 
in the language of that nation. G.O. Vinokur 
noted that a linguist- scientist, by studying the 
language of any nation, parallelly, becomes 
a researcher of the culture and its characteristics 
of it (Maslova, 2001: 27).

Literature Review

Since the 19th century, the interaction 
between language and culture has been 
considered one of the most important research 
objects of linguistics. Linguists such as J. Grimm, 
R. Raek, W. von Humboldt, A.A. Potebnya 
have conducted interesting studies in this 
direction. The German philosopher W. von 
Humboldt was the first linguist to accept and 
confirm the existence of interaction between 
language and culture (Maslova, 2001: 45). 
Linguoculturology has its roots in the ideas 
and works of famous linguists such as W. von 
Humboldt, J. Baudouin de Courtenay, E. Sapir, 
B. Whorf, A.A. Potebnya (Maslova, 2001: 23). 
This independent scientific direction was 
formed in the 90s of the 20th century based 
on the research conducted by the phraseology 
school led by V.N. Telia, works and 
approaches of linguists such as Y.S. Stepanov, 
V.V. Vorobyov, V. Shaklein, V.G. Kostomarov, 
V.A. Maslova (Maksimovskih, 2009).

The outstanding Russian linguist 
V. Maslova investigated such important issues 
as the interaction of language and culture, the 
language map of the world, national mentality, 
myth, folklore, phraseology, the emergence and 
development of linguoculturology, its goals 
and tasks. The third chapter of V. Maslova's 
book “Linguoculturology” contains interesting 
ideas about language and culture (Maslova, 
2001: 45–56). K. Kramsch, a professor at the 
University of California, notes: “Language 
reflects cultural reality through verbal and non- 
verbal aspects such as the speaker's tone of voice, 
accent, conversational style, gestures and facial 
expressions. Language is also a system of signs 
that has cultural values. That is, language 
expresses the social identity of a person. The 
prohibition of the language means a rejection 
of the social group that speaks that language and 
its culture” (Kramsch, 1998: 3). To explain the 
essence of culture, K. Kramsch compares it with 
nature. According to him, “nature itself arises 
and develops naturally (“nature” is derived from 
the Latin word “nascere”, meaning “to be born”), 
and culture is created and developed by the 
people (“culture” is derived from the Latin word 

“colere”, which means to plant, to cultivate)” 
(Kramsch, 1998: 4).

There are more than seven thousand 
languages in the modern world. The literature, 
the culture, customs and traditions, outlook, and 
beliefs of peoples with different languages are 
also different from each other. In recent times, 
interest in the comparative analysis of languages 
has increased significantly. In the 60s of the 
last century, studies conducted by linguists 
such as M.M. Pokrovsky, O. Dukhachek, 
R. Meyer, A.A. Ufimtseva, V.V. Vinogradov, 
A.I. Kuznetsova, L.M. Vasiliev, A.V. Bondarko, 
V.N. Admoni have created an opportunity for the 
development of contrastive linguistics (Sternin, 
2006: 8). The object of contrastive linguistics 
is considered to be at least two languages. In the 
process of translation, we naturally come across 
words and phrases that cannot be translated from 
one language to another. In this article, we are 
specifically interested in words and phraseological 
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units that have no equivalent in the target 
language (lack of equivalence/compatibility) and 
as a result of which gaps (lacunae) are created 
in the translation process. It is an obvious fact 
that untranslatable words have always been 
a “puzzling” issue for translators, that is why they 
have been involved in extensive research, and 
a large number of books, articles, and dissertations 
have been devoted to this topic.

Materials and methods

We are going to confront and compare the 
lexical systems of the Azerbaijani and English 
languages. Linguistic lacunae are revealed when 
two or more language systems are compared 
from different aspects. Lexical, grammatical, and 
stylistic lacunae are included in linguistic lacunae. 
Lexical lacunae appear when a notion or concept 
exists in both languages, however we can come 
across the word to call it only in one of the 
compared languages. In this case, the lexical gap 
formed in the target language is compensated 
by free word combinations or descriptive 
translation method. We are planning to discuss 
these problems by giving examples. English 
words and fixed expressions which form lexical 
lacunae in Azerbaijani are going to be given in our 
research work.

Comparative and descriptive methods are 
used to conduct the given study. While comparing 
the lexical systems and phraseological funds 
of source and target languages the comparative 
method is being widely used. Furthermore, 
the descriptive method is used to describe the 
characteristics of lacunar units and lacunae, i.e. the 
category of lacunarity in the compared languages.

Books, articles and dissertations of Russian 
and European linguists, as well as explanatory and 
translation dictionaries act as basic material of the 
presented article.

Results

The prominent soviet linguist 
L.S. Barkhudarov included proper nouns, realia 
and random lacunae in the non- equivalent 

vocabulary (Barkhudarov, 1975: 57–59). We can 
explain L.S. Barkhudarov's division as follows:

1. Proper nouns. This group includes 
personal names, geographical names, 
names of organizations, restaurants, 
ships, newspapers, magazines etc. 
We often come across proper nouns 
in media, newspapers, books and 
textbooks. Equivalents of such special 
names are fixed in encyclopedias, 
explanatory and translation dictionaries. 
For instance, in the English- Azerbaijani 
dictionary compiled under the leadership 
of O.I. Turksever (Musayev), stable 
equivalents of many English personal 
and geographical names are given 
in Azerbaijani: Adaline — Ədəlayn, 
Adalayn; Benjamin — Bencəmin, 
Calvin — Kəlvin; Caroline — Kərəlayn, 
Kərəlin; Nicholas — Nikələs, Nikolas; 
Richard — Riçəd, Riçard; Barents Sea — 
Barens dənizi; Canterbury — Kənterberi; 
Houston — Hyuston; Malaysia — 
Malayziya; New Jersey — Nyu Cersi; 
Scotland — Şotland; Shropshire — Şropşir. 
Apparently, these names were transferred 
to the Azerbaijani language by means 
of transliteration or transcription. 
Unlike well- known and commonly used 
proper nouns, most of the personal and 
geographical names are not reflected 
in the English- Azerbaijani dictionary. 
Since most proper nouns do not have 
counterparts in bilingual dictionaries, 
L.S. Barkhudarov included them in the 
non- equivalent vocabulary.

2. Realia. This group includes names 
of objects, concepts and situations that 
are unknown to people who speak other 
languages and are considered exoticisms 
in the translated language, because realia 
reflect words such as names of national 
food and drinks, national clothes, 
national musical instruments and dances 
belonging to a special nation, they have 
no counterparts in other languages. For 
example, words such as butterscotch, 
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faggot, eggnog, muffin, haggis, toffee, 
sundae belong to English cuisine. 
Butterscotch is a light brown solid made 
by boiling together butter and powdered 
sugar. Faggots are meatballs made from 
a mixture of pig’s heart, belly or liver with 
onions, different spices and breadcrumbs. 
It is generally served with mashed 
potatoes and green peas. It is considered 
the national dish of the United Kingdom, 
mainly South and Mid Wales. Haggis 
is a pudding made from a mixture 
of minced sheep's heart, lungs and liver 
with fat, onions, oats and spices. It is the 
national dish of Scottish cuisine. Eggnog 
is a drink made by mixing beaten egg 
whites, egg yolks, milk, cream, powdered 
sugar with one of the alcoholic beverages 
such as brandy, whiskey, bourbon 
or rum. Although it is considered to have 
originated in Great Britain, it is drunk 
during Christmas in Canada, America 
and many European countries. The 
mentioned English or Scottish realia 
have no equivalents in other languages. 
Such words are translated into the target 
language by means of transliteration 
or transcription. In order to make realia 
understandable, in most cases it is given 
a descriptive translation either at the 
bottom of the page as a footnote or at the 
end of the book.

3. Random lacunae. One- word lexical units 
included in this group do not have their 
counterparts in the translated language 
for various reasons. For example, 
in English, the five fingers on one hand 
are called thumb, index finger, middle 
finger, ring finger, pinky (pinkie). The 
Azerbaijani language equivalents of the 
mentioned finger names are baş barmaq, 
şəhadət barmağı, orta barmaq, üzük 
barmağı (adsız barmaq), çeçələ barmağı. 
Apparently, the concepts of thumb and 

1 Türksevər (Musayev), O.İ., Əliyev, T.İ., & Məmmədov, Q.Q. (və b.). (2004). İngiliscə- Azərbaycanca lüğət. Şərq- Qərb. 
2 Ozhegov, S.I., & Shvedova, N.Yu. (1988). Explanatory dictionary of the Russian language. Russian language.

pinky (pinkie) exist in both languages, 
but only in English they are referred 
to as one word. The equivalent of the 
English words botanic, botanical, botany 
in Azerbaijani is botanika. For example, 
a free word combination a beautiful 
botanical garden is translated into our 
language as gözəl botanika bağı. The 
counterparts of the word botanist in the 
Azerbaijani language are botanik and 
nəbatatçı. Among the words with the 
same root listed in English, only the 
verb to botanize is considered a random 
lacuna in the Azerbaijani language. In the 
English- Azerbaijani dictionary, the verb 
to botanize is translated to Azerbaijani 
as öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq1.

The term lacuna, which arose during 
the comparison of two languages and two 
cultures, is derived from the Latin word 

“lacuna” and the French word “lacune” and 
means “gap, hole”. The field of science that 
studies lacunae and problems related with them 
is called lacunology. Russian Soviet linguists 
S.I. Ojegov and N.Y. Shvedova explained the 
word in the dictionary “Explanatory Dictionary 
of the Russian Language” in the following way: 

“ЛАКУНА, -ы, ж. (книжн.). Пропуск, пробел, 
недостающее место в тексте; вообще 
пропуск, пробел в чем-н.”2. Since the 19th 
century, such gaps have been systematically 
studied, the science of lacunology was 
studied more widely after the development 
of ethnopsycholinguistics in the 1970s and 
1980s. This term was first introduced to world 
linguistics in 1958 by J.P. Vinay and J. Darbelnet, 
representatives of the French- Canadian school 
of linguistics, and by Y.S. Stepanov to Russian 
linguistics (Azamova, 2022: 78).

The concepts of lacunar unit and 
lacuna are distinguished in linguistics. The 
lacunar unit and lacuna together form the 
category of lacunarity. Well- known linguist 
L.K. Bayramova explained the concepts 
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of lacunar unit and lacuna in her research 
paper “Linguistic lacunar units and lacunae” 
(Bayramova, 2011: 22). The target of the given 
article is an investigation of English words and 
phraseological units which form lacuna in the 
Azerbaijani language.

In English, we come across the word 
earworm in some contexts. The explanation 
of this word is given in Cambridge Learner’s 
Dictionary as “a song that you keep hearing 
in your head”3. The word earworm can 
be literally translated into Azerbaijani as qulaq 
qurdu. The British call earworm any pleasant 
song or melody that is constantly heard 
in a person's ears, and hummed in his language. 
Such a concept exists in our language as well. 
However, there is no concrete word in the 
Azerbaijani language that expresses this 
concept.

Fortnight, which is one of the words that 
creates a lacuna in the Azerbaijani language, 
is explained as “a period of two weeks” 
in Oxford Advanced Learner’s Dictionary4. 
The word fortnight was formed as a result 
of the shortening of the phrase fourteen 
nights. In English- Azerbaijani dictionary, the 
translation of the word fortnight is given in our 
language as “iki həftə, on dörd gün”5. As you 
can see, unlike the English language, the 
Azerbaijani language does not have a specific 
word that expresses this concept.

The word siblings is explained in Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary as “a brother 
or sister”6. In English, the concept of “brother 
or sister” is expressed by one word siblings. 
The word siblings form a lacuna in Azerbaijani. 
Furthermore, it is interesting that some words 
expressing kinship form a lacuna in the 
translation from Azerbaijani to English. For 
example, in Azerbaijani, the words əmi and 
dayı are expressed in the same way by the word 
3 O'Shea, S. (Ed). (2012). Cambridge Learner’s Dictionary. 4th edition. Cambridge University Press.
4 Hornby, A.S. (Ed). (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7th edition. Oxford University Press.
5 Türksevər (Musayev), O.İ., Əliyev, T.İ., & Məmmədov, Q.Q. (və b.). (2004). İngiliscə- Azərbaycanca lüğət. Şərq- Qərb.
6 Ibid. P. 1414. 
7 Ibid. P. 741.
8 Ibid. P. 1057. 
9 Ibid. P. 521. 

uncle, and the words bibi and xala by the word 
aunt. In English, brother’s/sister’s or sister- 
in-law’s/brother- in-law’s daughter is not 
expressed by a word combination (qardaş/bacı 
qızı yaxud baldız/ qayın qızı) as in Azerbaijani, 
but by a specific word, niece. Similarly, the 
word nephew forms a lacuna in our language 
when translated into Azerbaijani. This word 
is translated in the “English- Azerbaijani 
Dictionary” as “qardaş/bacı oğlu, arvadın 
və ya ərin qardaşının /bacısının oğlu”7.

Another example that forms a lacuna 
in the Azerbaijani language is facepalm. 
In Azerbaijani, face means “üz”, palm means 
“ovuc”. This word is translated into Azerbaijani 
as “utancından, xəcalətindən əliylə üzünü 
örtmək”. The word facepalm can be interpreted 
as “the act of covering your face with your 
hand because you are embarrassed, annoyed, 
or disappointed about something”. When 
people are ashamed, disappointed, surprised 
and horrified by something, they lower their 
heads, close their eyes, put one hand over their 
face and cover their face with their fingers. 
Suprisingly, although the gesture expressing 
the word facepalm exists in many cultures, the 
mentioned concept is not expressed in a single 
word in all languages. For example, the famous 
“Cain” statue located in the Tuileries Garden 
in Paris depicts a man covering his face with 
one hand. The work made by the sculptor 
H. Vidal is the statue of Cain who killed his 
brother Abel. But in French, the concept 
expressed by this gesture is not expressed 
in a single word.

Unlike the Azerbaijani language, 
in English, along with the verb to look, there are 
verbs that indicate different ways of looking: 
to stare — gözünü zilləyib baxmaq8; to gaze — 
diqqətlə, təəccüblə, gözünü zilləyib baxmaq9; 
to glance/to glimpse — gözucu baxmaq, ötəri 
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nəzər salmaq10, to peer — diqqətlə/dörd gözlə 
baxmaq11, to peep — oğrun baxmaq12, to peek — 
ötəri/oğrun baxmaq13, to glare — gözünü 
zilləyib hirslə baxmaq, qəzəblə baxmaq14; 
to gawk — ağzını açaraq boş- boşuna baxmaq15; 
to gape — heyranlıqla baxmaq, ağzı açıq 
qalmaq16. Although the same concepts exist 
in Azerbaijani, there are no verbs that express 
them in one word. The verbs listed above form 
a lexical gap in our language. As it can be seen, 
such verbs are translated into Azerbaijani 
by descriptive method.

In terms of translation, phraseological units 
can be divided into two groups: 1) phraseological 
units which have counterparts in the translated 
language; 2) phraseological units that have 
no equivalent in the translated language (descriptive 
translation method is used in the translation of such 
idioms). D.O. Dobrovolskiy defines four types 
of interlinguistic equivalence in the translation 
of phraseological units: 1) complete equivalents 
(absolute equivalents); 2) partial equivalents; 
3) phraseological analogues; 4) non- equivalent 
phraseological units (Dobrovolskiy, 2011: 221).

Plenty of English phraseological units have 
no counterpart in Azerbaijani. In the literature 
of linguistics, such expressions are called non- 
equivalent phraseological units or lacunar 
phraseological units. The phraseological fund 
of each language is rich in lacunar phraseological 
units. Phraseological gaps are formed in the process 
of comparing phraseological systems of different 
languages. According to R. Khayrullina, the 
extralinguistic reasons for the formation 
of phraseological lacunae are the geoclimatic 
characteristics of the compared regions, the way 
of life of the peoples, the differences between 
traditions, psychology, mental characteristics, and 
the intralinguistic reason is that languages have 
different grammatical structures (Khayrullina, 
2023: 75). The following idioms have 
10 Türksevər (Musayev), O.İ., Əliyev, T.İ., & Məmmədov, Q.Q. (və b.). (2004). İngiliscə-Azərbaycanca lüğət. Şərq-Qərb. P. 530.
11 Ibid. P. 831.
12 Ibid. 
13 Ibid.
14 Ibid. P. 529.
15 Ibid. P. 521.
16 Ibid. P. 519.

no equivalents or analogues in the Azerbaijani 
language and are translated with the help 
of descriptive translation method. For example: 
Doubting Thomas — hər şeydən şübhələnən, 
sübut olmadan heç bir şeyə inanmayan insan; 
to meet one’s Waterloo — məğlub olmaq; to grin 
like Cheshire cat — özündən razı şəkildə gülmək; 
to have gumleaves growing out of ears — axmaq, 
dayazdüşüncəli insan haqqında; Pandora’s 
box — müxtəlif çətinlik və bədbəxtliyin mənbəyi; 
Pyrrhic victory — zərərin qazancdan daha artıq 
olduğu qələbə; Peeping Tom — digərləri geyinib- 
soyunduğu zaman gizlicə onları izləyən insan; 
to be Greek to someone — anlaşılmayan, çətin 
bir şey haqqında; to send smb. to Coventry — 
cəzalandırmaq məqsədilə bir kəs ilə danışmamaq, 
ona məhəl qoymamaq; to have kissed the Blarney 
stone — inandırıcı olmaq, inandırıcı danışmaq.

One of phraseological units which does 
not have an equivalent expressed by a single 
word or a fixed expression in Azerbaijani 
is refrigerator rights. It expresses an extremely 
close and friendly relationship between different 
people. In Azerbaijani, this combination 
is translated as “icazəsiz, soruşmadan başqasının 
soyuducusuna girə bilmə hüququ”. Of course, 
you have to be sincere enough as a member 
of the family with the host to enter the 
refrigerator in someone else's house without 
asking permission and take whatever you want. 
Expressing extreme closeness and sincerity 
in relationships, this combination forms 
a phraseological gap in Azerbaijani.

The proverb “Don't throw the baby out 
with the bath water” formed on the basis 
of traditions specific to the English people 
forms a phraseological lacuna in the Azerbaijani 
language. According to this tradition, in the 
Middle Ages, the British held a “big bath” 
ceremony in May. The British would fill a large 
tub with hot water and all members of family 
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would be forced to bathe in the same water. 
The man of the house would have the privilege 
of taking the first bath in clean water. Then the 
other men and sons of family, then the women and 
girls, and finally the children would bathe in the 
same water. Babies were the last to bathe in dirty 
water. The water was so dirty that it was almost 
impossible to see the baby in the water. On the 
basis of this tradition, the emphasized expression 
was appeared. According to this proverb, when 
we throw away something unnecessary and 
get rid of it, it is recommended to preserve the 
necessary and valuable things in it.

Discussion

It should be emphasized that the study 
of lacunology, various classifications of lacunae 
and their methods of elimination are of paramount 
importance, on the grounds that lacunology 
and its problems haven’t been investigated 
thoroughly in world, as well as Azerbaijani 
linguistics. We are planning to involve several 
novels and short stories from American and 
British literature to further research. We are going 
to compare source and target texts parallelly. 
After that we shall find out lacunar units from 

source language and discuss the formation 
of lacunae in target language. We shall attempt 
to classify lacunae and determine the methods 
of elimination of the selected lacunae.

Conclusion

It is clear that not only two languages but 
also two cultures are involved in the translation 
process. As a conclusion, we can note that 
translation is a very difficult and multifunctional 
type of activity. The identification of non- 
equivalent lexical units and the analysis of intra- 
linguistic and extra- linguistic factors as a result 
of which lacunae are formed in target language, 
are considered to be one of the crucial issues 
of translation studies. In recent years, we see 
that English and Azerbaijani languages, as well 
as cultures have been involved in extensive 
research. Although problems related to lacunae 
have been thoroughly studied in European and 
Russian linguistics, unfortunately, they have 
been poorly studied in Azerbaijani linguistics. 
Examples of words and non- equivalent lexical 
units that cause difficulty in translation from 
English to Azerbaijani are shown in the presented 
research work.
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Введение

Рассуждая о языке как об антропологиче-
ском факторе, В. Гумбольдт писал: «Человек 
думает, чувствует и живет только в язы-
ке и должен быть вначале сформирован им» 
(Гумбольдт, 1985: 77). Э. Бенвенист в этой свя-
зи писал, что такие понятия, как язык, куль-
тура, человеческая личность, могли бы стать 
основой для зарождения другой, новой лингви-
стики (Бенвенист, 1974: 45). Такая лингвисти-
ка, включив в орбиту антропоцентрического 
описания среду обитания человека, этниче-
скую культуру, помогла бы вскрыть подлин-
ный характер языка, который, по словам В. 
фон Гумбольдта, «покоится на чем- то гораздо 
более тонком, сокровенном и менее доступном 
для анализа» (Гумбольдт, 2000: 162).

Таким направлением на современном эта-
пе развития лингвистики стала лингвокуль-
турология, позволяющая описать трансцен-
дентальные и культурно отмеченные смыслы 
языка, которые недоступны при подходе к из-
учению языка с позиций традиционной линг-
вистики, изучающей только верхний слой 
языка. Таким образом, с помощью лингво-
культурологии, ставящей перед собой вопро-
сы взаимодействия человека, языка и культу-
ры, можно проникнуть в ментальность этноса, 
его мировоззрение, архетипы сознания, кото-
рые в совокупности формируют национально- 
культурные образы мира.

Обзор литературы

Существует мнение, что именно через образ 
мира, который человек «носит» в себе, воспри-
нимается мир (Красных, 2001: 63). Как извест-
но, образы мира в сознании носителей куль-
туры формируются на основе особенностей 

национально- культурного видения мира эт-
носа, которые получают отражение в языко-
вой картине мира, представляющей из себя 
совокупность запечатленных в языке знаний 
о мире, человеке и его культуре.

Как отмечал А.Н. Леонтьев, «проблема 
восприятия должна ставиться как пробле-
ма построения в сознании индивида мно-
гомерного образа мира, образа реальности» 
(Леонтьев, 1983). Исследователь основывается 
на том, что индивид в своем сознании строит 
образы мира в процессе своей жизнедеятельно-
сти, причем единицей в процессах смыслового 
восприятия выступает звуковой облик целого 
слова (Леонтьев, 2003). Это дает основание по-
лагать, что каждый этнос выстраивает опреде-
ленную языковую картину мира, отраженную 
в лексико- фразеологической системе языка 
(Тагаев, 2023: 113).

Таким образом, через язык мы можем рас-
крыть уникальный колорит культуры этноса, 
в которой «широко функционирует обшир-
ная парадигма образов, выполняющих знако-
вую функцию» и в семиотике культуры на-
зываемыми культурными кодами (Маслова, 
Пименова, 2016: 61). Следовательно, каждый 
язык представляет собой систему кодов: фо-
нологических, лексико- фразеологических, 
морфологических, синтаксических и др. Когда 
же речь идет о кодировании информации, свя-
занной с культурой и национальным мирови-
дением, языковыми знаками, имеется в виду 
лингвокультурный код.

Как отмечают исследователи, лингвокуль-
турный код — это понятие, которое стало 
входить в активный научный оборот сравни-
тельно недавно, поэтому до сих пор для него 
нет общепризнанного определения, о чем 
свидетельствует анализ содержания статей, 
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посвященных данной проблематике (Маслова, 
Пименова, 2016: 11). Логика научного поиска 
в новых направлениях, как правило, заключа-
ется в движении от общего к частному, что ве-
дет к сужению объекта исследования. В этой 
связи полагаем, что к изучению лингвокуль-
турного кода можно применить два подхо-
да, связанных с широким и узким его пони-
манием. Широкое понимание предполагает 
выделение таких базовых кодов культуры, 
как соматический, пространственный, вре-
менной, предметный и др. Надо полагать, что 
этот список кодов культуры представляет со-
бой открытый ряд и может пополняться. Так, 
исследователи выделяют разное их число — 
от 6 до 15 (Тагаев, 2023: 110).

Узкое понимание данного термина связано 
с делением лингвокультурного кода на субко-
ды, назначение которых заключается в том, 
чтобы «смоделировать всю действительность 
сквозь призму какой- либо одной образной 
темы», создающей ассоциативное поле смыс-
лов (Савицкий, 2016). Таким образом, узкое 
понимание термина позволяет рассматривать 
лингвокультурный код как отдельно взя-
тый концепт- образ, который устанавливает 
кванты глубинных национально- культурных 
смыслов и образов мира, создающиеся кол-
лективным сознание этноса и затем закрепля-
ющиеся в языке. Образы мира, поступающие 
в сознание человека извне, перерабатываются 
и интерпретируются согласно потребностям 
человека и в соответствии с культурными 
традициями получают оформление в мен-
тальных сущностях, каковыми являются кон-
цепты, после чего в своих ключевых содер-
жательных характеристиках закрепляются 
в значениях слов и кодируются знаками наци-
онального языка с целью передачи их смыс-
ла другим членам языкового коллектива 
(Эргешбай кызы, Тагаев, Темиркулова, 2023; 
Тагаев, 2023).

Таким образом, благодаря одному из важ-
ных свойств языка, к которому относятся про-
цессы лингвокультурного кодирования, каж-
дый язык обретает национально- культурное 
своеобразие и собственную аксиологию.

Цель исследования заключается в изу-
чении и описании процессов метафоризации 
в культурно- семантическом пространстве 
киргизского языка с привлечением данных 
других языков и культур, и выявление осо-
бенностей формирования наиболее цен-
ностных для киргизского этноса лингво-
культурных кодов и образов мира на фоне 
соотносительных смыслов арабского и дру-
гих языков.

Материалы и методы исследования

Основным материалом исследования по-
служили образные метафоричные выраже-
ния киргизского дискурса и соотносительные 
им смыслы в арабском и русском языках, зна-
чения которых извлечены из толковых, фра-
зеологических, энциклопедических словарей 
киргизского, арабского и русского языков.

Принципы и методы исследования — сово-
купность теоретико- методологических подхо-
дов, на которых основываются лингвокульту-
рологические исследования и работы в области 
когнитивной лингвистики.

Архетипы сознания киргизского этноса, 
которые легли в основу современных образ-
ных метафорических выражений, выявляют-
ся методом сравнительно- сопоставительной 
лингвокультурологической экстраполяции 
и трансляции образных смыслов одного языка 
в другой, что позволяет выявить национально- 
культурные особенности представления и пе-
реработки знаний языковым сознанием носи-
телей разных языков.

Образное содержание и семантические свой-
ства метафор выявляются с помощью метода 
лингвокогнитивного моделирования, в содер-
жание которого входит как лингвокогнитивный 
анализ, так и семантико- когнитивный подход, 
которые направлены на изучение инвариант-
ных смыслов и их культурно- языковых реали-
заций, обусловленных различными его интер-
претациями носителями различных языков.

Также использован метод пропозиционально- 
фреймового моделирования, с помощью кото-
рого выявляются особенности передачи одного 
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и того же образа средствами другого языка, что 
позволяет выявить языковые приоритеты и ак-
сиологию разных культур.

Результаты исследования 
и обсуждение

В киргизской культуре экологическая сре-
да и род занятий этноса — скотоводство — 
выдвигают на первый план и чаще всего ак-
туализируют зооморфный код культуры. 
Сызмальства каждый киргиз наблюдал, что 
печень у животных (1) имеет гладкую фор-
му, (2) является органом, куда стекается вся 
кровь (Тагаев, Чинлода, 2023).

Первый признак лег в основу метафориче-
ского переноса, благодаря чему словом боор 
стала называться всякая гладкая поверхность 
в окружающей действительности: гладкий 
склон горы, сторона обрыва или глиняного за-
бора, ровная часть долины и др. Отсюда вы-
ражения тоонун боору «склон горы», жардын 
боору «стена обрыва», Чүйдүн боору «Чуйская 
долина» и др. (Тагаев, 2023: 112).

Второй признак лег в основу метафориче-
ских выражений, которые обозначают отно-
шения родства между людьми, связанными 
кровными узами: боорум (моя печень) «род-
ной, единокровный»; бооркер (имеющий от-
ношение к печени) «отзывчивый, склонный 
поддерживать родственные отношения»; бо-
ордош (имеющий единую печень) «друже-
ственный» и др.

Интересно отметить, что пословица в кир-
гизском языке Бала боор этиң менен тең «ре-
бенок равен печени» (смысл: дитя дорого серд-
цу) соответствует арабскому высказыванию 
 наши дети — наша печень». Также»   أكبادنا أولادنا
в арабском языке выражением كبدي فلذة   «кусо-
чек моей печени» мама называет своего ребен-
ка, а выражением كبدي في   «ты в моей печени» 
носитель арабской культуры выражает свою 
симпатию понравившейся девушке и выража-
ет готовность внести ее в круг своих близких 
родственников, т.е. жениться.

Таким образом, способ метафорическо-
го выражения родственных отношений через 

концепты боор (кырг.), бауыр (казахск.), jigar 
(узб.) составляет одну из типологических осо-
бенностей тюркских языков, которая перекли-
кается со смыслами арабской культуры.

Важно отметить, что мировидение киргиз-
ского этноса кодируется не только концептом 
боор (печень), но и в целом через внутренние 
органы — ич «внутренности»: ичим ачышат 
(внутренности словно посыпаны солью) «со-
жалею, скорблю»; ичим чыкпайт (внутренно-
сти не сходятся) «не доверяю, не верю»; ичим 
күйөт (внутренности горят) «сильно пережи-
ваю», ичи тар (внутренности тесные) «завист-
ливый, скупой»; ичи кенен (внутренности вме-
стительные) «добрый, щедрый» и др.

Основу лингвокультурологии составля-
ют процессы метафоризации, предполага-
ющие использование уже известного наи-
менования в целях вторичной номинации 
по тем или иным общим семантическим 
признакам. Поиск и обнаружение этих при-
знаков зачастую относятся к сфере бессоз-
нательного, а потому результат метафори-
зации становится одной из характеристик 
мировидения этноса. Сравним следующие 
предложения: Поднимитесь на верши-
ну горы (русск.) и Тоодун башына чыккы-
ла (кырг.) («Поднимитесь на голову горы»). 
Если в русском языке смысл «верхняя часть» 
выражен словообразовательной формой — 
дериватом вершина, то в киргизском языке 
это значение получило обозначение спосо-
бом метафорической деривации по сходству 
с телом человека.

Тело человека в киргизском языковом со-
знании является своего рода схемой или при-
змой, через которую человек видит внешний 
мир. Кроме того, части тела как совокупность 
концептов образовывали концептуальную 
систему, которая могла переноситься для на-
зывания других соотносительных концепту-
альных систем мира действительности, а сво-
еобразие фрагмента реальности определяло, 
какие части тела более всего применимы 
для процессов номинации. Например, кол-
тук (подмышка) «тупиковое окончание овра-
га, тупик»; ооз (рот) «вход в пещеру, ущелье 
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и др.»; бет (щека) «видимый ровный склон 
горы». Сравним: в арабском языке  وجه   — 
лицо (как бет — «лицо» в киргизской куль-
туре) — это любая ровная поверхность: ки-
тептин бети, көлдүн бети; в арабском языке: 
 лицо книги (смысл: обложка) или —   الكتاب وجه
 лицо земли (смысл: поверхность —   الأرض وجه
земли) и др.

Особенность соматического кода культу-
ры киргизов заключается в том, что в процес-
се вторичной номинации используются части 
тела как человека, так и животных. Причем 
у животных отмечаются чаще всего названия 
их внутренних органов. Данное обстоятель-
ство создает билатеральный характер сома-
тического кода культуры, который направлен 
на выполнение разных функций. С одной сто-
роны, реалии внешнего мира обозначаются 
через соматизмы, обозначающие тело челове-
ка, с другой — внутренние состояния лично-
сти, ее социальные связи — через обозначения 
внутренних органов животного.

При использовании парных соматизмов на-
блюдается такая особенность: приоритетным 
и функционально значимым становится часть 
тела, которая занимает обычно правую часть. 
Например, оң кулагым угуп ал (послушай пра-
вым ухом) «запомни хорошо» (кырг.). В дан-
ном случае предполагается, что информация, 
услышанная правым ухом, воспринимается 
лучше. Бектур келгени жакшы болбодубу. 
Оң колумдай бала экен (Хорошо, что приехал 
Бектур. Он как моя правая рука) «Он помогает 
мне очень хорошо, действуя словно моя правая 
рука». Сравним: в русском языке: «Мой первый 
помощник, моя правая рука».

Кодированный смысл мы находим также 
в названии рассказа Ч. Айтматова «Атадан 
калган туяк» («Копытце, оставшееся по-
сле отца»). Смысл названия произведения 

непонятен для русскоязычного читателя, что 
обусловлено своеобразием национального 
кода. Между тем образ, создаваемый словом 
туяк (копытце), хорошо известен носителям 
киргизской культуры. Сравним: андан туяк 
калбады (он не оставил после себя копыт) 
«он не оставил после себя детей, наследни-
ков». В этой связи название упомянутого 
выше рассказа должно переводиться на рус-
ский язык с учетом смыслового содержания 
рассказа — «Солдатенок».

Полученные результаты доказывают, что 
в киргизской культуре зооморфный и сомати-
ческий коды культуры занимают ведущие по-
зиции в процессах познания мира и его оценки. 
Обнаруживается значительное сходство в ми-
ровидении и аксиологии у киргизов и других 
тюркоязычных народов. При этом образы 
мира тюркоязычных народов коррелируют 
с образами мира арабов, поскольку и для тех, 
и для других было характерно родоплемен-
ное устройство общества, кочевой образ жиз-
ни, а также род занятий — животноводство. 
Однако различия в культурно- историческом 
развитии этих народов сформировали различ-
ные и уникальные для каждого из них языко-
вые картины мира.

Заключение

Таким образом, благодаря изучению про-
цессов метафоризации, являющихся основой 
лингвокультурологии, мы можем познать идео-
этнические особенности ментально- языкового 
мышления, аксиологии и мировидения этноса, 
которые формируются на базе архетипов, сло-
жившихся под влиянием различных факторов: 
места проживания, культуры, традиций, быта 
народа.
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Аннотация. Смена лингвистической парадигмы детерминировала принцип антропоцентризма в языковых на-
учных исследованиях (ориентацию на субъекта, его мировосприятие), изучение которого производится с уче-
том интралингвистических и экстралингвистических факторов. Именно этот факт обусловил объективацию 
ментальных явлений с помощью понятия «концепт», имеющего свою специфику в когнитивистике и лингво-
культурологии. В этом и состоит один из аспектов актуальности исследования, второй связан с необходимо-
стью корректировки понятия концепта и уточнением средств его репрезентации. Цель исследования — анализ 
значимой проблемы как когнитивистики, так и лингвокультурологии: построение концепта «страх», получив-
шего в ряде работ статус эмотивно- когнитивного, выявление зон пересечения со смежными концептами, сви-
детельствующих о динамике данного явления. Методология в работе основана на концептуальных положениях 
указанных наук. Применены семный анализ, метод словарных дефиниций, этимологический анализ, полевое 
структурирование. Результаты исследования: дана дефиниция понятия «страх» на базе соотнесенности с опре-
делениями в философии, психологии, лингвистике; на основе дефиниции произведено структурирование кон-
цепта, относящегося к сегментному типу; выявлено ядро концепта, которое образует сегменты, являющиеся 
семантически равнозначными по степени абстракции. Сделан вывод о статусе концепта «страх» как менталь-
ной структуры психофизиологического типа.
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Введение
Тесная взаимосвязь языка, эмоций и созна-

ния всегда считалась одной из приоритетный 
тем интердисциплинарных исследований, по-
скольку эмоции так или иначе сопутствуют 
субъекту во всех сферах его существования, 
в постепенном познании мира, когнитивной 
и языковой деятельности, т.е. эмоциям при-
сущ поистине междисциплинарный характер. 
В лингвистических исследованиях внимание 
ученых не раз было направлено на изучение 
различных эмотивных концептов, тем не менее 
их описание трудно назвать исчерпывающим.

Считаем актуальным и необходимым рас-
смотреть такое универсальное ментальное об-
разование, в основе которого лежит понятие 
эмоции «страх».

Обзор литературы

Еще не выработана общепризнанная 
концепция о месте эмоций в жизни соци-
ума. Достаточно большое количество уче-
ных, в частности, И.Н. Горелов, К. Изард, 
С.Л. Рубинштейн и др., относят человека 
к разряду эмоционально- социальных субъек-
тов на основании того, что исследование дей-
ствительности путем эмотивного восприятия 
может оказаться важнее сбора информации 
о континууме, так как эмоции образуют осно-
ву мотивационной системы человека и именно 
они осуществляют контроль за его деятельно-
стью в реальном мире.

Мы опираемся на положение о том, что 
эмоции являются средством общения между 

коммуникантами и тем самым отличаются 
от таких явлений, как инстинкт, драйв, реф-
лекс. Необходимо отметить наличие разноо-
бразных научных дефиниций эмоции, наибо-
лее точной считаем следующую: «Эмоция есть 
психический процесс, отражающий отноше-
ние человека к самому себе и окружающему 
миру» (Литвак, 1993: 4). Из такого определе-
ния следует, что эмоция вызывает изменения 
мимики, психосоматики и поведения субъекта 
и обладает средствами вербализации.

Проблемой страха занимаются филосо-
фы, психологи, социологи, лингвисты — по-
добный интерес вызван сложностью и мно-
гогранностью данного феномена. К числу 
наиболее значимых из работ психологов, 
рассматривающих понятие «страх», относят-
ся труды, авторы которых исследуют страх 
в контексте психологии эмоций: С. Рэчмену, 
Дж. Грею, К. Изарду, С. Томкинсу. Так, пси-
холог С. Томкинс считает появление страха 
результатом повышения активности нейро-
нов. На нейрофизиологическом уровне страх 
начинает приобретать интегральные призна-
ки с удивлением и возбуждением. Эмоции 
«страх» могут быть свойственны и качество 
предметности, и качество беспредметно-
сти. Определенный интерес в работе учено-
го представляет дескрипция трех основных 
эмоциональных состояний, находящихся 
в зависимости от интенсификации действия 
нейронов субъекта. Данные эмоции репре-
зентируются следующими биномами: удив-
ление — испуг, страх — ужас, интерес — воз-
буждение (Tomkins, 1963).
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Психолог К. Изард выявил дифференци-
альные признаки психологической эмоции 
«страх». На наш взгляд, особо следует обра-
тить внимание на такие свойства:

• мера интенсивности, которая варьируется 
в пределах от неуверенности до абсолют-
ной незащищенности;

• угроза жизни индивида — чувство- 
доминанта в случае страха;

• процессы изменения в организме человека, 
связанные с психосоматикой, мышлением, 
физиологической деформацией личности;

• потеря веры в силы человека;
• провоцирование развития шизофрении 

(Изард, 2000: 315–320).
В литературе по психологии одной 

из важных проблем признается учет диффе-
ренциации страха и тревожности. Отмечая 
безусловную близость данных состояний, 
психологи делают заключение о принадлеж-
ности состояния тревожности к ряду слож-
ных, многоаспектных феноменов. В состав 
названного явления входят компоненты: 
страх — эмоциональная доминанта и ряд 
эмоций, относящихся к классу фундамен-
тальных, — это эмоции стыда, страдания, 
гнева (Терещенко, 2005). Согласно приве-
денным доказательствам, можно прийти 
к выводу: состояние тревожности следует 
рассматривать как модель: страх + аффек-
тивные факторы.

На ранней стадии изучения эмоции были 
предметом рассмотрения в рамках философ-
ской парадигмы в трудах Платона, Аристотеля, 
Р. Декарта, Б. Спинозы, И. Канта.

Стремление понять сущность страха 
с философских позиций синхронизирова-
лось с эволюцией человеческого мышле-
ния. Выдвигались различные типы каузации 
страха: так, античные философы находили 
причины данного феномена в боязни непо-
знанного, а уход от данного состояния виде-
ли в рациональном осознании окружающей 
действительности.

1 Современный философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. Керимова. М. : Академический проект; Екатеринбург : 
Деловая книга, 1997. С. 867. 

Социальный аспект страха стал темой 
исследования П. Гольбаха, Ш. Монтескье, 
Ф. Шеллинга. П. Гольбах дает характеристи-
ку страху как регулятору социальной струк-
туризации, который является средством 
сдерживания, заставляя индивида воздер-
жаться от нанесения вреда обществу. Отсюда 
вывод: страх в полной мере можно характе-
ризовать как средство сохранения социума 
(Гольбах, 1963).

Экзистенциалист М. Хайдеггер тракту-
ет страх согласно теории существования: 
страх — это человеческое бытие. Страх перед 
небытием привлек внимание М. Хайдеггера, 
потому что, как известно, главная тема экзи-
стенциализма и есть бытие человека. Исходя 
из основного философского вопроса, можем 
констатировать, что антиподом бытия явля-
ется небытие. Отсюда ученый исследует экзи-
стенциональный страх, являющийся внутрен-
ним, а не причинным. Этот страх относится 
к сути человеческого бытия, сопутствует его 
«продвижению к горизонту» (Хайдеггер, 1986). 
Сопоставляя понятия «страх» и «ужас», фило-
соф определил страх как боязнь «растерявше-
гося настоящего», он получил объективацию 
«здесь», тогда как ужас возникает по причине 
неопределенности событий будущего, незави-
сящих от человека (Хайдеггер, 1986).

Авторы «Современного философского 
словаря» предлагают развернутую трактовку 
дефинирования исследуемой эмоции: «страх 
(греч. Phobos — ужас, боязнь, тревога) — 
это аффективное состояние человеческой 
души, которое переживается как страдание 
и выражается в ощущении неудовольствия. 
Испытывать чувство страха — значит подвер-
гаться воздействию факторов, вызывающих 
напряженное ожидание, преодоление которого 
связано со временем»1. В данном определении 
подчеркиваются такие дифференциальные 
признаки страха, как состояние аффекта, на-
пряженное ожидание, временная зависимость, 
ощущение страдания.
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Из сказанного следует, что страх принад-
лежит к одним из наиболее сильных и ярких 
эмоциональных состояний, присущих субъ-
екту, и, по мнению философов, относится 
к важным категориям философии. Учитывая 
разнообразные философские концепции, 
в другом издании «Современного философ-
ского словаря» отмечается, что страх следу-
ет интерпретировать как способ бытия ин-
дивида в окружающей реальности. Именно 
это состояние позволяет познать и опознать 
субъект и определить сущность таких обще-
человеческих универсальных категорий, как 
бытие, смерть, смысл жизни, свобода жизнен-
ного выбора2.

Таким образом, можем прийти к заключе-
нию, что феномен страха изучается различ-
ными науками, что объясняется его много-
гранностью. Данные философии и психологии 
свидетельствуют о том, что страх способен 
вызывать как отрицательные (подавленность, 
ужас, скованность мышц и др.), так и положи-
тельные эффекты (мобилизацию внутренних 
ресурсов организма).

К вопросам языковой репрезентации страха 
обращаются лингвисты в рамках когнитиви-
стики и лингвокультурологии, где исследует-
ся концепт «страх» и средства его вербализа-
ции. В силу специфики эмоции страха считаем 
необходимым определить репрезентируемый 
концепт как эмотивный.

Н.А. Красавский предлагает дефини-
цию концептов, относящихся к типу эмо-
тивных. Эмотивным концептом могут быть 
названы «этнически, культурно обуслов-
ленное, структурно- смысловое, лексически 
и/или фразеологически вербализованное 
образование, базирующееся на понятий-
ной основе, включающее в себя помимо са-
мого понятия образ, культурную ценность» 
(Красавский, 2001).

Цель исследования — анализ зна-
чимой проблемы как когнитивистики, 
так и лингвокультурологии: построение 

2 Современный философский словарь / С.А. Азаренко, Д.В. Анкин, К.Ю. Багаев и др. ; под ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. Керимова. 4-е 
изд. М. : Академический проект, 2020. 823 с.

концепта «страх», получившего в ряде ра-
бот статус эмотивно- когнитивного, выяв-
ление зон пересечения со смежными кон-
цептами, свидетельствующих о динамике 
данного явления.

Материалы и методы исследования

В исследовании соблюдается интегра-
ции традиционного, когнитивного и лингво-
культурологического методов. Страх рас-
сматривается прежде всего с точки зрения 
лингвокогнитивного подхода как эмотивно- 
ментальная структура, при определении 
сущности исследуемого концепта использу-
ются методы и приемы семасиологическо-
го анализа. При моделировании структу-
ры концепта применяется полевый подход. 
Концепт обладает иерархической организа-
цией — его составляющие характеризуются 
взаимосвязанностью и формируют слои кон-
цепта: ядерные и периферийные. В данном 
случае используется образец многоаспект-
ной методики структурирования концептов, 
отраженные в исследованиях З.Д. Поповой 
и И.А. Стернина. Указанный анализ пред-
полагает этимологический анализ слов- 
вербализаторов ядра, метод словарных дефи-
ниций, выявление парадигматических связей 
лексем- репрезентантов, деривационный ана-
лиз, текстовый анализ, а также трансфор-
мационный анализ лексем- объективаторов 
концепта.

Результаты исследования 
и обсуждение

Страх в данном исследовании понимаем как 
отрицательную эмоцию. Указанное чувство 
обладает способностью появляться в то вре-
мя, когда индивид испытывает реальную или 
предполагаемую угрозу. Специфика стра-
ха выявляется и в том, что он подобен толч-
ку, позволяющему транслировать тревожный 
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сигнал остальным эмоциям, в которых ото-
бражаются поведенческие реакции человека, 
например эмоции тревожности. Тем не менее 
нельзя отождествлять тревогу со страхом, так 
как она каузирована в первую очередь ожида-
емой опасностью.

Лингвист Н.В. Терещенко говорит о при-
надлежности концепта «страх» к абстракт-
ным концептам, в отличие от концептов кон-
кретных имен (Терещенко, 2005: 54). Данное 
утверждение считаем не совсем корректным, 
так как, по нашему твердому убеждению, 
в роли концепта не может выступать конкрет-
ный референт.

Обратимся к этимологии лексемы- имени 
концепта. Согласно данным этимологическо-
го словаря М. Фасмера, номинант концепта 
обладает следующими семемами: «род. п. -а, 
укр. страх, род. и. -у, др.-русск. страхъ, ст.-слав. 
страхъ φόβος (Супр.), болг. страх, сербохорв. 
страх, род. п. страха, словен. strah, род. п. straha, 
strahu, чеш. strach, слвц. strach, польск. strach, 
в.-луж. trach, н.-луж. tšасh, полаб. Stroch»3.

М. Фасмер провел сравнительный анализ 
лексемы «страх» с латинским словом латин-
ского происхождения Strāgēs, значение кото-
рого — «опустошение, поражение, повержение 
на землю»4. Исследователь выявил общность 
этимологии и с латышской лексемой struostet, 
struostit, значение которой — «угроза, строгое 
предупреждение». Подобное сопоставление 
позволяет выделить объективный компонент 
значения — «желание причинить кому- нибудь 
неприятности».

О.И. Опарина исследовала этимологию 
слова «страх» и пришла к заключению, что 
слово стало употребляться в период с ХI в. 
в восточнославянском языке, куда оно пришло 
из общеславянского языка- основы от первич-
ного *strachъ. Лингвист делает интересные 
наблюдения: радиксальный морф *strachъ 

3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 томах / пер. с нем. 2-е изд., стереотип. М. : Прогресс, 1987. Т. 3. С. 772. 
4 Там же. 
5 Большой толковый словарь русского языка: А — Я / РАН. Ин-т лингв. исслед.; сост., гл. ред. С.А. Кузнецов. Санкт- Петербург : 
Норинт, 2000. С. 1277. 
6 Словарь русского языка: в 4 томах / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд. М. : Рус. яз., 1988. 
Т. IV. С — Я. С. 283. 

обнаруживает общность происхождения с рус-
ским словом «строгий», восходящим к индоев-
ропейскому *(s)treg, семантика которого иден-
тична значению лексемы «торчать». Подобная 
общность помогает сделать вывод о том, что 
лексеме «страх» была свойственная полисе-
мия. Это и позволяет О.И. Опариной аргумен-
тированно доказать, что на синхронном уровне 
строгий и страшный объединены родственны-
ми связями в силу того, что лексема строгий 
обладает семантикой «средство каузации стра-
ха» (Опарина, 2004: 31–32).

Проанализируем словарные дефиниции, 
нашедшие отражение в толковых словарях. 
Так, в «Большом толковом словаре русского 
языка» С.А. Кузнецова понятийное содер-
жание слова «страх» включает два лексико- 
семантических варианта: а) состояние силь-
ной тревоги, беспокойства; б) каузация 
боязни тревоги и других состояний5. Как 
видим, дефиниция основывается на выделе-
нии двух лексико- семантических вариантов, 
что, безусловно, не позволяет подробно оха-
рактеризовать специфику рассматриваемой 
эмоции.

Четырехтомный малый академический 
словарь А.П. Евгеньевой дает более расширен-
ное толкование, отмечая в значении слова три 
семемы, репрезентирующие лексему «страх». 
К ним принадлежат:

1) «сильная тревога, беспокойство, душев-
ное смятение перед лицом любого рода 
угрозы»;

2) «страшно» — семема, функционирую-
щая в роли сказуемого, стилистически 
маркированная;

3) «очень, чрезвычайно» — стилистически 
отмеченная семема6.

Проанализировав представленные дефи-
ниции, выявляем семемы лексемы «страх» 
на синхронном уровне:
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С1: боязнь, робость, сильное опасение, ис-
пуг, тревога, фобия;

С2: сильное беспокойство, оцепенение, воз-
никающее при сочетаемости с номинацией 
референта, способствующее возникновению 
страха; метафизический страх;

С3: покорное состояние индивида, подверг-
шегося страху, ответственность;

С4: важность осознания совершения лю-
бого поступка по причине страха смерти или 
угрозы близким;

С5: высокая степень проявления эмоции: из-
умительный, показатель большого количества;

С6: мужество, высокие нравственные ка-
чества, свидетельствующие об отсутствии 
страха;

С7: запугивать, устрашать, вызывать страх.
Известно, что вербализация концептов 

реализуется на лексическом, фразеологиче-
ском, паремиологическом уровнях, именно 
это и позволяет классифицировать эмотив-
ный концепт «страх» как универсальный. 
Специфика употребления единиц языка, дис-
трибуция номинанта концепта, компоненты 
синонимической парадигмы, градация при-
знаков — эти факты обладают своей особен-
ностью для каждого языка.

Страх принадлежит к базовым врожден-
ным эмоциям, подобную эмоцию испыты-
вает любой индивид. А.А. Леонтьев отме-
чает, что в процессе эволюции происходит 
утрата основы изучаемой эмоции: лежащий 
в ее ядре инстинкт исчезает, постепенно при-
обретая сложнодетерминированный харак-
тер и образуя разнообразные типы высших 
эмотивных процессов, к которым относятся 
социальные, эстетические, интеллектуаль-
ные вопросы, составляющие на данном этапе 
базу эмотивной жизнедеятельности индивида 
(Леонтьев, 1997).

Вербализация функции номинации реа-
лизуется с помощью органов чувств, которые 
принадлежат особой периферической физи-
ологической системе. Именно данный факт 

7 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1985. С. 630.
8 Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 2001. С. 561. 

способствует первичному анализу информа-
ции, получаемой из окружающей действи-
тельности (внешняя среда) и посредством 
органов чувств (внутренняя среда организ-
ма). Результатом такой модификации реаль-
ного мира служит психическое отображение 
знака. Синтез культуры и психики доказыва-
ется с помощью языка и мыслительной дея-
тельности. Данный факт соотносится с реа-
лизацией когнитивной роли языка, которая 
находит воплощение в функционировании 
языка в таких процессах, как мышление, 
процесс обмена мыслями, восприятие дей-
ствительности. Следовательно, интеграция 
лингвокогнитивного, лингвокультурного 
и психолингвистического аспектов форми-
рует концепт. Яркое свидетельство этому — 
эмерджентность синергической модели 
концепта, разработанной В.В. Колесовым 
(Колесов, 2004).

Дефиниционно- компонентное рассмо-
трение лексем- номинантов концепта «страх» 
помогает определить ядерную смысловую 
структуру изучаемого концепта. На базе дан-
ного анализа устанавливаем семантические 
показатели лексемы «страх»:

а) негативность- позитивность эмотивного 
состояния;

б) степень интенсивности;
в) опасение;
г) опасность;
д) каузация страха;
е) нарушение концентрации внимания7.
К ядерным, концептуальным относим 

уровни концепта «страх»:
1) отрицательная эмоция наивысшей меры 

интенсивности с четким детерминантом;
2) эмоция производного типа с отсутстви-

ем каузатора.
Проанализировав синонимический ряд 

с доминантой страх, строим синонимическую 
парадигму с компонентами: «страх — ужас, 
трепет, жуть, испуг, паника, страсть, бо-
язнь, опасение»8. Интегральным смысловым 
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признаком приведенной парадигмы можно 
считать опасение. Определяем дифференци-
альные (ДП) и интегральные признаки ква-
зисинонимов — членов парадигмы:

• страх — испуг — опасение — паника — 
страсть — жуть: ДП — градация — уси-
ление меры нарастания эмотивного напря-
жения;

• испуг — паника: ДП — быстрота действия 
эмоции;

• испуг: ДП — непродолжительность эмо-
ции;

• паника: ДП — отсутствие контролируемо-
сти эмоции;

• опасение — боязнь: ДП — степень усиле-
ния ожидания пугающей, неизвестной си-
туации.

Устанавливаем, что сема «страх» не явля-
ется доминантной в семантике слов страсть 
и трепет.

Таким образом, можем выделить языковые 
единицы, конституирующие ядро и перифе-
рийные зоны концепта «страх» (рис.).

Компоненты ядра: специфические физио-
логические реакции (онемение, спазм в горле), 
тревога, испуг, опасность, ужас, паника.

Зона, близкая к ядру: беспокойство, тру-
сость, угроза, боязнь, фобия, стресс, паниче-
ский страх.

Дальняя периферия: нарушение концен-
трации внимания, риск, агрессия, оцепенение, 
онемение конечностей, бегство, страдание.

Крайняя периферия: уважение, страсть, 
высшая степень качества.

Семантическая структура концепта «страх»
Источник: выполнила Е.В. Сирота.
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Semantic structure of the concept “Fear”
Source: completed by E. Sirota.

Перейдем к анализу интерпретационно-
го поля концепта (метонимических и мета-
форических словосочетаний и выражений). 
Метафорическое переосмысление любого 
концепта, как справедливо отмечают ис-
следователи, — это свидетельство этни-
ческой специфики определенного этноса 
и средство репрезентации этнического ми-
ровосприятия. Рассмотрим ряды лексем, 
конституирующих дальнюю периферию 
поля концепта «страх». Дальняя периферия 
структурируется лексемами, употреблен-
ными в транспозитивном значении: метафо-
рами, метонимическими переносами, а так-
же выражениями в виде фразеологизмов 
и паремий, объективирующими исследуе-
мый эмотивный концепт. Метафорическая 
парадигма занимает в данном контексте 

особое место. Метафоризация значения об-
ладает спецификой в языковых картинах 
мира разных этносов несмотря на то, что за-
коны ассоциативного мышления являются 
универсальными. Семантические модифи-
кации, характерные для русской языковой 
картины мира, обусловленные концептом 
«страх», можно представить в виде репре-
зентирующих метафорических парадигм, 
выраженных следующими моделями:

страх → физическое, психосоматическое 
и ментальное состояния, они объективирует-
ся в выражениях: сердце остановилось, душа 
ушла в пятки, обезуметь от страха, дрожать 
от страха;

страх → температурное состояние: леде-
неть от страха, мороз по коже;

страх → преодоление: победить страх;
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страх → смерть: умереть от страха, страх 
смерти.

Необходимо отметить, что для номинанта 
концепта характерны такие типы метафор, как:

а) антропоморфная: страх сковал, беше-
ный страх, страх поселился;

б) натуроморфная: кровь стынет, зубы 
стучат.

Метонимическая парадигма вербализуется 
моделями, в которых ядром являются процес-
сы и субстантиваты: дрожать, побледнеть, бе-
леть, стучать, оцепенеть.

Следующий ярус дальней периферии кон-
цепта объективирован фразеологическими 
оборотами и паремиями: язык за порогом 
оставить, поседеть от страха, окаменеть 
от страха и др.

Немаловажно учитывать, что страх как 
эмоция обладает способностью репрезентиро-
ваться с помощью фонационно- просодических 
и кинесических средств. К числу данных 
средств относятся: проксемика, такесика, ми-
мика, жесты, пантомимика, интонация, ви-
брация голоса. Специфика названных компо-
нентов невербальной коммуникации между 
субъектами обусловлена их психофизиологи-
ческой природой, что не уменьшает их чрез-
вычайную значимость для описания эмоций. 
Более того, они обладают способностью фик-
сироваться в языке в виде фразеологических 
единиц, паремий или описательных оборотов.

Проанализировав соответствующий мате-
риал, предлагаем когнитивную модель кон-
цепта «страх» (табл.).

Когнитивная модель концепта «страх»

Константные 
свойства страха

На уровне психосоматических 
реакций

• внешние проявления: потливость, озноб, бледность.
• Внутренние состояния: отток крови, онемение 

конечностей, усиление сердцебиения.

на уровне физиологической 
реакции

• внешние реакции: затрудненность дыхания, активность 
или пассивность

• на уровне внутренних состояний: затрудненность 
работы мышц, паралич, повышенное артериальное 
давление, «ком» в горле», сухость во рту, головная боль, 
головокружение, звон в ушах

на уровне поведенческих 
реакций

• стремление переменить местоположение, бегство, 
резкие реакции в виде борьбы

Каузация 
состояния

на уровне ментального 
состояния (когнитивные 
признаки)

• мысль о побеге, потеря концентрации внимания, 
нарушение памяти, спутанность сознания, рассуждения 
о близких, о неизбежности смерти, боязнь наказания

на уровне психики • чувство паники и беспокойства, агрессия, тревога, 
панический страх, принадлежность к определенному 
типу личности, стрессовое расстройство, депрессия

Интенсивность 
проявления страха

Активность • бегство, стремительное движение

Пассивность • отказ мышц

Эмотивная оценка Негативная • ощущение паники, страха и ужаса

Позитивная • мобилизация всех ресурсов организма, ментальная 
организация в состоянии страха

Источник: составлено Е.В. Сиротой.
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Cognitive model of the concept “Fear”

Constant properties 
of fear

at the level of psychosomatic reactions • external manifestations: sweating, chills, 
pallor

•  internal conditions: blood outflow, 
numbness of the extremities, increased 
heartbeat

at the level of physiological response • external reactions: difficulty breathing, 
activity or passivity

• at the level of internal states: difficulty 
of muscles working, paralysis, high blood 
pressure, “lump” in the throat, dry mouth, 
headache, dizziness, ringing in the ears

at the level of behavioral reactions • desire to change location, flight, reactions 
in the form of a fight

Causation of state at the level of mental state (cognitive signs) • thoughts of escape, loss of concentration, 
memory impairment, confusion, thoughts 
about loved ones, the inevitability of death, 
fear of punishment

at the mental level • feelings of panic and anxiety, aggression, 
panic fear, belonging to a certain 
personality type, stress disorder, depression

Intensity of fear 
manifestation

Activity • Flight, rapid movement

Passivity • Muscle failure

Emotive assessment Negative • A feeling of panic, fear and horror

Positive • Mobilization of all the body's resources, 
mental organization in a state of fear

Source: completed E.V. Sirota.

Мы рассмотрели проблему вербализации 
концепта «страх» в лингвокогнитивном и лингво-
культурологическом аспектах. Основное внима-
ние уделили структурированию данного кон-
цепта на базе лексикографических источников, 
выявлению сущности понятия «страх» с учетом 
его репрезентации в таких науках, как психоло-
гия, философия, логика, лингвистика. Основой 
для полевого структурирования исследуемого 
концепта стали работы известных представи-
телей когнитивистики и лингвокультурологии. 
Материалом для вербализации ядра и перифе-
рийных зон являлись данные толковых фразеоло-
гических, паремиологических словарей.

В качестве перспективы считаем чрезвы-
чайно важным исследование употребления 

репрезентантов концепта «страх» в дискур-
сах различного типа, анализ семантических 
сдвигов в результате его функционирования. 
Интересным представляется также рассмотре-
ние невербальной презентации концепта.

Заключение

Для многоаспектного рассмотрения семан-
тики концепта «страх», находящегося на сты-
ке психологии и лингвистики, наше внимание 
было акцентировано на изучении природы 
эмоции. С целью более глубокого анализа 
специфики данного феномена понадобилось 
привлечение категорий психологии, фило-
софии, логики, физиологии. Исследование 
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страха в указанных аспектах способствовало 
выявлению специфики универсальной поня-
тийной основы концепта «страх». Это обуслов-
лено тем фактом, что страх — базовая эмоция, 
свойственная любому субъекту вне принад-
лежности его к определенному этносу и отно-
шения его к той или иной культуре. Данной 
эмоции свойственны внутренние и внешние 
физиологические, психосоматические, мен-
тальные, поведенческие реакции. Важной ха-
рактеристикой эмоции страха является связь 

с категорией темпоральности: длительность, 
кратковременность, регулярность.

Осуществленный лингвокогнитивный 
и лингвокультурологический анализ верба-
лизации концепта «страх» на основе взаимо-
действия таких наук, как физиология, логика, 
психология, философия, позволил представить 
более цельную картину исследуемого феноме-
на в научном освещении. Поэтому с полным 
основанием мы делаем вывод: изучаемый кон-
цепт является ментальной структурой психо-
физиологического типа.
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Abstract. The process of changing the linguistic paradigm determined the principle of anthropocentrism in scientific 
research in the field of language, that is, the orientation towards the subject, his worldview, for the study of which 
intralinguistic and extralinguistic factors are used. It is this fact that has determined the objectification of mental 
phenomena with the help of the concept of “concept”, which has got its own specificity in cognitive science and 
in linguacultural studies. This is one of the aspects of the relevance of the study; the second is related to the need 
of correcting this concept and clarify the means of its representation. The aim of the study is to analyze a significant 
problem of both cognitive science and linguacultural studies: the construction of the concept of “fear”, which has 
received the status of emotive- cognitive in a number of works, the identification of areas of intersection with related 
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concepts, indicating the dynamics of this phenomenon. The methodology in the study is based on the conceptual 
provisions of these sciences. Various methods have been used, including: sema analysis, the method of dictionary 
definitions, the etymological analysis, and the field structuring. Results of the study: a definition of the concept of “fear” 
is given based on the correlation with definitions in philosophy, psychology, linguistics. Relying on the definition, 
a structuring of the concept related to the segmental type is produced; the core of the concept is identified, which forms 
segments that are semantically equivalent in terms of the degree of abstraction. A conclusion is made about the status 
of the concept under study: the concept of “fear” is a mental structure of the psychophysiological type.
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Аннотация. Изучение любого языка должно проходить в тесной связи с изучением культуры народа —
носителя этого языка. Систему представления культуры народа в языке изучает лингвокультурология. 
Соизучение языка и культуры способствует формированию и развитию лингвокультурологической ком-
петенции обучающегося как одной из важных компетенций языковой личности, в связи с чем особую зна-
чимость приобретает применение лингвокультурологического подхода в практике преподавания русского 
языка как иностранного (РКИ). Автор проводит лингвокультурологический анализ учебников русского 
языка для каракалпакских учеников- билингвов с позиции развития языковых, речевых и коммуникатив-
ных компетенций. Исследование посвящено рассмотрению структуры и содержания учебника для уча-
щихся 7 классов школ среднего общего образования с узбекским и другими языками обучения под на-
учной редакцией Е.А. Хамраевой с позиции формирования лингвокультурологической компетенции при 

© Кайпанова Э.А., 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/legalcode



Kaypanova, E.A. (2024). Russian Language: Research, Testing and Practice, 10(3), 237–243

238   |  LINGUOCULTURAL ADAPTATION  IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

помощи комплексного подхода к обучению РКИ в условиях отсутствия языковой среды. Делается вывод 
об инновационности учебного комплекса, текстовые материалы и типы заданий и упражнений которого 
позволяют одновременно работать над развитием языковых, речевых и коммуникативных навыков и уме-
ний, тем самым способствуя формированию лингвокультурологической компетенции и помогая преодо-
левать языковые и культурные барьеры.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурологические характеристики, культура, 
структура учебника
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Введение

Русский язык играет большую роль 
в Узбекистане, позволяя достигать большой 
степени профессиональной интеграции учени-
ков с русской и европейской культурой. В дан-
ный момент русский язык испытывает влия-
ние новых трендов, а вместе с тем становится 
все более популярным как на мировом уровне, 
так и в Узбекистане.

С.Г. Тер- Минасовой доказано, что изуче-
ние иностранного языка в отрыве от культу-
ры его народа не способно быть эффектив-
ным, так как язык тесно связан с культурой 
(Тер- Минасова, 2000). Исследования пробле-
мы взаимосвязи языка и культуры привели 
к формированию нового научного направле-
ния в лингвистике — лингвокультурологии, 
изучающей систему представления культуры 
народа в языке, «определенным образом ото-
бранную и организованную совокупность ду-
ховных ценностей и опыта языковой личности 
данной национально- культурной общности 
и обеспечивающей выполнение образователь-
ных, воспитательных и интеллектуальных за-
дач обучения» (Воробьев, 1998: 350). По мне-
нию Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 
соизучение языка и культуры способствует 
формированию и развитию лингвокульту-
рологической компетенции обучающегося 
как одной из важных компетенций языковой 

личности (Верещагин, Костомаров, 1976). 
В связи с этим большую значимость приоб-
ретает поиск путей внедрения лингвокульту-
рологического подхода в практику препода-
вания русского языка как иностранного и как 
неродного.

Обзор литературы

Подходы к проблеме формирования по-
знавательной активности учащегося как спо-
собу развития коммуникативной компетен-
ции нашли отражение в трудах Г.И. Щукиной 
и Т.И. Шамовой. Исследователи отмечают, что 
познавательная активность не сводится толь-
ко к напряжению интеллектуальных и физи-
ческих сил ученика, а больше тяготеет к ка-
честву деятельности личности по отношению 
к содержанию учебного процесса за опти-
мальный промежуток времени (Шамова, 1982). 
Г.И. Щукина считает, что «познавательная 
активность» как качество личности, включаю-
щее стремление индивида к познанию, выра-
жает интеллектуальную реакцию на познава-
тельный процесс (Щукина, 1984: 130).

В.И. Биджиева делает акцент на исполь-
зовании современных информационно- 
коммуникационных технологий, а также 
выделяет показатели эффективности познава-
тельной активности учеников (Биджиева, 2022).
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Исследование Л.А. Гранкина посвящено 
проблеме определения принципов отбора ме-
тодических инструментов в обучении детей- 
билингвов русскому языку в начальной школе 
(Гранкин, 2023).

А.Д. Айбазова рассматривает проблему 
формирования познавательной деятельности 
младших школьников- билингвов на уроках 
русского языка в контексте формирования пе-
дагогических условий (соблюдение принципов 
дидактики, высокий уровень коммуникатив-
ной культуры и толерантности учителя и т.д.) 
(Айбазова, 2021).

К.А. Фоменко описывает педагогические 
приемы, направленные на развитие комму-
никативной компетенции у детей билингвов 
и применяющиеся в данный момент в школах 
России (Фоменко, 2023).

Х.Х. Алисова анализирует текущую си-
стему общего образования в условиях дву-
язычия, выделяет критерии эффективности 
развития коммуникативной компетенции 
(Алисова, 2020).

А.В. Миронова и Е.Ю. Никитина ана-
лизируют особенности подготовки специа-
листов, работающих с детьми- билингвами, 
и выявляют условия успешного обучения 
ребенка в билингвальной среде (Миронова, 
Никитина, 2021).

О.А. Матвеева и М.Л. Мальчевская при-
водят примеры заданий и упражнений, на-
правленных на устранение речевых ошибок 
детей- билингвов, а также предлагают мето-
дические рекомендации по развитию произ-
носительных умений и навыков (Матвеева, 
Мальчевская, 2020).

С.Т. Магомедова и С.Х. Гасанова выявля-
ют трудности при обучении русскому языку 
у учащихся- билингвов и приводят способы 
решения данной проблемы. Исследователи 
предлагают проводить сравнительный ана-
лиз родного и русского языков, определять 
общее и различное в рассматриваемых язы-
ковых системах. Также учеными разработаны 

1 Карпеченкова Ю.Г., Саримсакова Г.М., Узакова М.Х. Русский язык как иностранный. 7 класс : учебник для школ сред. общ. образо-
вания с узбек. и др. языками обучения / под науч. ред. Е.А. Хамраевой. Ташкент : Республиканский центр образования, 2022. 144 с.

рекомендации для устранения ошибок 
(Магомедова, Гасанова, 2017).

Г. Чжун исследует проблемы обучения 
детей- билингвов русскому языку, рассматри-
вает современные работы русских и зарубеж-
ных ученых (Чжун, 2019: 353–35).

Таким образом, обучение русско-
му языку в билингвальной среде оста-
ется в центре внимания исследователей. 
Лингвокультурологический подход в обуче-
нии русскому языку как иностранному, ори-
ентированному на изучение языка и культу-
ры, позволяет применять современные модели 
языкового образования. Для достижения этой 
цели актуально использование учебников 
с текстоцентрическим принципом подачи ма-
териала, который может быть мотивационным, 
коммуникативным, а также лингвострановед-
ческим: тексты, в которых отражается образ 
жизни и поведения носителей русского языка, 
нравы, традиции, обычаи, специфика мышле-
ния русского человека в сравнении с родной 
языковой картиной мира. Также актуально 
использование литературных произведений, 
литературных переводов русской поэзии и т.п. 
Все сказанное в совокупности и предопреде-
ляет актуальность настоящего исследования.

Материалы и методы

В ходе исследования применяются опи-
сательный и сравнительный методы (для 
описания и сопоставления рассматриваемых 
языковых систем, а также для рассмотрения 
особенностей восприятия иностранными уче-
никами различных языковых кодов), а также 
используется метод комплексного анализа.

Результаты

Мы проанализировали учебник для уча-
щихся 7 классов школ среднего общего обра-
зования с узбекским и другими языками обу-
чения под научной редакцией Е.А. Хамраевой1.
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Учебник представляет собой инноваци-
онный дидактический инструмент обучения, 
направленный на достижение учениками 
уровня В1.1. Он включает в себя работу над 
развитием различных видов речевой деятель-
ности, а именно чтения, говорения, письма 
и аудирования. Кроме того, в нем содержат-
ся игровые материалы, проекты и QR-коды 
для прослушивания заданий.

Учебник состоит из следующих тематиче-
ских разделов:

1. Номинативная лексика, связанная с тра-
диционным национальным образом 
жизни (жилище, топонимы местности 
и т.д.).

2. Номинативная лексика национальной 
одежды, кухни.

3. Номинативная лексика природы и ис-
кусства.

4. Номинативная лексика технологий, ма-
шин.

5. Номинативная лексика исторических 
событий.

Раздел «Проекты» предполагает со-
здание образовательного продукта на раз-
ных его этапах: от составления плана дей-
ствий и определения участников команды 
до практической реализации. Также в учеб-
нике содержатся разделы «Аудирование» 
и «Словарь».

Для удобства применяются условные обо-
значения, предполагающие выполнение мета-
предметных действий: например, «читайте», 
«пишите в тетради», «говорите», «отвечайте 
на вопросы», «правила русского языка», «ра-
бота в паре/группе» и др.

С позиции развития лингвистических ком-
петенций авторы предлагают для рассмотре-
ния следующие темы:

1) образование имен существительных;
2) формы имен прилагательных;
3) числительные, их склонение;
4) местоимения;
5) переходные глаголы;
6) причастие;
7) деепричастие, деепричастные обороты;
8) образование наречий;

9) глаголы движения.
Каждый урок завершается обобщением 

и контролем изученного материала, в соот-
ветствии с которыми ученики повторяют сло-
ва прошедших уроков, пишут лексический 
диктант, отвечают на вопросы, заполняют та-
блицу на соответствие освоенных лингвисти-
ческих категорий. Домашнее задание носит 
творческий характер.

В анализируемом учебнике под редак-
цией Е.А. Хамраевой реализуется принцип 
мнемоники — через ритмическую структуру 
и установление ассоциативных связей учени-
ки изучают новую и повторяют освоенную 
информацию.

Авторы рассматриваемого учебни-
ка ориентированы на развитие у учащих-
ся языковых, речевых и коммуникатив-
ных компетенций (Прощенко, 2022: 2612). 
Отметим, что учащиеся часто испытывают 
трудности в произношении звуков русского 
языка, правильном ритмировании и инто-
нировании, а также подвержены влиянию 
акцента родного языка. Для решения дан-
ной проблемы, обусловленной языковой 
интерференцией, учащимся предлагают-
ся задания, требующие анализа звукового 
материала и определения ошибок в произ-
ношении, а также формирования звукобук-
венных соответствий (Афанасьева, 2019: 
97). Сложности возникают и в постановке 
ударений, в связи с чем в учебнике уделя-
ется большое внимание развитию навыков 
ритмирования отдельных лексических еди-
ниц (Нджелассили, 2020: 71).

Рассматриваемый учебник включает в себя 
логичный переход от простого к сложному ма-
териалу, учитывает общие и различительные 
характеристики изучаемого языка по отноше-
нию к родному.

Например, обычно изучение темы начи-
нается с чтения текста и подбора подходяще-
го заголовка, после чего учащимся предлага-
ется ответить на вопросы по прочитанному 
материалу. Затем ученики объединяются 
в пары для обсуждения и пробуют самосто-
ятельно составить диалог по рассмотренной 
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ранее модели. Также возможно написание 
небольшого рассказа на основе приведен-
ных вопросов. Аудирование часто включает 
в себя прослушивание песен с дальнейшим 
обсуждением материала посредством отве-
тов на вопросы. Уделяется внимание и раз-
витию навыков пересказа. В каждой теме 
содержатся грамматические правила, при-
водится целесообразный лексический мате-
риал, а также выделяются наиболее слож-
ные и важные составляющие при изучении 
темы. Грамматические упражнения состоят 
из подготовительных и речевых этапов, что 
позволяет «выводить» учеников в коммуни-
кативную среду. Ядром каждого урока яв-
ляется текстовый материал, который может 
быть мотивационным, коммуникативным, 
а также лингвострановедческим. Учебник 
предполагает выполнение учениками двух 
проектов, а также включает игровые и твор-
ческие задания.

Необходимо отметить, что учебник содер-
жит материалы для преподавателей: словарь, 
контрольно- диагностические материалы, со-
держание требований к достижению уровня 
языка учениками.

Основным преимуществом учебни-
ка под общей редакцией Е.А. Хамраевой 
мы считаем разнообразие тем, материалов, 
которые позволяют учащемуся выбрать 
наиболее подходящий для себя способ 
их освоения.

Отметим, что содержание учебника со-
ставлено таким образом, чтобы учащийся, 
работая с предлагаемыми материалами, ак-
тивизировал все основные виды памяти: зри-
тельную, слуховую, моторную (это позволяет 
учитывать индивидуальные качества ученика).

Особое внимание уделяется развитию 
лингвокультурологической компетенции: 
приводится культурологическая и экстра-
лингвистическая информация, учитыва-
ются общественно- политические факторы. 
Лингвокультурологическая направленность 
реализуется посредством упражнений, 
предполагающих изучение языкового 

материала с опорой на тексты о русской 
кухне, национальной одежде.

Культурная составляющая реализуется 
и в задании, предполагающем описание и ана-
лиз картины И.И. Левитана «Март», а также 
в упражнении, ориентированном на прослу-
шивание фортепианного цикла композитора 
П.И. Чайковского «Времена года. Март. Песня 
жаворонка».

Приведем еще один пример зада-
ния: в одном из уроков приводится текст 
о Москве с необходимостью последу-
ющего выбора верных утверждений. 
Представленное упражнение позволяет уче-
никам кратко познакомиться с основными 
культурными достопримечательностями 
столицы: «Вы́берите ве́рные утвержде́ния: 
1) Москва́ — столи́ца Росси́и. 2) Москва́ — 
провинциа́льный го́род. 3) Третьяко́вская 
галере́я и Госуда́рственный музе́й изобра-
зи́тельных иску́сств и́мени Пу́шкина нахо́-
дятся в Москве́. 4) В Москве́  не рабо́тали 
писа́тели, худо́жники, компози́торы. 5) Роль 
Москвы́  в разви́тии ру́сской культу́ры и на-
у́ки велика́».

Заключение

Анализ учебника русского языка как 
иностранного для учащихся 7 классов школ 
среднего общего образования с узбекским 
и другими языками обучения под научной 
редакцией Е.А. Хамраевой демонстриру-
ет инновационный подход в образователь-
ном процессе. Представленные текстовые 
материалы и предлагаемые типы заданий 
и упражнений обеспечивают преодоление 
языкового барьера, позволяют одновремен-
но работать над развитием языковых, рече-
вых и коммуникативных навыков и умений, 
формировать лингвокультурологическую 
компетенцию. Полагаем, что представлен-
ные в рассматриваемом учебнике задания 
могут быть в дальнейшем адаптированы 
под иные культуры с учетом их националь-
ной специфики.
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Институт русского языка Российского уни-
верситета дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы (РУДН), Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), Кыргызско- Российский Славянский 
университет имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Бишкек, 
Кыргызская Республика) 3–5 октября 2024 г. 

провели II Международный лингвокультуроло-
гический форум «Лингвокультурология в эпоху 
инноваций: ожидания и возможности, модели 
и практики». Мероприятие прошло с грандиоз-
ным размахом.

В форуме приняли участие 800 слушате-
лей из 70 стран. Это филологи, преподава-
тели литературы, русского и иностранных 
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языков, специалисты в области лингвокуль-
турологии, лингвистики, лингводидактики, 
перевода и переводоведения, межкультур-
ной коммуникации, интернет- лингвистики, 
журналистики, рекламы и связей с обще-
ственностью, аспиранты, магистранты 
и студенты университетов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В чис-
ле участников были гости из Словакии, 
Монголии, Сербии, Северной Македонии, 
Йемена, Камбоджи, Мьянмы, Анголы, 
Ливана, Греции, Кубы, Руанды, Мадагаскара, 
Шри- Ланки, Мексики, Германии, Марокко, 
Индонезии и других стран.

Форум проводился в рамках работы на-
учной школы «Лингвокультурология и про-
фессиональное общение», руководит которой 
доктор филологических наук, заведующий 
кафедрой русского языка и лингвокультуроло-
гии института русского языка РУДН профес-
сор В.В. Воробьев.

На открытии форума участников и орга-
низаторов мероприятия поприветствовали 
президент РУДН В.М. Филиппов (Москва, 
РФ), директор института русского языка 
РУДН А.В. Должикова (Москва, РФ), прези-
дент МАПРЯЛ, президент Ассоциации пре-
подавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) В.И. Толстой (Санкт- Петербург, 
РФ), директор института русского языка 

им. А.О. Орусбаева Кыргызско- Российского 
Славянского университета им. первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина М.Д. Тагаев 
(Бишкек, Кыргызская Республика), заме-
ститель руководителя Федерального агент-
ства по делам Содружества Независимых 
государств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному 
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гуманитарному сотрудничеству П.А. Шевцов 
(Москва, РФ), председатель Молдавского 
общества преподавателей русского язы-
ка и литературы (МОПРЯЛ) Т.П. Млечко 
(Кишинев, Республика Молдова), профес-
сор Белгородского государственного на-
ционального исследовательского универ-
ситета, заслуженный деятель науки РФ 
Н.Ф. Алефиренко (Белгород, РФ).

В первый день форума прошло расши-
ренное пленарное заседание, на котором 
с докладами выступили известные рос-
сийские и зарубежные лингвокультуро-
логи: профессор В.В. Воробьев (Москва, 
РФ), профессор кафедры общей теории 
словесности Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносо-
ва В.В. Красных (Москва, РФ), профессор 
кафедры дошкольного и начального образо-
вания педагогического факультета Витеб-
ского государственного университета им. 
П.М. Машерова В.А. Маслова (Витебск, РБ), 
декан филологического факультета, профес-
сор Государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина В.И. Карасик 
(Москва, РФ), профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания Вол-
гоградского государственного социально- 
педагогического университета В.И. Супрун 
(Волгоград, РФ), заведующий кафедрой те-
оретической и прикладной лингвистики фа-
культета иностранных языков Могилевско-
го государственного университета имени 
А.А. Кулешова Е.Е. Иванов (Могилев, РБ), 
профессор Прешовского университета, от-
ветственный за область русистского образо-
вания в высших учебных заведениях Ассо-
циации русистов Словакии Л. Гузи (Прешов, 
Словакия), профессор кафедры русского 
языка, общего языкознания и массовой 
коммуникации Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. 
Г.И. Носова С.Г. Шулежкова (Магнитогорск, 
РФ), заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики института фи-
лологии и журналистики Национального 
исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского Т.Б. Радбиль (Нижний Новгород, 
РФ), главный научный сотрудник отде-
ла теории и практики коммуникации им. 
Ю.С. Степанова Института языкознания 
РАН М.Л. Ковшова (Москва, РФ), профес-
сор кафедры теории и практики преподава-
ния иностранных языков Казанского феде-
рального университета М.И. Солнышкина 
(Казань, РФ), профессор Монгольского го-
сударственного университета образования, 
президент Монгольской ассоциации пре-
подавателей русского языка и литературы 
Цэвээний Магсар (Улан Батор, Монголия), 
профессор кафедры иностранных языков 
филологического факультета РУДН О.С. 
Чеснокова (Москва, РФ), профессор кафе-
дры германистики и межкультурной комму-
никации факультета иностранных языков 
Кыргызского национального университета 
им. Ж. Баласагына П.К. Кадырбекова (Биш-
кек, Кыргызская Республика), профессор 
кафедры русского языка как иностранно-
го Южно- Уральского государственного 
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университета Е.В. Харченко (Екатеринбург, 
РФ), профессор, заведующий научно- 
исследовательской лабораторией «Лингво-
безопасность и психология информацион-
ного воздействия» Президентской академии 
Г.Г. Слышкин (Москва, РФ).

В центре внимания пленарных докладчи-
ков были вопросы современного состояния 
лингвокультурологии в России и за рубе-
жом, ее перспектив, психолингвокульту-
рологии, речевого жанра как лингвокуль-
турного феномена, лингвокультурологии 
славянского этноязыкового мира, медиа-
речи Интернета в свете квантитативной 
лингвокультурологии, культурного кода 
России и др.

Во второй день форума прошла 
VI Международная научно- практическая 
конференция «Лингвокультурологические 
чтения» по шести тематическим секциям:

• Теоретические проблемы лингвокульту-
рологии в XXI веке. Прикладные аспекты 
лингвокультурологии: сфера применения;

• Лингвокультурология как междисципли-
нарное знание. Взаимосвязь лингвокуль-
турологии и других гуманитарных наук. 
Лингвокультурология и семиотика: новые 
задачи и точки роста;

• Активные процессы в современных язы-
ках в условиях лингвокультурной интер-
ференции. Лингвокультурные вызовы 
современности. Лингвокультурология 
и современные массовые коммуника-
ции: лингвомаркетинг и интернет- 
коммуникация;

• Межкультурная коммуникация в препода-
вании гуманитарных дисциплин. Лингво-
дидактика как сфера практического 
применения лингвокультурологии. Лингво-
культурологические аспекты перевода. 
Переводоведение;

• Язык, литература, культура: лингвокуль-
турологический аспект;

• Лингвокультурология: взгляд молодых уче-
ных.

Всего было озвучено 250 докладов.
В этот день также прошло заседание по-

стоянно действующего научного семинара 
«Социокультурная адаптация и межкультур-
ная коммуникация: русский язык в междис-
циплинарном поле научных исследований», 
тема заседания была сформулирована следую-
щим образом: «Концепт «семья» в различных 
лингвокультурах». Свои доклады представили 
профессор кафедры русского языка, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики Башкирского 
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государственного педагогического универси-
тета им. М. Акмуллы Р.Х. Хайруллина (Уфа, РФ), 
доцент кафедры русского языка и литературы 
Иссык- Кульского государственного универ-
ситета им. К. Тыныстанова У.К. Кадыркулова 
(Каракол, Кыргызская Республика), заведу-
ющая кафедрой русского языка № 4 РУДН 
Ю.М. Калинина (Москва, РФ), профессор ка-
федры русистики и славистики Хантер кол-
леджа Городского университета З.К. Сабитова 
(Нью- Йорк, США), профессор кафедры рус-
ского языка и лингвокультурологии РУДН Д.С. 
Скнарев (Москва, РФ).

Финальным мероприятием, проведен-
ным 5 октября 2024 г., стал круглый стол 
«Лингвокультурология: актуальные направле-
ния новейшего времени». На нем с докладами 
выступили профессор кафедры славянской фи-
лологии Санкт- Петербургского государствен-
ного университета В.М. Мокиенко (Санкт- 
Петербург, РФ), профессор кафедры русской 
словесности и межкультурной коммуникации 
Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина В.И. Аннушкин (Москва, 
РФ), заведующая кафедрой сопоставительной 
филологии и экскурсоведения Уфимского уни-
верситета науки и технологий Ф.Г. Фаткуллина 
(Уфа, РФ), старший преподаватель кафедры 
славянских языков философского факультета 
Университета имени Матея Бела И. Цинтула 
(Банска Быстрица, Словакия), профессор ка-
федры теоретического и прикладного язы-
кознания Челябинского государственного 
университета Е.И. Голованова (Челябинск, 
РФ), профессор кафедры русского языка как 

иностранного и методики его преподавания 
Санкт- Петербургского государственного уни-
верситета Е.И. Зиновьева (Санкт- Петербург, 
РФ), профессор кафедры русского языка, об-
щего языкознания и речевой коммуникации 
Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина 
И.Т. Вепрева (Екатеринбург, РФ), профессор ка-
федры иностранных языков и профессиональ-
ной коммуникации социально- гуманитарного 
института Самарского национального иссле-
довательского университета имени академика 
С.П. Королева Э.А. Гашимов (Самара, РФ), ди-
ректор Института русского языка Кыргызско- 
Российского Славянского университета 
(КРСУ) М.Д. Тагаев (Бишкек, Кыргызская 
Республика), директор Института русской 
словесности, доцент кафедры русского языка 
и профессиональной коммуникации Российско- 
Армянского (Славянского) университета 
А.Г. Саркисян (Ереван, Республика Армения), 
профессор кафедры славистики Университета 
им. Свв. Кирилла и Мефодия Б. Мирчевска- 
Бошева (Скопье, Северная Македония), про-
фессор института иностранных языков 
Кыргызского национального университе-
та им. Жусупа Баласагына С.З. Садыкова 
(Бишкек, Кыргызская Республика), доцент ка-
федры редакционно- издательских технологий 
Белорусского государственного технологиче-
ского университета В.И. Куликович (Минск, 
Республика Беларусь), заведующая кафедрой 
«Русский язык как иностранный» Южно- 
Уральского государственного университета 
А.А. Миронова (Челябинск, РФ).
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В центре внимания ученых были про-
блемы лингвокультурной интерференции, 
цифровой коммуникативной реальности, 
национально- культурной маркированности 
терминов, лингвокультурного потенциала 
фразеологизмов, транслингвальной лингво-
культурологии, формирования межкультур-
ной компетенции, вопросы орфографии как 
источника лингвокультурологической инфор-
мации и др.

В рамках форума прошло заседание клуба 
дипломатии детей и молодежи «ПушкинЪ». 
Форум завершили мастер- классы членов на-
учной школы «Лингвокультурология и про-
фессиональное общение» профессора кафедры 
русского языка и лингвокультурологии РУДН 
М.Л. Новиковой и доцента этой кафедры 
Ю.А. Воропаевой.

На закрытии мероприятия участники и орга-
низаторы приняли резолюцию, согласно которой 
III Международный лингвокультурологический 
форум пройдет в октябре 2026 г. Кроме того, посту-
пило предложение о создании Международной 
ассоциации лингвокультурологов.

В центре внимания участников научно-
го форума было осмысление кардинальных 

изменений в культурно- коммуникативном 
пространстве России и мира в XXI в. и актив-
ных процессов, принципиально изменяющих 
качество современной лингвокультуры.

В ходе пленарного, секционных заседаний 
конференции, семинара и по результатам ра-
боты круглого стола были выдвинуты пред-
ложения по решению проблем дальнейшего 
развития межкультурной и межъязыковой 
коммуникации в обществе согласия и толе-
рантности, сравнительно- сопоставительного 
языкознания, сохранения культурного насле-
дия, а также развития образования на гло-
бальном и локальном уровнях.
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