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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги, читатели нашего нового сборника! 

Седьмой выпуск сборника адресован широкому кругу 

читателей. Мы знаем, что среди них – педагоги-практики: 

преподаватели вузов и учителя школ, учёные-исследователи, а 

также студенты, аспиранты и магистранты педагогических 

учебных заведений, то есть все те, кто интересуется практикой и 

теорией преподавания иностранных языков. 

Кафедра иностранных языков естественнонаучного 

профиля Алтайского государственного университета по 

традиции готовит материалы, связанные с проблемами обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей – 

будущих специалистов в области физики, химии, биологии, 

математики, географии, информационных технологий и 

туризма. Преподаватели кафедры активно занимаются 

научными исследованиями, стараются творчески применить на 

практике новые технологии обучения студентов в современных, 

довольно сложных и быстро меняющихся условиях. Наша 

главная задача – поделиться накопленным опытом. 

Для нас чрезвычайно важно, что, начиная с 2016 года, 

сборник является плодом тесного сотрудничества учёных и 

преподавателей России, Узбекистана Таджикистана, Казахстана 

и других стран. Такое международное сотрудничество на 

территории огромного, содержащего большой 

интеллектуальный потенциал евразийского пространства, 

приобретает всё большее значение в современных общественно-

политических условиях. Материалы, подготовленные 

представителями преподавательского сообщества этих стран, 

свидетельствуют о том, что их авторы также как и мы 

заинтересованы в развитии гуманитарной культуры студентов, 

отличительной особенностью которой является уважение и 

развитие национальной культуры каждого народа, 

проживающего на территории наших государств. 

Статьи сборника как на русском, так и на английском 

языках традиционно посвящены таким темам, как обучение 

иностранному языку студентов нелингвистического профиля; 
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вопросы филологии иностранных языков; психолого-

педагогические аспекты в обучении студентов иностранному 

языку и другим, имеющим отношение к теории и практике 

преподавательской работы. 

Мы искренне надеемся на то, что каждый из 

представленных материалов найдёт своего заинтересованного 

читателя, что опыт работы и научные исследования авторов 

будут полезны в практической и научной деятельности 

читателей. Будем рады новым контактам и инициативам коллег 

с территории всего евразийского пространства. Уверены, что 

потенциал сотрудничества огромен. 

 

М.Ю. Горбухова, главный редактор сборника 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

А.С. Бобровская, Н.А. Бобровская 

 

ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность 

развития универсальных компетенций у студентов 

педагогических специальностей посредством дисциплины 

«Иностранный язык». Авторы анализируют сущность и понятие 

гибких навыков в рамках предметной подготовки по 

иностранному языку. Подчеркивается, что развитие гибких 

навыков происходит путем целенаправленной работы, которая 

может быть успешно реализована в процессе обучения 

иностранному языку. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, мягкие 

компетенции, педагогические специальности, иностранный 

язык, профессиональная подготовка. 

 

A.S. Bobrovskaya, N.A. Bobrovskaya 

 

THE POTENTIAL OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

IN THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCES IN 

PEDAGOGICAL STUDENTS 

 

Abstract. The article discusses the relevance of the 

development of universal competencies among students of 

pedagogical specialties through the discipline "Foreign language". 

The authors analyze the essence and concept of soft skills in the 

framework of subject training in a foreign language. It is emphasized 

that the development of flexible skills occurs through purposeful 

work, which can be successfully implemented in the process of 

teaching a foreign language. 
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specialties, foreign language, professional training. 

 

Основу современной системы высшего образования 

составляет формирование профессиональных компетенций у 

будущих специалистов. Социальные условия ориентируют 

высшие учебные заведения на подготовку кадров, обладающих 

рядом определённых личностных качеств, а также 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые будут 

способствовать быстрой адаптации выпускников к 

профессиональной среде. 

Компетентностный подход, основанный на положениях 

ФГОС высшего образования, предполагает формирование 

компетенций и компетентности. Компетенция включает в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определённому кругу предметов и процессов, и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. «Компетентность предполагает владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [1]. Компетенции и компетентность являются 

критериями освоения образовательных программ, 

сформулированных в перечне общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Однако в настоящее время возрастает актуальность 

развития универсальных компетенций, которые в тематической 

литературе могут называться также мягкими (гибкими) 

навыками, мягкими компетенциями, soft skills [2]. Их 

содержание отлично от результатов овладения 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но в то 

же время такие навыки дополняют профессиональные качества 

выпускника. 

Универсальные компетенции – широкий спектр 

неспециализированных надпрофессиональных умений и 

навыков, необходимых для формирования 

конкурентоспособности студентов путем развития таких 
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процессов, как производительность и участие личности в 

учебной или рабочей деятельности [3]. В рамках педагогических 

специальностей универсальные компетенции являются 

неотъемлемой частью подготовки будущих специалистов, 

поскольку являются не только инструментом обеспечения 

конкурентоспособности на рынке рабочих рук, но и 

обеспечивают успешную реализацию личностного подхода в 

образовании. 

Развитие универсальных компетенций часто становится 

предметом исследований педагогической направленности, 

актуальность их формирования доказана авторами, однако, с 

практической точки зрения, мягким навыкам уделено 

недостаточно внимания, не обозначен потенциал тех или иных 

учебных дисциплин в деле реализации данного направления. 

В контексте общих универсальных компетенций особое 

место занимают следующие: 

• способности к анализу, синтезу и абстрактному 

мышлению,  

• способность учиться, – способность решать задачи; 

• способность применять знания на практике; 

• способность приспосабливаться к новым ситуациям; 

• способность к самостоятельной работе и работе в 

команде; 

• способность управлять информацией; 

• способность к устному и письменному общению на 

родном и иностранном языках; 

• умение осуществлять межличностное общение и 

взаимодействие; 

• способность к общению с людьми, не сведущими в 

данной области знаний [3].  

Перечисленные компетенции затрагивают не только сферу 

знаний, но и развитие личностных характеристик. Следует 

отметить, что ряд компетенций тесно связаны с формированием 

коммуникативных качеств личности. При этом способность к 

налаживанию коммуникации – важнейшая составляющая 

работы педагога, а, следовательно, такие компетенции 

представляют особую значимость при подготовке будущих 
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педагогических работников. Развитию компетенций данной 

области активно способствует изучение иностранного языка. 

Разнообразие методов обучения этого учебного предмета 

позволяет развивать компетенции не только коммуникативной 

направленности, но и другие, не менее важные гибкие навыки. 

Именно поэтому, на наш взгляд, изучение иностранного языка 

является эффективным инструментом развития 

надпрофессиональных компетенций. 

Гибкие навыки тесно связано с межпредметностью, 

которая является одним важнейших критериев качества 

процесса обучения в современной системе образования. 

Потенциал предмета «иностранный язык» позволяет 

образовывать связь с учебными предметами различной 

направленности. 

Формированию гибких навыков в процессе преподавания 

иностранного языка способствует использование различных 

методических подходов. С методической точки зрения, 

профессионально-ориентированное обучение иностранному 

языку предусматривает ориентацию на потребности студентов в 

соответствии с получаемой специальностью. Языковые 

компетенции являются прагматическим инструментом общения 

и поддержания связей между представителями разных культур, 

вследствие чего формируется способность к налаживанию 

коммуникации. Данная способность значительно влияет на 

скорость и качество социальной адаптации, что является 

неотъемлемой частью педагогической профессии. Также 

иностранный язык значительно расширяет научно-

исследовательский потенциал студентов в силу возможности 

использования иноязычных источников и литературы, 

расширяет возможности использования межпредметных связей. 

Развитие гибких навыков в процессе обучения 

иностранному языку в вузе дополняет профессиональную 

подготовку универсализмом, позволяющим личности быстро 

адаптироваться и добиваться успеха в условиях волатильности, 

неопределенности, сложности и неоднозначности современного 

мира [4]. 

В целях повышения эффективности формирования 
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универсальных компетенций степень их развития у студентов 

требует промежуточной оценки на разных этапах обучения. Для 

этого целесообразно применение различных видов контрольно-

измерительных материалов, результаты выполнения которых в 

совокупности демонстрируют успешность работы над 

развитием гибких навыков. Следует выделить следующие 

способы проверки: 

• для оценки знаний: тестирование, контрольные работы, 

подготовка рефератов, устные опросы и др.; 

• для оценки умений: составление эссе, составление 

сравнительных таблиц, составление психолого-педагогических и 

методических рекомендаций, составление характеристики 

обучающегося, разработка конспектов занятий и 

воспитательных (культурно-досуговых, коррекционных) 

мероприятий, собраний, консультаций, разработка 

коррекционных и развивающих программ и т.п.; 

• для оценки владений: решение профессиональных задач 

и ситуаций, разработка учебных проектов, составление 

протоколов наблюдения, проведение воспитательных 

мероприятий и коррекционно-развивающих занятий, реализация 

коррекционных программ в ходе прохождения учебных и 

производственных практик и другие [3]. 

Использование контрольно-измерительных материалов в 

рамках проверки развития гибких навыков возможно как в 

целом, так и в контексте отдельных учебных дисциплин. Все 

перечисленные виды работ могут быть выполнены и в рамках 

изучения иностранного языка. 

Личностные результаты в овладении гибкими навыками в 

процессе обучения в вузе сосредоточены на когнитивном и 

эмоциональном развитии студента, например, на постановке 

технических задач и решении проблем, экспериментировании и 

получении новых знаний, системном, творческом и критическом 

мышлении, профессиональной этике. Межличностные 

результаты обучения включают в себя умение индивидуального 

и группового взаимодействия, такого как общение, работа в 

команде, лидерство [3]. 

Критичный характер мышления и активность; открытость 
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всему новому и умение в нем ориентироваться; 

коммуникативные навыки; умение находить и обрабатывать 

информацию; желание и стремление постоянно 

самосовершенствоваться и другие универсальные компетенции 

составляют основу подготовки специалиста в области 

педагогики. В то же время все эти качества могут быть успешно 

сформированы в процессе обучения иностранному языку. 

Иностранный язык обладает огромным образовательным 

потенциалом, способствуя развитию личностных качеств 

студентов, формированию профессиональных умений будущих 

специалистов. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что при подготовке студентов педагогических 

специальностей иностранный язык обладает широким 

потенциалом формирования качеств будущего профессионала. 

А, следовательно, этому учебному предмету необходимо уделять 

больше времени, а также сформировать особые рабочие 

программы дисциплин, в которых особое внимание следует 

уделить развитию универсальных компетенций будущих 

педагогов. 
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E. I. Silvestrova 

 

THE USE OF IT TECHNOLOGIES IN TEACHING 

VOCABULARY TO CHEMISTRY STUDENTS 

 

Abstract. The article discusses the role of IT technologies in 

teaching professional vocabulary to Chemistry students. The article 

lists the reasons why it is important to use information technology in 

modern English classes, including the study of specialized 

terminology. Using the Internet resource "Wordwall" as an example, 

we have shown some templates of interactive games which can be 

used as exercises for teaching lexis to students studying Chemistry. 

Key words: IT technologies, teaching, Chemistry, 

professional vocabulary, English lessons, Wordwall. 
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Е. И. Сильвестрова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IT- ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль IT-

технологий в обучении профессиональной лексике студентов-

химиков. Перечислены причины, по которым важно 

использовать информационные технологии на современных 

уроках английского языка, в том числе, для изучения 

узкоспециальной лексики. На примере интернет-ресурса 

«Wordwall» приведено несколько шаблонов интерактивных игр, 

которые можно использовать в качестве упражнений для 

обучения лексике студентов, изучающих химию. 

Ключевые слова: IT-технологии, преподавание, химия, 

профессиональная лексика, уроки английского, Wordwall. 

 

In the modern world, no one imagines oneself without the 

Internet and other information technologies. They have become an 

integral part of our life, including the educational process. The 

pandemic has shown the importance of using the Internet and other 

information technologies for high-quality foreign language learning 

for both the teacher and the student. Therefore, modern methods of 

teaching a foreign language should include the use of Internet 

resources. Under the conditions of informatization, the education 

system is undergoing significant changes: other approaches, content 

and a different attitude to the learning process are offered. The main 

features of modern information technologies usage are increasing 

motivation, individualization, as well as the development of creative 

cognitive activity of students [1]. 

At present, children from an early age are developing in a new 

information environment, where the use of television, the Internet, 

computer programs is a part of everyday life. In this regard, 

traditional sources of information, such as a textbook or a teacher's 

speech, are losing their former importance, which, in its turn, leads to 

a reduced interest in the learning process. We want to note that this 

does not devalue the work of the teacher and the use of traditional 
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teaching methods, but it is important to admit that the teacher is no 

longer the only source of knowledge for students, and that the role of 

the computer and the Internet is increasing. Creating a tandem 

between the teacher and the computer makes the learning process 

more successful and productive. 

The Internet also opens up great opportunities for the 

development of a person's professional activity. People are 

increasingly starting to cooperate with foreign companies and 

organizations. This has a direct impact on students' requests for 

teachers, as the demand for learning not only general English, but 

also the language in the professional field increases. Particular 

attention is paid to terminology and vocabulary in a narrowly 

focused field of activity. After all, it is not always important for a 

specialist in a particular field to be able to speak or write in English. 

Some people only need to know the basic set of words necessary for 

work in order to easily understand various instructions, articles or 

speech at a conference. Those people who feel it is necessary to have 

a conversation in the professional field, negotiate or write formal 

letters, are immersed in a deeper study of professional vocabulary. 

Taking into consideration the above-mentioned information, 

we can conclude that it does not matter what goal the student has. He 

or she urgently needs to learn new professional vocabulary at both 

basic or advanced levels. 

In this article, we will consider how modern Internet resources 

can be used when teaching vocabulary to students studying 

Chemistry at the example of Wordwall [2].  

Learning vocabulary is one of the most important stages in 

learning a foreign language, so expanding vocabulary is one of the 

main tasks in the lesson. The knowledge of vocabulary ensures 

successful mastery of the basics of all types of speech activity. 

Vocabulary affects both listening, reading, writing, and speaking, so 

the systematic study and revision of new words is necessary. The 

process of learning new words includes three stages [3]: 

1. familiarization with new lexical units (introduction and 

explanation of the meaning of new words, phrases in the 

context); 

2. drilling lexical units; 
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3. the use of the studied lexical units in speech activity (output 

into speech). 

When learning new vocabulary, it is important to use all types 

of student memory: visual, motor, auditory and logical. With the help 

of visual memory, students remember the correct spelling of words 

when reading, and with the help of motor memory - the written use 

of words, while speaking - the actualization of words in speech. 

Auditory memory helps to learn pronunciation, the perception of 

words in the context. Logical memory helps to comprehend and 

realize the meaning of the word more thoroughly. 

Thus, it is necessary not only to translate and learn an 

unfamiliar word, but also to get acquainted with various examples of 

the particular lexical unit application in order to correctly use the 

word in speech or writing. Modern technologies open up great 

opportunities for building a strategy for teaching students 

professional and general vocabulary. With the help of various 

Internet sources, you can create effective and interesting exercises 

that can combine different types of memory. Such exercises help 

teachers to keep the student motivated and interested in the learning 

process. 

It is known that a foreign language is an important means of 

forming the professional competence of Chemistry students. A 

significant role is given to the study of foreign professional 

vocabulary. Having mastered it, the student gets a large number of 

opportunities to get a job or continue studying abroad. [4] 

It should be noted that the study of specialized vocabulary and 

various terminology often causes difficulties for students, therefore, 

learning new words in a playful way using Internet resources makes 

this process easier and keeps students interested. 

Let’s consider one of the modern platforms for creating 

original vocabulary tasks for Chemistry students. Wordwall is a 

multifunctional tool for creating both interactive and printed 

materials. 

Wordwall is a collection of templates. The templates include 

various games that are familiar to any teacher, for example, “Fill in 

the gaps.”, “Find the matches.”, “True or false?” and so on. The task 
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of the teacher is only to select the desired template and enter the 

content required for the learning task. 

The program has an image search function for exercises, 

which is perfect for visualizing the meaning of a word or creating an 

association in students. Moreover, this resource allows students to 

perform exercises remotely and collect statistics on assignments, 

which greatly facilitates the work of the teacher in checking the 

results.  

The content of each game can be changed or supplemented as 

new words are learned. In addition, the teacher can use ready-made 

games created by colleagues from all over the world. 

Another feature of this resource is that the content of the 

created exercise can be easily converted into another type of 

assignment, using a different template. Thus, we can practice the 

content in various exercises. The teacher needs to enter the content 

for the task once, which he or she can use for several game 

templates. Therefore, the lexical material of one topic is worked out 

in different exercises. 

Let's take a look at some templates.  

Template “Random cards” 

The content entered by the teacher appears on the cards in 

random order. The content can be either a phrase or an image. This 

template is perfect for learning new vocabulary. Also, it is suitable 

for revising or checking already learned vocabulary. One example of 

an exercise can be to make up a sentence or phrase with a given 

word. Thus, this element is convenient to stimulate the student's oral 

expressions. 

This game helps Chemistry students memorize vocabulary 

which needs a word image association in a successful way. Students 

are trained to memorize the meanings of words, along with the 

visualization of various objects. 

Template “Labelled diagram” 

This type of template is based on a picture. The task is to drag 

and drop the pins to the correct place. 

For Chemistry students this game is great for describing 

experiments or learning vocabulary related to experiments or 

chemical processes. The only teacher’s task is to find a suitable 
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picture and enter the necessary terms. Thus, the preparation for the 

lesson is very fast. 

Template “Unjumble” 

This exercise is well suited for practicing the use of 

vocabulary in the context. Students need to drag and drop words in 

order to rearrange each sentence or phrase into its correct order. 

This game facilitates memorizing the structure of sentences, 

develops attention, the ability to distinguish and understand words in 

a sentence, and a semantic guess. 

Summing up, we want to emphasize why the use of IT 

technologies successfully affects the teaching of professional 

vocabulary. 

1. The use of information technology in English classes brings 

the effect of novelty. Students who are accustomed to traditional 

teaching methods become more interested and motivated in the 

learning process. 

2. We can’t but mention that resources such as Wordwall 

greatly help in preparing for classes, because they almost completely 

automate the work of a teacher. The teacher stops spending a lot of 

time compiling, inventing and checking exercises. 

3. Learning a lot of terms in a short time makes students 

exhausted. Using Internet sources, classes become dynamic and 

positive. When playing vocabulary games, students do not feel tense. 

They are involved in the process and focus their attention on the 

working material. 

 In conclusion, we need to recognize that the current 

generation has grown up with a wide variety of information 

technologies. Young people find the Internet a very interesting place. 

And this is justified, because the Internet provides great 

opportunities. One of the goals of the modern teacher is to show 

students who are future professionals, how information technologies 

can be used in education and work, what sources or programs will 

help them in learning when they graduate from the university. IT 

technologies also help tutors to teach professional English to 

students. The process of learning complex terms and constructions 

becomes interesting and not boring. All this is possible if the teacher 

keeps up with the times and learns to deal with modern technologies. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

А.М. Бектурсынова 

 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: НА 

ПРИМЕРЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются причинно-

следственные отношения в бессоюзном сложном предложении 

на примере русских пословиц. Бессоюзное сложное 

предложение понимается как самостоятельный структурно-

семантический класс сложных предложений, части которого 

связаны по смыслу, интонационно, порядком расположения 

частей и соотношением видовременных форм сказуемых. 

Отмечается, что причинно-следственные отношения в 

бессоюзном сложном предложении в русских пословицах 

реализуются посредством: а) семантики лексических значений, 

б) предлогов, синтаксических средств, в) форм глаголов-

сказуемых, реализующихся в виде условных конструкций и 

глаголов-сказуемых в форме изъявительного наклонения. 

 Ключевые слова: пословица, бессоюзное сложное 

предложение, причинно-следственные отношения, 

синтаксическая структура, способ выражения.  

 

A.M. Bektursynova 

 

CAUSE-AND-EFFECT RELATIONSHIP IN A 

CONJUNCTIONLESS COMPLEX SENTENCE ON THE 

EXAMPLE OF RUSSIAN PROVERBS  
 

 Abstract. The article deals with cause-and-effect 

relationships in a conjunctionless complex sentence on the example 

of Russian proverbs. A conjunctionless complex sentence is 

understood as an independent structural-semantic class of complex 

sentences, the parts of which are connected in meaning, intonation, 
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the order of its parts, and verb-predicate tense-aspect forms 

interrelationship. It is noted that cause-and-effect relationships in 

conjunctionless complex sentence in Russian proverbs are realized 

through: a) semantics of lexical meanings; b) prepositions, syntactic 

means, c) forms of verb-predicates, realized in the form of 

conditional constructions and verb-predicates in the form of 

indicative mood. 

 Key words: proverb, conjunctionless complex sentence, 

causal relationship, syntactic structure, way of expression. 

 

Исследование русских пословиц представляет большой 

интерес с точки зрения изучения различных отношений и 

синтаксических структур. С одной стороны, пословицы 

являются результатом мыслительной деятельности человека, 

отражают логику и видение индивидом окружающей 

действительности, менталитет народа. С другой, особенности 

вербализации пословиц, характер обобщения и построения 

пословицы, обусловлен тенденцией к выражению причинно-

следственных связей в рамках определенной синтаксической 

модели. При этом наиболее частотными типами предложений 

являются бессоюзные сложные предложения, в которых 

реализуются лексические средства с семантикой причинности.  

В настоящее время в лингвистике представлены несколько 

подходов к изучению сущности бессоюзных сложных 

предложений: 

1) Бессоюзные сложные предложения отличаются от 

союзных предложений только средством связи – в рамках 

данного подхода считается, что если в предложение можно 

вставить тот или иной сочинительный либо подчинительный 

союз, то оно относится к бессоюзному сложносочиненному или 

бессоюзному сложноподчиненному предложению (А.Н. 

Гвоздев, А.М. Пешковский, А.А. Потебня и др.). Примером 

может служить пословица, где можно вставить союз а: Лето 

припасает - зима поедает. 

Так, данный подход не допускает двойственных ситуаций, 

когда одно бессоюзное предложение может быть и 
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сложносочиненным, и сложноподчиненным в зависимости от 

подстановки союза, например: 

(Если) Хвастун и правду скажет – (то) ему никто не 

поверит (сложноподчиненное предложение с условно-

следственным значением). 

Хвастун и правду скажет, (а) ему никто не поверит 

(сложносочиненное предложение с противительным значением) 

[1]. 

2) Бессоюзные сложные предложения представляют собой 

самостоятельный класс сложных предложений (Н.С. Поспелов, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, В.А. Белошапкова и др.). При 

этом они рассматриваются как единство структурной и 

содержательной стороны [2].  

3) Бессоюзные сложные предложения рассматриваются 

как свободные соединения (сочетания) предложений, 

отличающиеся отсутствием союзной или местоименной связи 

между частями (Н.Ю. Шведова, И.Н. Кручинина и др.) [3].  

Наибольшее распространение получил второй подход как 

более обоснованный с точки зрения лингвистического и 

методического аспектов. Таким образом, бессоюзное сложное 

предложение понимается как самостоятельный структурно-

семантический класс сложных предложений, части которого 

связаны по смыслу, интонационно, порядком расположения 

частей и соотношением видовременных форм сказуемых. 

Отсутствие средств связи между предикативными частями 

такого предложения определяет их особенности: диффузность, 

размытость синтаксических отношений, нечеткость границ 

между разными их типами, которая разрешается либо в рамках 

контекста, либо ситуативно [там же].  

Причинно-следственные отношения лежат в самой 

сущности и предназначении пословиц, отражая традиции их 

оформления и устойчивость языковых единиц [4]. 

Характер причинно-следственных отношений зависит от 

особенностей их выражения в пословице: 

1) условие / обстоятельство – следствие или следствие 

события – причина: За двумя зайцами погонишься - ни одного не 

поймаешь. 
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2) наличие маркеров причины и следствия: 

- в мотивирующе-результативных конструкциях, когда 

намерения индивидов воплощаются в определенный результат 

(В.П. Жуков, З.К. Тарланов и др.) [5], например: Любишь 

кататься - люби и саночки возить; Хочешь есть калачи - не 

лежи на печи. 

- в обстоятельственно-результативных конструкциях, в 

которых совмещены причина и условие, которое реализовано 

или будет реализовано [6], например: За недобрым пойдешь, на 

худо набредешь; Выпрашивать станешь - побирушкой назовут. 

3) наличие формальных показателей выражения 

причинно-следственных связей (предлоги от, из-за, по, 

вследствие чего, так как) [2]: За чужим погонишься - свое 

потеряешь; Правду говорить - никому не угодить. 

4) построение причинно-следственных связей, лежащих в 

основе временных, пространственных, контрастных типов 

отношений и выражаемых как на уровне грамматики, так и на 

уровне контекста [7]: Летом с удочкой, зимой с сумочкой; 

Подрастешь - все наживешь; Много денег - много и хлопот. 

На основе проведенного анализа были выявлены 

следующие синтаксические конструкции бессоюзного сложного 

предложения, в основе которых лежат причинно-следственные 

отношения: 

- причина и следствие выражены формой инфинитива: 

Волков бояться - в лес не ходить; Правду говорить - друга не 

нажить. 

- конструкция обстоятельство / условие – результат, где с 

глагольным сказуемым более ярко выражено значение условия, 

через которое реализуется семантика причинности: Мельница 

мелет - мука будет; язык мелет - беда будет; За двумя зайцами 

погонишься - ни одного не поймаешь. 

В структурно-смысловом отношении бессоюзные 

предложения отличаются четкостью построения: первым 

располагается условный компонент, далее следственный 

компонент: Усталость пройдет - добрая слава останется. 

Бессоюзные сложные предложения с причинно-

следственными отношениями можно разделить на два вида. 
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1. Причина в первой части, следствие – во второй части: 

Будешь богат, будешь и рогат; За недобрым пойдешь, на худо 

набредешь. 

2. Причина во второй части, следствие – в первой части: 

Жена льстит - лихо мыслит; Ржет конь на бору, хочет он ко 

двору. 

Помимо местоимений и интонации структурным 

элементом при построении причинно-следственных отношений 

являются формы глаголов-сказуемых, реализующиеся в виде 

условных конструкций и глаголов-сказуемых в форме 

изъявительного наклонения [4]: Врага в бою разбил - честь и 

славу заслужил. 

Таким образом, причинно-следственные отношения в 

бессоюзном сложном предложении в русских пословицах 

реализуются следующим образом: 

1. В бессоюзных сложных предложениях отсутствуют 

пословицы с союзами, которые непосредственно выражают 

причинно-следственные отношения.  

2. Причинно-следственные отношения в пословицах 

наряду с семантикой лексических значений выражаются 

союзными средствами, предлогами, синтаксическими 

средствами. 

3. В пословицах причина / причина + условие могут быть 

выражены эксплицитно, однако более типичным является их 

имплицитное выражение в синтаксических конструкциях 

бессоюзных сложных предложениях. 
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ЕДИНИЦАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И 

КАРАКАЛПАКСКИХ ПОСЛОВИЦ) 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению и сравнению 

концепта «богатство» в русских и каракалпакских пословицах и 

поговорках с целью выявления общего и различного, 

характерного для национальной культуры. Объектом 

исследования являются пословицы и поговорки, содержащие 

концепт, универсальный для общечеловеческой культуры, и их 

этнокультурные особенности. 

Ключевые слова: концепт, богатство, пословицы, 

поговорки. 
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THE CONCEPT OF «WEALTH» IN PAREMIOLOGICAL 

UNITS (ON THE BASIS OF THE RUSSIAN AND 

KARAKALPAK PROVERBS) 

 

Abstract. The article considers the study and comparison of 

the concept of «wealth» in the Russian and Karakalpak proverbs and 

sayings aimed at identifying the common and the different 

characteristic of national culture. The object of the study is the 

Russian and Karakalpak proverbs and sayings containing the concept 

of universal culture, and their ethnocultural features. 
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В настоящее время в поле зрения исследователей языка и 

культуры всё чаще попадают такие понятия как «концепт» и 

«концептуальная картина мира». Термин «концепт» в области 

философии и лингвистики является «одним из наиболее 

популярных и наименее однозначно дефинируемых терминов» 
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[1], о чём свидетельствует большое количество его определений 

в различных словарях [2]. 

Чаще всего слово conceptus с латинского переводят как 

содержание, понятие или восприятие. Новейший философский 

словарь даёт такое определения термину «концепт»: 

«Содержание понятия в отвлечении от языковой формы его 

выражения. Концепт актуализирует отраженную в понятии 

онтологическую его составляющую» [2]. 

По утверждению А.А. Зенюковой [3] в русском языке этот 

термин впервые употребил С. А. Аскольдов в статье «Слово и 

концепт» [4, с. 67] в 1928 году. Однако в то время широкого 

распространения в научной литературе он не получил. 

Возвращению этого термина в научную литературу, его более 

глубокой интерпретации способствовали Ю. С. Степанов и Д. С. 

Лихачев, которые в начале 90-х годов ХХ века заново ввели его 

в научный обиход. Изучением концепта также занимались Н. Д. 

Арутюнова [5], В. И. Карасик [6], Е.С. Кубрякова [7] и многие 

другие.  

Е.С. Кубрякова, в частности, даёт следующее описание 

понятия «концепт»: это «единица ментальных или психических 

ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная 

единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 

системы и языка мозга…, всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике. В процессах мышления человек 

оперирует концептами, которые отражают содержание 

результатов человеческой деятельности и познания мира в виде 

неких «квантов» знания» [7]. В её понимании концепты 

являются неким результатом «структурирования информации», 

на их основе возможно свести разнообразие явлений реального 

и воображаемого миров к «чему-то единому» [там же]. Таким 

образом оперирование концептами позволяет неким образом 

сжимать, хранить и передавать большой объём информации.  

Для настоящего исследования важно понимание того, 

что концепты являются единицами картины мира конкретного 

народа, результатом познания мира в ходе человеческой 

деятельности. Это означает, что в системе концептов заключена 
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информация не только об окружающем мире, но о 

национальной картине мира, национальном менталитете. 

Важной для понимания значимости исследования 

отдельных концептов в системе языка и культуры является 

мысль о том, что принципиальное отличие концепта «состоит в 

том, что он, служа основой исследования языка и культуры, сам 

не лежит ни в языковой, ни в культурной сферах, ни в них обеих 

одновременно. Концепт есть ментальная единица, элемент 

сознания» [7]. Таким образом, с помощью изучения концептов 

конкретной культуры появляется возможность проникнуть в 

концептуальную систему народа и, сравнивая концептуальные 

картины мира представителей разных народов, выявить общее и 

различное в их миропонимании.  

В пословицах и поговорках «находит …отражение 

трудовой, нравственный и эстетический опыт народа, 

сжатый в мудрые изречения. Паремии позволяют 

приобщиться к образу мыслей …народа, понять своеобразие 

национального характера, системы ценностей определенного 

этноса» [10]. Не случайно поэтому в последнее время 

исследователи обращаются к сопоставлению различных 

концептов в паремиологических единицах разных языков [3, 

6, 9, 10, 11, 12] и др. 

Цель данного исследования – изучение особенностей 

содержания концепта «богатство», его осмысление посредством 

анализа паремиологических единиц в каракалпакском и русском 

языках. «Богатство» — это один из базовых концептов 

культуры, его можно назвать одним из ключевых в понимания 

мира конкретным народом, в понимании присущих ему 

ценностей. Особую актуальность приобретает изучение 

концепта «богатство» в русском и каракалпакском языках в 

связи со значительными изменениями в социокультурной 

системе современного общества этих стран.  

Исследование концепта «богатство» в пословичной 

картине мира русского и каракалпакского народов позволяет 

выявить как интернациональный, так и специфический для 

каждой культуры характер. Можно утверждать, что пословицы 
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и поговорки играют важную роль в описании менталитета 

народа особенностей национальной картины мира. 

Термин «богатство» в толковых словарях русского и 

каракалпакского языков имеет следующие определения. В 

«Большом толковом словаре» С. А. Кузнецова «богатство» 

трактуется следующим образом: 1. Большое состояние, деньги, 

роскошь, великолепие, пышность; 2. Естественные 

материальные ценности, природные ресурсы; 3. Совокупность 

нравственных и культурных ценностей; 4. Множество, 

разнообразие. В данном словаре приводится ряд синонимов к 

лексеме «богатство»: состояние, деньги, роскошь, великолепие, 

пышность и др. [8, с. 56]. 

Репрезентативной лексемой концепта «богатство» в 

каракалпакском языке является «байлық». В толковом словаре 

каракалпакского языка лексема «байлық» понимается 

следующим образом: 1. Материаллық кəнлердиң жыйнағы; 2. 

Материаллық мүликлердың, малдың, дəулет, ақшаның, 

дуньяның молшылығы; 3. Бахыт, денсаулық, қууаныш. [9, с. 

174]. С помощью этих толкований были выявлены синонимы 

данной лексемы: дəулет, мал-мулик, ақша, дунья, молшылық. 

На основании анализа этих словарных статей можно 

сделать вывод о том, что для русского и каракалпакского народа 

«богатство» – это, прежде всего, материальные ценности. 

В русских пословицах «богатство» также несёт в себе 

отрицательные черты. Ряд пословиц говорит о том, что наличие 

материального состояния приводит к ухудшению 

межличностных отношений и отнимает спокойствие человека, 

что можно проиллюстрировать следующими примерами: 

1. Богатство добыть — и братство забыть. 

2. Большое богатство человека в собаку превращает. 

3. Богатство и спокойство редко живут вместе. 

4. Богатство и скупость неразлучны. [13, с. 10] 

Следующие примеры иллюстрируют мысль о том, что 

богатство является временным явлением: 

1. Богатство гинет, а нищета живет. Нищета прочней 

богатства (шуточ.). 

2. Деньги что вода. Богатство - вода: пришла и ушла. 
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3. Богатство на час, а бедность до веку. [13, с. 10]. 

В каракалпакских пословицах концепт «богатство» во 

многих случаях построен на приеме антитезы: 

1. Байлық не дегизбес,  

    Жоқшылық не жегизбес. 

2. Бай болсаң таспа, 

    Жарлы болсаң, саспа. 

3. Базарға барғанда байсаң, 

    Пул сауғанда гедейсең. [14, с.50]. 

В приведённых ниже каракалпакских пословицах 

говорится о том, что если человек имеет много денег, то его 

везде хорошо принимают и уважают:  

1. Бардың иси пəрман менен,  

    Жоқтың иси əрман менен. 

2. Аўзы қыйсық болса да,  

    Байдың улы сөйлесин. [14, с. 52] 

В приведённых примерах «богатство» выступало как 

материальная ценность. Однако «богатство» как концепт может 

пониматься и как духовные ценности. Такое понимание находит 

свое отражения как в русском, так и в каракалпакском языках. 

Следующие пословицы – это пример своеобразного сходства, 

характерного для двух культур:  

1. Богатство не в имуществе, а в таланте 

2. Доброе братство лучше богатства. 

3. Здоровье - богатство. 

4. Добрые слова дороже богатства. [13, с. 21]. 

1. Ден саулық терең байлық. 

2. Биринши байлық-ден саулық,  

    Екинши байлық-ақ жаулық,  

    Ушинши байлык-жуп саулық. 

3. Ауыз биришилик байлықтың нышаны. 

4. Ата-ана-дəулетиң. [14, с. 88]. 

Пословицы как выражение народного опыта учат бережно 

относиться к деньгам, использовать их на своё благо и благо 

общества: 

Без нужды живет, кто деньги бережет. [13, с. 25] 

Есаплы болмай бай болмас,  
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Есерсоқ болмай ер болмас. [14, с. 65]. 

Подводя итоги этого этапа исследования особенностей 

концепта «богатство» в паремиологических единицах русского 

и каракалпакского языков, можно сделать вывод о том, что с 

семантической точки зрения в пословицах и поговорках обоих 

языков выявлен ряд черт универсального характера несмотря на 

то, что русский и каракалпакский языки являются генетически и 

структурно различными. Типологически общий характер 

объясняется тем, что сам концепт «богатство» является 

общечеловеческим, универсальным для культур разных 

народов. Определённые различия объясняются в большей 

степени этническими особенностями, определённым 

национальным колоритом. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ В 

РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

имен прилагательных по значению в русском и каракалпакском 

языках. Проводится сопоставительный анализ частей речи, 

рассматривается их место и значение в речи сопоставляемых 

языков. Показаны их значимость и влияние на национальный 

менталитет. 

 Ключевые слова: национально-культурная специфика, 

менталитет, восприятие, контрастивная лингивистика, имя 

прилагательное, сопоставительный анализ. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ADJECTIVES BY 

MEANING IN RUSSIAN AND KARAKALPAK LANGUAGES 

 Abstract. The article deals with the features of adjectives by 

meaning in the Russian and Karakalpak languages. A comparative 

analysis of the parts of speech is carried out, their place and meaning 

in the speech of the compared languages are considered. The 

significance and influence on the national mentality are shown. 

 Key words: national and cultural specificity, mentality, 

perception, contrastive linguistics, adjective, comparative analysis. 

 

В последнее время возрос интерес языковедов к 

исследованию национально-культурной специфики языкового 

сознания представителей различных этносов. Сопоставление 

языка с другими языками выявляет, что языки и отраженные в 

них способы мышления обнаруживают как глубокие различия, 

так и явные сходства. Сравнение двух языков культур, всегда 

занимало важное место в познавательной деятельности человека 

[1]. 
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Если к обратиться к истокам, то основоположником 

сопоставительного изучения языков был выдающийся русский 

языковед Е. Д. Поливанов. В своих работах он указывал не 

только на различия между сопоставляемыми языками и 

трудности, вытекающие из этих различий, но и ошибки 

носителей родного языка при письме и разговоре на неродном 

языке. Ученые пришли к выводу о том, что сопоставительный 

анализ языков является одним из ведущих методов в общей 

системе языкознания. В связи с этим, одновременное изучение 

русского и родного языка приводит нас к необходимости 

лингвистического анализа языкового материала [2]. 

Русский и каракалпакский языки являются не 

родственными по происхождению. Русский язык принадлежит к 

одной обширной индоевропейской семье языков. 

Индоевропейская семья языков обычно делится на ближайшие 

родственные группы, так называемые ветви. Индоевропейская 

семья языков включает в себя, помимо других, славянскую и 

иранскую ветви. Русский язык относится к восточной группе 

славянской ветви, тогда как каракалпакский язык относится к 

тюркским языкам [3]. 

Имя прилагательное как самостоятельная 

знаменательная часть речи в сопоставляемых языках 

обнаруживает общее значение - значение качества или свойства 

того или иного предмета, а также признак предмета: цвет 

(желтый - сары), форму (круглый - домалақ), пространственные 

или временные качества и отношения (узкий - тар, близкий - 

жақын), физические или телесные качества (хромой - шолақ) и 

т.д. Имя прилагательное в русском языке отвечает на вопросы 

какой? какая? какое? какие? в каракалпакском языке 

аналогичный - қандай? 

В русском языке имена прилагательные, употребляемые 

при именах существительных, согласуются с ними, то есть 

ставятся в том же роде, числе и падеже (а некоторые - по 

полноте/краткости и степеням сравнения), что и определяемое 

существительное. Имя прилагательное каракалпакского языка 

(Келбетлик) не имеет согласуемых форм, то есть во всех случаях 
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не изменяется и не согласуется со своим определяемым 

существительным. 

Имена прилагательные в русском языке по значению и 

грамматическим особенностям делятся на три группы: 

качественные, относительные и притяжательные; а в 

каракалпакском языке прилагательные делятся на группы по 

другим особенностям, а именно: прилагательные 

непроизводные (тийкар келбетлик), выражающие качество или 

признак предмета своим лексическим значением (кɵк - синий, 

жасыл - зеленый, келте - короткий), и прилагательные 

производные (дөренди келбетлик), образуемые от других частей 

речи (преимущественно от имен существительных и глаголов, 

реже наречий и местоимений) посредством определенных 

аффиксов (билим- знание / билимли- образованный; маза- вкус / 

мазалы- вкусный; даўыс- голос / даўыслы- голосистый) [4]. 

Прилагательные в каракалпакском языке не находятся в 

такой тесной грамматической связи с существительными.  

По мнению некоторых исследователей прилагательные 

— это составная часть глагола, так как у обеих частей речи 

много сходных качеств. 

Кең дала - Поле широкое 

Дала кең еди - Поле было широким 

Дала кең еди ме? - Поле было широким? 

Иниси ағасынан узын - Младший брат выше ростом чем 

старший брат  

Әкеси баласынан узын - Папа выше ростом, чем его сын. 

Некоторые ученые лингвисты подвергают сомнению 

функционирование прилагательных в качестве самостоятельной 

части речи в каракалпакском языке, так как функционирование 

прилагательных в каракалпакском языке имеет некоторые 

ограничения, это обусловлено тем, что данные конструкции 

могут иметь значения прилагательного, хотя по форме остаются 

существительными, а в русском языке возможно параллельное 

употребления конструкций, как с препозицией определяемого 

слова, так и с постпозицией: птичье гнездо - гнездо птицы. 

Ко всему прочему в каракалпакском языке есть еще одна 

трудность. Если сравнить, к примеру, два следующих 
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предложения: Анасы ɵзиниң сүйикли қызына алтын сырға саўға 

етти - «Мать подарила своей любимой дочке золотые серьги» и 

Бизлер кɵп алтын таўып алдық - «Мы нашли много золота». В 

первом предложении слово «алтын» - «золото» является 

прилагательным, а во втором - существительным. Таким 

образом, из приведенного выше примера видно, что провести 

четкую грань между именем прилагательным и именем 

существительным в каракалпакском языке не представляется 

возможным, так как, во-первых, имена прилагательные не 

имеют особых морфологических показателей (суффиксов, 

флексий), отличающих их от существительных, во-вторых, 

многие имена существительные, как видно из примера, могут 

употребляться в значении имен прилагательных и, в-третьих, 

многие имена прилагательные могут употребляться в значении 

имен существительных. 

В каракалпакском языке имя прилагательное (келбетлик) 

– неизменяемая часть речи. При употреблении с 

существительными оно примыкает к ним (интересна книга - 

қызықлы китап, интересной книге - қызықлы китапқа, 

интересные книги - кызылы китаплар). Поэтому имена 

прилагательные в каракалпакском языке, если они не 

субстантивированы, не изменяются ни по падежам, ни по 

числам, а также не принимают и аффиксов принадлежности. 

Например: Ақ сақаллы ата, ақ шашлы анна - Седоволосый дед, 

седоволосая мать. 

Общим же для прилагательных русского и 

каракалпакского языков является то, что в предложении они 

выполняют одинаковые функции: бывают определениями или 

именной частью составного именного сказуемого. Например: 

Мениң достым мийирман - «мой друг доброжелательный». 

В словообразовании имен прилагательных русского 

языка развита суффиксация. При помощи суффиксации 

прилагательные производятся и от основ имен прилагательных, 

и от основ других частей речи. Производные, относящиеся к 

области синтаксической деривации, образуются от основ имен 

существительных [5]. Имена прилагательные в каракалпакском 

языке могут быть образованы путем присоединения к корням и 
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основам аффиксов словообразования, образующих новые слова 

и новые оттенки внутри имен признаков. В большинстве своем 

имена прилагательные в каракалпакском языке являются 

относительными и образуются от именных или глагольных 

основ. 

Передача прилагательных русского языка в 

каракалпакском языке оформляется согласно грамматическому 

строю каракалпакского языка. В современном русском языке 

краткие формы имен прилагательных, в функции именной части 

сказуемого, сохраняют только форму именительного падежа и 

изменяются по родам (в единственном числе) и по числам. 

Имена прилагательные в каракалпакском языке могут 

быть образованы путем присоединения к корням и основам 

аффиксов словообразования, образующих новые слова и новые 

оттенки внутри имен признаков. В большинстве своем имена 

прилагательные в каракалпакском языке являются 

относительными и образуются от именных или глагольных 

основ. 

В каракалпакском языке, в отличие от русского, нет 

относительных прилагательных, поэтому многие русские 

относительные прилагательные в каракалпакском языке 

передаются подобными конструкциями. В каракалпакском 

языке прилагательные не обнаруживают столь тесную 

грамматическую связь с существительными как в русском 

языке. При изменении существительного по падежам и числам 

они остаются в форме именительного падежа единственного 

числа. 

Таким образом, сопоставительный анализ имени 

прилагательного в каракалпакском и русском языках 

подтверждает, что прилагательные имеют как общие, так и 

специфические черты. Исходя из гипотезы лингвистической 

относительности Сепира — Уорфа [6], можно предположить, 

что такие особенности имён прилагательных каракалпакского 

языка, с одной стороны, связаны с особенностями менталитета 

каракалпакского народа, а с другой стороны, сами оказывают 

влияние на формирование менталитета человека при освоении 

им родного языка. 
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КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

 

Аннотация. Фразеологизмы – это одна из основных 

единиц языка, несущая в себе национально-культурные 

элементы. Сравнение фразеологизмов русского и узбекского 

языков помогает выявить различие в ценностях, присущих этим 

народам, и играет важную роль в развитии антропоцентризма, 

одной из основных парадигм сегодня. В статье проводится 

сравнительный анализ концепта «человек» и способов его 

выражения в русских и узбекских фразеологизмах.  

Ключевые слова: концепт «человек», фразеология, 

фразеологическая единица, язык, культура, сравнительное 

исследование, узбекский язык, русский язык. 
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THE CONCEPT “MAN” IN THE RUSSIAN AND UZBEK 

PHRASEOLOGICAL UNITS 

 

Abstract. Phraseologisms are one of the basic units of 

language, carrying national and cultural elements. Comparison of 

phraseological units of the Russian and Uzbek languages helps to 

reveal the difference in values inherent in these peoples, and plays an 

important role in the development of anthropocentrism, one of the 

main paradigms today. The article provides a comparative analysis of 

the concept “man” and the ways of expressing it in the Russian and 

Uzbek phraseological units. 

Key words: concept “man”, phraseology, phraseological unit, 

language, culture, comparative study, Uzbek, Russian.   

 

Стилистическое разнообразие нашей речи, ее 

убедительность создается не только отдельными словами, но и 

устойчивыми выражениями – словосочетаниями, 

фразеологизмами. В развитии каждого языка фразеологизмы 

занимают особое место. Их умелое использование открывает 

возможности усиления выразительности, эмоциональности, 

яркости и прозрачности речи. При изучении любой другой 

культуры и языка изучение фразеологизмов играют особую роль 

так как фразеологические единицы демонстрируют не только 

знание языка, но и свидетельствуют о культурных ценностях 

каждого народа. 

Процесс перевода фразеологизмов считается одной из 

самых сложных задач в теории и практике перевода, это 

процесс, требующий от переводчика большой ответственности, 

творческих исканий, внимательности и мастерства. В работе над 

переводом фразеологизмов большое значение имеет создание 

адекватного перевода, учёт авторского стиля в стиле перевода, 

отражение национального колорита в переводе и исследование 

важных теоретических проблем переводческой деятельности. 

Перевод фразеологизмов имеет большое значение в отражении 

индивидуального авторского стиля. В связи с этим 
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целесообразно было бы упомянуть следующие идеи ученого-

переводчика Я.И. Рецкира: «При переводе для четкой передачи 

авторского стиля решающим элементом считается правильный 

выбор лексических фразеологических средств» [1]. Благодаря 

художественному переводу обогащается фразеология языка. 

Роль фразеологии в отражении национального духа, 

выраженного в языке художественной литературы, считается 

чрезвычайно значимой. В переводческой деятельности перевод 

фразеологизмов занимает главное место. Поэтому переводчик 

сам лично должен быть осведомлен об этой проблеме. 

 Фразеология объединяет в своем составе сложные 

языковые единицы, имеющие устойчивый характер. В 

узбекском языке фразеологизмы именуются «иборалар» или 

"хал иборалари". Фразеологизмы чаще всего употребляются в 

переносном значении. По смыслу они равны одному слову, то 

есть в процессе речи мы, не создавая словосочетание, можем 

пользоваться готовой единицей. Например:  

- боши осмонда (радостный),  

- тарвузи қолтиғидан тушган (грустный),  

- қадамидан ӯт чақнаган (быстрый, ловкий). 

 Концепт «человек» является одним из ключевых 

концептов в каждой культуре. Но его интерпретация может 

отличаться от языка к языку, что составляет его 

лингвокультурную специфику. Поэтому объектом нашего 

исследования стал концепт «человек» / «одам» в русских и 

узбекских фразеологизмах. Материалом послужили 

фразеологические словари. Как правило, языковой анализ 

показывает, что трудно найти в двух языках такие лексические 

единицы, содержание которых (включая денотат, коннотации и 

лексический фон) было бы абсолютно идентичным. Поэтому 

интересно сравнить значение слова «человек» в русском и 

узбекском языках. Для этого мы обратились к данным толковых 

словарей. Так, например, в "Толковом словаре русского языка" 

С. И. Ожегова приводятся следующие значения слова человек: 

«Человек - 1. Живое существо, обладающее даром мышления и 

речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в 

процессе общественного труда. Человек — это звучит гордо. 
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Рабочий человек. Учёный человек. Честный человек. Молодой 

человек (обращение). 2. При крепостном праве: дворовый слуга, 

служитель, лакей, а позднее официант, слуга» [2]. В узбекском 

толковом словаре: «оdam» - 1. Fikrlash, so`zlash va mehnat qilish 

qobiliyatiga ega bo`lgan,shu tufayli boshqa hamma mahluqotdan 

ustun turuvchi jonli zot; kishi, inson.Ibtidoiy odam.2.Kishilik 

jamiyatning ayrim bir a`zosi,shaxs.Halol odam ". 

 На сегодняшний день в обоих языках есть очень много 

фразеологизмов, которые являются схожими друг с другом. Это 

очень хорошо видно при сопоставительном изучении 

фразеологизмов русского и узбекских языков. Мы, в частности, 

рассматриваем концепт "человек" и способы его выражения в 

русских и узбекских фразеологизмах. Современные лингвисты 

всё больше склоняются к тому, что обмен образами в 

фразеологизмах между этносами - это еще и обмен богатством 

национальной культуры. 

 Рассмотрим сравнение фразеологических единиц в 

русском и узбекском языках. Одам - человек, одам бӯлмоқ - 

выйти в люди, стать человеком. Ўлмас Умарбековнинг «Одам 

булиш кийин» романида ҳам ҳаёт, ҳаётнинг ҳақиқатга тўла 

нафаси уфуриб турибди - стать настоящим человеком нелегко, 

потому что мы живем в непростом мире. Широко известно 

высказывание В.А. Сухомлинского: «Ты рожден человеком, но 

Человеком надо стать» [3]. Он утверждал, что можно обойтись 

без многого, но доброта и милосердие, взаимопонимание и 

уважение, честность и порядочность — это то, на чем держится 

наша жизнь. Поэтому у человека не может быть иной цели, 

кроме как стремления стать настоящим человеком.  

К фразеологическим выражениям, связанным с 

концептом «человек», относятся также обороты, обозначающие 

возраст: 

- молодой человек – yosh odam; 

- пожилой человек – keksa odam. 

 Обороты с лексемой «человек» могут обозначать и род 

его деятельности: 

- учёный человек – olim; 

- рабочий человек – ishchi. 
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 Обозначение моральных качеств людей также отражены 

во фразеологических оборотах и словосочетаниях. Одни из этих 

качеств положительные: 

- честный человек – adolatli odam; 

- золотой человек (хороший, добрый) – oltin odam. 

 Другие негативные: 

- пустой человек (неинтересный, неумный) – bosh odam; 

- желчный человек (озлобленный, ко всем испытывающий 

неприязнь) – safro odam; 

- скользкий человек (хитрый, изворотливый) – sirpanchiq odam; 

- гнилой человек (предатель и трус по своей натуре) – chirigan 

odam. 

 Обороты человек слова (bir so`zli odam), человек дела 

(bir ishning ustasi) чёткой оценки личности не дают. 

 Нам нелегко с человеком настроения (kayfiyat odami), 

поскольку его реакция на наше появление, на наши самые 

безобидные слова непредсказуема.   

 Фразеологизм «одам ғанимат» имеет значение – человек 

живёт на свете временно; человек не вечен, надо беречь себя, 

надо знать себе цену, достойно жить на этом свете. Это можно 

проиллюстрировать следующими строками: 

Бахтим ўткинчидир, нолам ғанимат 

Ҳар битта босилган қадам ғанимат 

Қадрлаб яшайлик гўзал ҳаётни 

Дўстларим, одамга одам ғанимат...   

Бошга бало бўлар тилнинг офати 

Унутманг, битмайди дил жароҳати 

Тиригида бўлсин ҳар кимнинг қадри 

Дўстларим, одамга одам ғанимат...   

Ниже представлены примеры фразеологизмов в 

сопоставительном плане:  

- одам бӯлиш осон, одамий бӯлиш қийин – человеком быть легко, 

человечным быть трудно (всякий родится, да не всякий в люди 

годится) [6]; 

- отанг боласи бӯлма,одам боласи бӯл – не отеческим сыном 

будь, а человеческим сыном будь [там же]; 
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- одам-одам билан, писта-бодом билан (буквальный перевод: 

человек с человеком, а фисташка с миндалём) – человек дорог 

для человека [там же]; 

- Одам Атодан қолган – оставшийся со времён Адама. 

Например: Келин салом одам Атодан қолган удум [там же]; 

- Одам оёғи етмаган – необитаемый. Например: Робинзон Крузо 

одам оёғи етмаган жойларда саёхат қилган; 

- Одам ғанимат – человек живёт на свете временно; человек не 

вечен (надо беречь себя, надо знать себе цену, достойно жить на 

этом свете); 

- Одамнинг жони – очень обаятельный, душевный человек, 

душа – человек [6]; 

- Одамжон киши – милый, добрый, дружелюбный человек. 

Например: Бобомирза ойиланинг одамжони,ақлли кенжаси 

бӯлиб, ота эшигидаги тартиботни унча ёқтирмас эди. 

(Рахим.Такдир); 

- Одамгарчилик – человечность, гуманность, человеколюбие [6]: 

Бирдан Азизхоннинг одамгарчилиги тутди-ю,илдам бориб,Эш 

полвонни белидан кӯтарди.Эш полвон унинг одамгарчилигини 

писанд қилмади. 

- Одамгарчилик қилмоқ – относиться по человечески: Биз уни 

тарбият қилгин..хор-зор бӯлмасин деб одамгарчилик қилдик 

(А.Қаххор.Сароб); 

- Одамгарчиликдан чиққан – потерявший человеческий облик: 

Эшбоев,жиноятчи- одамгарчиликдан чиққан шахс,шунинг учун 

хам у билан одам тилида гаплашиш шарт эмас деб хисобларди 

(Ёшлик); 

- Одамсимон – человекоподобный: Одамсимон маймун. 

- Одамхӯр – людоед,злодей,каннибал:  

Одамхӯр золимлар,беклар,хоқонлар  

Олтин қадоқларда шароб ичарди (Уйғун); 

- Одамшаванда – благородный,порядочный: Колхоз 

тузилганидан бери аввалда хор-зор  бӯлиб юрган бирмунча 

батрак..одамшаванда бӯлиб,қаторга кириб қолган (Х.Шамс). 

 Фразеологизмы как пласт речи требуют к себе особого 

внимания, поэтому необходимо внимательно изучать все их 

особенности. Также очень важно знать их стилистический 
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потенциал. Работа над текстами, обогащение своего словарного 

запаса, чтение художественной литературы, просмотр 

художественных фильмов, знание афоризмов, пословиц, 

поговорок, устойчивых выражений и идиом, постоянная работа 

над совершенствованием устной и письменной речи, подготовка 

публичных выступлений помогут студентам правильно 

употреблять фразеологизмы при подготовке своих публичных 

выступлений. 

 Как показывают наши наблюдения, студенты-узбеки, 

плохо знающие русский язык, нередко понимают 

фразеологическое выражение буквально, еще не умея увидеть за 

буквальным смыслом образное, переносное значение 

фразеологизма, поэтому при переводе с одного языка на другой, 

как правило, искажается специфика образных компонентов, на 

которых по существу и держится вся семантика и обобщенная 

мысль фразеологизма. В принципе, приведенные выше 

фразеологизмы коннотативны, каждый из них связан с 

определенным историческим и культурным фоном, известным 

только носителям языка. Из этого следует, что в ходе 

преподавания иностранного языка преподавателю необходимо 

обращать внимание студентов на особенности перевода 

фразеологизмов, понимание значения которых тесно связано с 

культурой и историей страны изучаемого языка. 

Итак, фразеологизмы составляют особую категорию 

языка, их перевод также отличается своеобразием и требует 

творческого подхода. В русском и узбекском языках имеются 

одинаковые фразеологизмы, совпадающие не только 

семантически и образно, но и по лексико-грамматическим 

характеристикам. Основу формирования образности в этой 

группе оборотов составляют наиболее типичные явления 

окружающей действительности, которые представляют общее 

мировоззрение, общую языковую образность, совпадающую во 

многих языках. Особый интерес представляют фразеологизмы, 

сугубо национальные и культурно насыщенные, что делает их 

непереводимыми, поэтому к ним подбираются эквиваленты или 

аналоги, которые позволяют передать семантическое значение 

фразеологизма. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

А.С. Бобровская 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс 

формирования интереса у обучающихся к учебной 

деятельности. Представлены основные условия, задачи и 

подходы к учебной работе, способствующие быстрому и 

эффективному формированию интереса у учащихся.  

Ключевые слова: интерес, учебная деятельность, учебная 

работа, формы работы, индивидуальный подход.   

 

A.S. Bobrovskaya  

 

FORMATION OF STUDENTS' INTEREST IN LEARNING 

ACTIVITIES 

 

Abstract. The article discusses the process of formation of 

interest in learning among students. The main conditions, tasks and 

approaches to educational work that contribute to the rapid and 

effective formation of interest among students are presented.   

Key words: interest, learning activity, educational work, forms 

of work, individual approach. 

 

Интерес – познавательная направленность человека на 

предметы и явления окружающей действительности, связанная с 

положительными эмоциональными переживаниями [1]. В 

учебной деятельности интерес играет важную роль на всех 

этапах обучения. Именно интерес составляет основу мотивации 

к образованию и самообразованию. В связи с этим подбор 

содержания и методов обучения должен производиться с учётом 

особенностей формирования интереса у обучающихся.  
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Интерес обучающихся является важной характеристикой 

качества образовательного процесса. Именно интерес учащихся 

повышает эффективность обучения, поэтому его формирование 

зачастую является предметом методических исследований в 

области преподавания того или иного учебного предмета, 

однако психологические основы возникновения интереса в 

учебном процессе остаются несистематизированными и 

зачастую не представлены в работах авторов. 

Интерес делится на: 

• эпизодический, возникающий в ходе учебной 

деятельности и угасающий с его окончанием; 

• постоянный, характеризующий устойчивое отношение 

человека к окружающей его действительности; 

• непосредственный, вызываемый привлекательностью 

объекта; 

• опосредованный к объекту как средству достижения 

целей учебной деятельности [2]. 

Устойчивость интереса выражается в длительности 

сохранения его интенсивности. Специфика интереса состоит в 

том, что интерес представляет собой сосредоточенность на 

определённом предмете мыслей, вызывающую стремление 

ближе ознакомиться с ним. Перечисленные выше виды интереса 

формируются и проявляются по-разному, но все они 

направлены на тот или иной предмет. 

В то же время интерес является мотивом, который 

действует в силу своей осознанной значимости и 

эмоциональной привлекательности. Возникновение интереса к 

учебной деятельности появляется с осознанием обучающимся 

недостаточности имеющейся у него подготовки, но этому 

осознанию предшествует возникновение заинтересованности. 

Учебный интерес всегда отчётливо имеет свой предмет, в 

нём ярко выражена направленность на определённую область 

науки и техники. Самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся возникает лишь тогда, когда они сами видят и 

понимают жизненную необходимость знаний, придают им не 

только личную, но и общественную значимость. Интерес к 
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учебной деятельности формируется на основании личных, 

общественных и учебных интересов. 

В связи с этим, устойчивое развитие интереса к учебной 

деятельности предполагает ряд условий: 

• положительные эмоции, связанные с образовательным 

учреждением в целом и нахождением в нем; 

• эмоции, связанные с достижением успехов в учебной 

работе, в преодолении трудностей; удовлетворении от 

справедливого оценивания, положительных результатов учения; 

• положительные эмоции, обусловленные хорошими 

взаимоотношениями студента с преподавателями и товарищами; 

• положительные эмоции от столкновения с новым 

учебным материалом; 

• положительные эмоции, возникающие при овладении 

студентами приемами самостоятельного добывания знаний; 

• эмоции с отрицательной модальностью: 

неудовлетворенность как источник поиска нового способа 

работы, эмоция относительного дискомфорта при появлении 

новых задач, сопереживание товарищу при его неудачном 

ответе и другие [3]. 

Соблюдение перечисленных условий может 

осуществляться посредством комбинирования особых методов и 

приёмов преподавания отдельных дисциплин. При этом 

заинтересованность будет проявляться при условии осознания 

обучающимися необходимости повышения уровня своих знаний 

для достижения высокого результата учебной деятельности, а 

также планомерности и системности проводимой работы. 

Интерес является важным фактором обучения и 

воспитания, интерес активирует основные элементы знаний, 

содействует приобретению умений и навыков, а также 

формирует личностные качества. Интерес побуждает и 

направляет обучающегося в процессе познания, мотивирует к 

деятельности и придает смысл дальнейшему обучению. Тесная 

связь интереса с потребностями в познании формирует 

познавательный интерес как одну из ведущих форм внутренней 

работы личности направленную на формирование деятельности 

и отношений в новом социуме. 
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Степень заинтересованности обучающегося проявляется в 

различных признаках, от которых также зависит оценка степени 

эффективности формирования интереса в ходе образовательного 

процесса. К таким признакам можно отнести: 

• содержание интереса – объект, на который направлен 

интерес, как в учебной, так и во внеучебной деятельности; 

• сила и действенность интереса – проявляется в 

настойчивости при работе над достижением учебных целей, 

формы взаимодействия в учебном коллективе с учебной 

группой и педагогом; 

• широта интереса – отражает силу влияния на личность, 

значимость учебной деятельности для личностного развития 

обучающегося; 

• степень устойчивости интереса – длительность и 

несменяемость интересов, стремление к преодолению 

трудностей ради достижения результата как в учебной работе, 

так и в индивидуальной деятельности по интересам [3]. 

Для определения степени сформированности указанных 

критериев следует применять, в первую очередь, анализ 

продуктов деятельности обучающихся. Данный метод является 

оптимальным, поскольку интерес к тому или иному объекту 

может проявляться не только непосредственно в учебной 

работе, но и в увлечениях во внеурочное время. 

При этом познавательный интерес выполняет несколько 

важных функций для всестороннего развития личности 

обучающихся: 

• мировоззренческая функция формирует понимание 

ценности знаний, начинает определять место знаний в 

ценностях самой личности, стимулирует к непрерывному 

обучению, т.е. самообучению и самопознанию; 

• побудительная функция включает обучающегося в 

процесс учебной деятельности, который имеет определенный 

темп, эмоциональный фон, настрой; 

• избирательная функция помогает обучающемуся 

правильно выбрать и применить новые более актуальные 

способы учебных действий; 
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• регулирующая функция нацеливает на согласование 

видов деятельности, правильную коррекцию собственной 

деятельности, саморегуляцию, волевые усилия; 

• созидательная функция помогает обучающемуся стать 

субъектом учебной деятельности и самостоятельно перейти к 

процессу познания через самопознание (выявление интересов) и 

творчество (развитие познавательного интереса) [4, с. 73-75]. 

Функциональная составляющая интереса включает в себя 

интеллектуальную и эмоциональную стороны. Интеллект в 

данном случае отвечает за мыслительные процессы, активную 

поисковую деятельность, логику, исследовательский подход, 

творческую готовность к решению познавательных задач. 

Умственные процессы приобретают осмысленную 

направленность и высокую результативность наряду с 

формированием интереса. При этом мышление становится 

предметно ориентированным, чётким, целенаправленным и 

логичным. 

Основу формирования интереса в учебном процессе 

составляют определённые формы взаимодействия обучающихся 

и педагога. Важной составляющей при этом является 

эмоциональная окрашенность содержания учебного процесса. 

Её возникновение неразрывно связано с выбором способов 

учебного взаимодействия, подбором содержательной и 

методической составляющей обучения, а также с налаживанием 

коммуникации обучающихся как с педагогом, так и между 

собой, внутри учебной группы. Таким образом, можно выделить 

компоненты выстраивания учебного процесса, способствующие 

быстрому и эффективному развитию интереса к учебному 

процессу у обучающихся: 

• раскрытие функциональных возможностей и видов 

новой учебной деятельности; 

• открытость результатов учебной деятельности; 

• наличие межпредметных связей; 

• индивидуальный подход в процессе обучения; 

• анализ учебной работы на каждом этапе, проводимый 

как совместно с педагогом, так и самостоятельно; 
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• возможность дискуссии и критики результатов учебной 

деятельности; 

• формулировка учебной проблемы педагогом совместно с 

обучающимися; 

• постановка вопросов, стимулирующих самостоятельный 

поиск и активную позицию, диалог и дискуссию; 

• акцент на самостоятельном поиске знаний, решений и 

активной позиции каждого обучающегося; 

• разнообразие форм работы и взаимодействия внутри 

учебного социума: групповая и парная работа, применение 

дидактической игры, стимулирующей познавательные процессы 

обучающей тренинговой работы и другие; 

• использование преднамеренных ошибок для 

формирования личного поиска и группового размышления, 

анализа, дискуссии; 

• предоставление достаточного количества времени на 

самостоятельное решение поставленной учебной задачи. 

В заключение следует отметить, что интерес – важная 

составляющая мотивации к учебной деятельности, личностному 

развитию. Интересы обучающихся возникают в ходе 

индивидуального взросления, по мере возникновения перед ним 

нового, неизведанного и проблематичного – того, что ставит 

перед учащимся задачи, требует поисковой работы и 

индивидуального подхода. Задача педагога – на каждом этапе 

учебной работы придерживаться форм работы, способа 

взаимодействия с обучающимися, которые будут активно 

способствовать постепенному формированию интереса. Для 

этого важно иметь чёткое представления о личностных 

характеристиках учебной группы в целом и каждого 

обучающегося по отдельности. Индивидуальный подход и 

комбинирование деятельности в совокупности являются 

механизмом эффективного формирования заинтересованности у 

обучающихся. 
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О. В. Мясникова  

 

ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДРАМАТИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ЕВРАЗИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 Аннотация. В статье нашли отражение актуальные и 

важные вопросы педагогической мысли, такие как отражение 

эмоциональной составляющей в современном цифровом 

образовательном формате. Описаны компетенции, которые 

необходимы современному педагогу в новой образовательной 

среде. Данные компетенции нацелены, в первую очередь, на 

развитие в себе способности быть гибким, мобильным и 

способным на непрерывное самообразование. Раскрыты 

принципы дистанционного обучения, проведена параллель 

между онлайн и оффлайн обучением.  Проведено исследование 

по выявлению наиболее популярных элементов среди 
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пользователей онлайн курсов с целью обнаружения сходства и 

различия между принципами дистанционного обучения и 

педагогической драматизации. Раскрыт основной общий 

принцип, который отражается во всех формах обучения. Данный 

принцип объединяет в себе эмоциональное и рациональное. Он 

является основным принципом педагогической драматизации. 

Рациональное отражается в четкой подаче информации, ясности 

объяснений, возможности выбора ответов. Эмоциональное 

представляет собой яркую, эмоционально заряженную подачу 

материала, обращение к внутреннему миру участников 

педагогического процесса, использование обратной связи для 

выявления степени включенности в процесс обучения. Тем 

самым подчеркивается целесообразность развития идей 

педагогической драматизации в образовательном онлайн 

пространстве. 

 Ключевые слова: педагогическая драматизация, 

дистанционное обучение, принципы, эмоции, элементы онлайн 

курса. 

 

O.V. Miasnikova 

 

REFLECTION OF THE TRADITIONAL PRINCIPLES OF 

PEDAGOGICAL DRAMATIZATION IN THE MODERN 

EURASIAN EDUCATIONAL ONLINE LEARNING 

 

Abstract. The article reflects relevant and important issues of 

pedagogical thought, such as the reflection of the emotional 

component in a modern digital educational format. The author 

describes the competencies that are necessary for a modern teacher in 

a new educational environment. These competencies are aimed at the 

developing of ability to be flexible, mobile and capable of 

continuous education. The principles of distance learning are 

revealed, a parallel between online and offline learning is drawn. A 

study was conducted to identify the most popular elements among 

users of online courses in order to detect similarities and differences 

between the principles of distance learning and pedagogical 

dramatization. The basic general principle, which is reflected in all 
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forms of training, is revealed. This principle combines the emotional 

and the rational. It is the main principle of pedagogical 

dramatization. Rational is reflected in a clear presentation of 

information, clarity of explanations, the ability to choose answers. 

Emotional is a bright, emotionally charged presentation of material, 

an appeal to the inner world of participants, the use of feedback. 

Thus, the expediency of developing ideas of pedagogical 

dramatization in the educational online space is emphasized.  

Key words: pedagogical dramatization, distance learning, 

principles, emotions, elements of online course. 

 

Обращение к вопросу взаимодействия педагогической 

драматизации и онлайн обучения не случайно. Образование 

сегодня представляет определенный переход к новым 

стандартам, выстраиванию новых парадигм, образованию 

нового типа учителя, который будет обладать совершенно 

новыми компетенциями, способностями и ценностями. 

Согласно приоритетному национальному проекту «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [4], 

который предполагает гармоничное включение в онлайн-

обучение сложившейся образовательной системы, планируется 

провести ряд мероприятий, нацеленных на повышение 

цифровой грамотности среди населения. Согласно данному 

проекту, подход к обучению граждан страны должен быть 

изменен коренным образом, чтобы подготовить Россию к 

переходу на новый технологический уклад - к цифровой 

экономике. Соответственно изменятся требования к учителю. 

Современному учителю необходимо будет развивать в себе 

новые компетенции, такие как: ориентирование в современных 

тенденциях в развитии онлайн-обучения; 

высокопрофессиональное владение содержанием в предметной 

области; способность встраивать онлайн-курсы в учебные 

программы дисциплины; способность применять достоверные и 

объективные критерии и методы оценки эффективности онлайн-

обучения; умение мотивировать слушателей к обучению 

онлайн; готовность управлять обучением, максимально 

используя возможности информационно-образовательной среды 
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своей организации и онлайн-платформы; готовность 

использовать методы и инструменты индивидуализации 

образовательного процесса обучающихся с использованием 

онлайн-курсов; способность управлять самостоятельной 

работой студентов (разрабатывать и использовать СРС) с 

использованием онлайн-курсов; умение выстраивать 

индивидуальные траектории обучения студентов.  

В данной статье проводится определенная параллель 

между принципами онлайн-обучения как новой современной 

формы образования и педагогической драматизации в качестве 

наиболее показательной, с позиции автора статьи, формы 

оффлайн-обучения. Автор задается вопросом, можно ли 

отобразить в дистанционном обучении эмоциональную 

включенность участников педагогического процесса, так как 

эмоции можно расценить как показатели внутренней 

включенности в процесс обучения. 

Педагогическая драматизация наиболее ярко позволяет 

участникам раскрыться в деятельности с помощью различных 

средств. Педагогическая драматизация основана, в первую 

очередь, на диалоге, метафоризации, интерпретации, 

понимании.  

Для определения степени проявления принципов 

педагогической драматизации в онлайн-обучении автор статьи 

провела небольшое исследование, основанное на опросе 

студентов, обучающихся на различных дистанционных курсах с 

целью выявления приоритетных интересов в онлайн-обучении, 

раскрытии наиболее популярных элементов в онлайн-курсах. 

Опрос проводился в форме структурированных вопросов с 

выбором ответа из списка. Опросник является авторским, все 

вопросы были разработаны автором на основе имеющегося 

педагогического опыта работы на онлайн курсах. В опросе 

участвовало 40 студентов.  После проведения опроса и 

статистической обработки данных был проведен сравнительный 

анализ принципов педагогической драматизации и наиболее 

популярных элементов в онлайн обучении. Придерживаясь идей 

феноменологического анализа Э. Гуссерля, был определен 



54 
 

важнейший принцип, объединяющий принципы онлайн 

обучения и педагогической драматизации. 

Существует определенная проблема совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов в условиях 

открытого информационного общества и единого 

образовательного пространства в качестве формирования 

информационной культуры будущего специалиста, являющейся 

обязательным компонентом профессионального мастерства. И 

данная проблема требует сегодня грамотного решения. 

Открытое информационное общество рассматривается как 

объективное условие совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов. Открытость позволяет объединять 

людей вне зависимости от пола, национальности и т.д. 

Открытые онлайн курсы позволяют публиковать содержание 

обучения и вести образовательный процесс из любой точки 

земного шара. Главное условие для такого образования – 

скоростной интернет, высокая компетентность педагога и 

высокая мотивация обучающегося. 

Речь идет о такой форме образования, как дистанционное 

обучение, которое уже появилось, которое совершенствуется и 

актуализируется, приобретает все большую популярность, так 

как дистанционное образование позволяет реализовать два 

основных принципа современного образования – «образование 

для всех» и «непрерывное образование».  

П.В. Скулов отмечает, что в основе дистанционного 

обучения лежат два принципа [3]: 

- свободный доступ, т.е. право каждого, без 

вступительных испытаний, начинать учиться и получить 

среднее или высшее образование; 

- дистанционность обучения, т.е. обучение при 

минимальном контакте с преподавателем, с упором на 

самостоятельную работу  

В ходе проведенного опроса были определены следующие 

элементы, которые наиболее популярны среди студентов, 

работающих на онлайн курсах: 

- HotPot – 2% 

- База данных – 60% 



55 
 

- Анкета – 40% 

- Видеоконференция – 2% 

- Вики – 10% 

- Глоссарий – 30% 

- Задание – 80% 

- Лекция – 90% 

- Обратная связь – 15% 

- Опрос – 20% 

- Тест – 85% 

- Форум – 50% 

- Чат – 30% 

- Голосование – 15% 

Из списка видно, что наиболее распространены такие 

формы как задание, лекция и тест, наименее популярны – 

HotPot, видеоконференция, вики. Такие формы как форум, чат, 

обратная связь, которые предполагает аналог живого общения с 

преподавателем, не особенно распространены среди элементов 

курсов. Но взаимодействие и общение в дистанционном 

обучении занимает очень важную область.  

Среди причин, указывающих на предпочтение того или 

иного элемента, студентами упоминались следующие причины: 

- форум – совместное общение; 

- задание – использование телефона; 

- чат – простота общения; 

- лекция – хорошая подготовка к экзамену; поиск решений 

задач; нет ограничения по времени; 

- тест – есть выбор ответа; варианты ответов и 

возможность выбора; использование интуиции; отсутствие 

путаницы; легкость решения. 

Выборку составили студенты Алтайского 

государственного университета в количестве 40 человек. 

Таким образом, были выявлены наиболее популярные 

элементы онлайн курсов, которые автор попытался соотнести с 

традиционными принципами педагогической драматизации. 

Ниже приводится аналогия принципов дистанционного 

обучения с принципами педагогической драматизации и 

элементами онлайн курса. 
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В исследованиях Е.С. Полат [2] рассмотрены 

специфические принципы дистанционного обучения, которые, 

по мнению автора, не претендуют на абсолютную 

законченность, напротив, они предполагают дальнейшее 

развитие методологии дистанционного обучения  

Принцип интерактивности (принцип диалогичности 

реализуется в форуме).  

Очевидно, что принцип интерактивности именно потому и 

стал эвристическим принципом, основанным на технологиях 

образования, что он связан с фундаментальными 

характеристиками процесса обучения: этот процесс, по сути, 

является процессом взаимодействия и взаимовлияния. 

Принцип открытости (принцип другодоминантности 

реализуется в чате).  

Принцип открытости образования означает свободу 

зачисления в число обучаемых и составления индивидуального 

учебного плана, также свободу места, времени и темпов 

обучения. 

В основе открытого образования лежит богатая и детально 

разработанная образовательная среда, в которой обучаемый 

ориентируется вполне самостоятельно, стремясь к достижению 

стоящих перед ним образовательных целей. 

Принцип экономической эффективности. Данный 

принцип не отражается в принципах педагогической 

драматизации, но эффективно реализуется в различных 

тестовых заданиях. 

Принцип адаптивности (понимание, которое реализуется в 

различных комментариях, обратной связи).  

Принцип передаваемости (принцип метафоричности, 

реализуется, например, в лекциях). Современные 

телекоммуникации предоставляют технические средства для 

передачи образовательных текстов, аудио- и видеозаписей, 

телевизионных и компьютерных программ учебного назначения 

практически по всему миру. 

Принцип сознательности и активности (единство 

эмоционального и рационального, реализуется практически во 

всех элементах). Сознательность обучения предполагает 
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понимание учащимися смысла усваиваемых знаний, умений и 

навыков, отчетливое представление ими целей и значения своей 

учебной деятельности, владение приемами этой деятельности, 

умение практически применять приобретенные знания в новых 

условиях, формирование на основе знаний устойчивых 

убеждений, способность к самоконтролю. 

Таким образом, дистанционное обучение рассматривается 

как определенный вид обучения, для которого характерны 

самостоятельные функции, принципы, способы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, которые способствуют 

творческому саморазвитию обучающегося. 

В ходе обработки всех результатов и анализа литературы 

было выявлено преобладание эмоциональной потребности на 

фоне четкой подачи информации. Иными словами, 

обучающиеся отдают предпочтение ярким, эмоционально 

заряженным элементам, которые затрагивают их внутренний 

мир, но в то же время выделяют четкость и ясность в постановке 

задачи. Это еще раз подчеркивает один из основных принципов 

педагогической драматизации: единство эмоционального и 

рационального. Данный принцип лежит в основе 

педагогической драматизации, с точки зрения автора статьи [1]. 

Он позволяет выстраивать содержание предмета таким образом, 

чтобы оно было обращено не только к когнитивной сфере 

личности, но и к ее эмоционально-чувственной подструктуре 

через средства драматизации: различного рода метафоры, 

ассоциации, возвращающие студента к своему собственному 

жизненному опыту; герменевтические приемы интерпретации 

аутентичных текстов, позволяющие развивать способность 

видеть главное в тексте, улавливать смысл и формировать свое 

отношение к проблеме; использование некоторых методик из 

театральной педагогики, способствующих расширению 

возможностей студентов в выражении своих мыслей, 

преодолению скованности и зажатости в диалоге, что, 

несомненно, приведет к развитию оригинальности в суждениях, 

открытости в отношениях. В онлайн-обучении это тоже 

актуально. Педагогическая драматизация как форма 

организации процесса обучения может и должна быть 



58 
 

адаптирована к онлайн-пространству. Данное небольшое 

исследование подтвердило целесообразность развития идей 

педагогической драматизации в образовательном онлайн 

пространстве, в том числе в едином евразийском 

образовательном пространстве. 
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АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ИММУНИТЕТА 

 

Аннотация. В статье приводится анализ частотных 

синтаксических средств выразительности, проведенный 

студентами нелингвистического профиля обучения на 

публицистических текстах из немецких СМИ. Демонстрируются 

агитационно-пропагандистские функции средств убеждения. 

Высказывается мысль о необходимости знакомства студентов-

нелингвистов с лингвистическими приемами убеждения как 

иммунитет против фейков в информационных войнах. 

Ключевые слова: информационная война, фейковая 

информация, синтаксические средства выразительности, 

эллипсы, парентезы, повтор. 
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ANALYSIS OF SYNTACTIC EXPRESSIVE MEANS FOR 

ENHANCING INFORMATION IMMUNITY 

 

Abstract. The paper performs the analysis of syntactic 

frequency expressive means carried out by non-linguistic students in 

non-fiction German-language media texts. Advocacy, outreach and 

propaganda functions of persuasive means are shown in the paper. 

Necessity to introduce non-linguistic students to the linguistic 

peculiarities of fakes in the ongoing information wars is stressed as a 

substantial factor of strengthening their psychological and 

information immunity against various sorts of fakes. 

Key words: information wars, fake information, syntactic 

expressive means, ellipses, parentheses, repetition. 

 

Исторический период, в котором мы живем, несомненно 

можно назвать эрой информационных войн. Так, уже более 30 

лет страны блока НАТО под руководством США используют 

медиа средства для компрометации неугодного им 

политического лидера (В. Орбан, С. Курц) или формирования 

образа врага с целью устранения (Н. Мадура, Ким-Чен Ир) той 

страны, чей политический и экономический курс, а также 

коллективное мышление населения, поддерживающего своего 

лидера, расходится с позицией указанного блока. 

Средства массовой информации стран блока НАТО, 

пропагандируя так называемую свободу, сами не являются 

свободными, а используют заказ своих работодателей. Таким 

образом, государственные и частные мультимедийные средства, 

а также люди, работающие с ними, становятся участниками 

информационных войн. 

Для студентов, молодых людей, не имеющих системных 

знаний в области политологии, не читающих, а только изредка 

смотрящих новостные ленты на платформе Facebook или 

YouTube, сбрасываемые фейковые подстрекательские 

видеоинформации с яркими броскими заголовками, способны 

вызвать сомнения в достоверности собственных отечественных 
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СМИ. Вот почему пополнение сведений о способах воздействия 

на пользователей Интернета, подписчиков/читателей сайтов 

актуально для коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы со студентами всех направлений 

подготовки в высшей школе средствами родного и 

иностранного языка. 

Для убеждения в собственной правоте и приобретения 

симпатии читателей/подписчиков зарубежные СМИ, такие как: 

«Голос свободы», «Медуза» и отдельные оппозиционные 

средства массовой информации в России, такие, как «Эхо 

Москвы», «Дождь», являясь, заметим, иностранными агентами, 

используют не только фейковые аудиовизуальные способы 

воздействия, но и лингвистические приемы: грамматические 

средства выражения и синтаксические стилистические средства 

выражения при освещении политических событий. 

Поскольку коммуникативно-прагматический потенциал 

синтаксических средств выразительности в публицистическом 

стиле уже был в фокусе исследования (И.В. Арнольд, М.П. 

Брандес, Н.С. Валгина, Н.И. Клушина, И.Н. Самадова, О.В. 

Базарнова, Т.В. Скубневская, Т.И. Щелок, Т.Е. Янко), 

рассмотрим функционирование стилистических средств и 

приемов в немецких СМИ, анализ которых способны провести 

студенты даже нелингвистического профиля обучения в 

направляемой преподавателем самостоятельной работе. 

Так, получив задание, рассмотреть как в указанных 

российских СМИ, а также немецких журналах «Spiegel» и 

«Stern» раскрывается тема «Военной операции по 

демилитаризации Украины», студенты географического 

факультета, изучающие дисциплину «Межкультурная 

коммуникация», отметили следующие часто повторяющиеся 

приемы для достижения эффекта максимального воздействия на 

подписчика / читателя, которые следует рассматривать, на наш 

взгляд, как элемент начальной исследовательской работы с 

языком.  

Часто повторяющиеся приемы для достижения эффекта 

максимального воздействия на подписчика / читателя: 
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1. Синтаксические средства выразительности играют 

важную роль для убеждения читателя, сообщении ему позиции 

автора. Начало статьи призвано заинтересовать, заинтриговать 

читателя.  

2. Изменение структуры предложения как источник 

синтаксической выразительности осуществляется за счет 

использования эллипсов и повторов. Эти средства 

выразительности помогают реализации стратегии убеждения. 

Так эллиптические предложения:  

“Wer soll es sein?” 

“Dein historischer Platz?” 

“Auf der anderen Stelle” 

3. Эллипсы используются для передачи диалогической 

речи. Они придают описанию более объемный характер, 

переносят действие на сцену «здесь и сейчас». За счет этого 

автор приобретает доверие читателя, и таким образом уже 

включает его в свои «союзники», убеждая тем самым в правоте 

своей позиции. 

4. Часто в публицистических текстах встречаются 

повторы. Повторы акцентируют внимание читателя на 

отдельных словах и целых фразах, их многочисленное 

употребление часто раскрывает новое значение лексических 

единиц:  

Akteure, akteurszentrierte Perspektive. 

5. Повтор способствует нарастанию эмоционального 

напряжения в тексте, за счет чего он становится более 

увлекательным для читателя, а точка зрения, представленная в 

нем, – более ожидаемой:  

“die späte, zu späte diplomatische Initiative” 

“Sicher, inzwischen ist das Sanktionenpacket verabschiedet 

…; sicher, auch Russland wird von der Finanzkrise kräftig 

gebeutelt.” 

6. Публицистические тексты изобилуют приемами 

нарушения структуры предложения и приемами разрыхления 

структуры. 

7. Парентеза как средство оценочности и выражения 

сарказма находит широкое употребление в публицистическом 
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тексте, хотя является более характерным для сатирических 

произведений. 

8. Сатира – верное средство убеждения, а использование 

парентезы обусловлено агитационно-пропагандистской 

функцией публицистического текста. 

9. Большую роль в формировании позитивного отношения 

читателя к статье и сообщения ему позиции автора, а также 

облегчения восприятия информации играет прием инверсии и 

разрыхления синтаксической структуры предложения. 

Инверсия порядка слов в предложении, в первую очередь, 

предполагает смещение соотношения темы и ремы в 

предложении и используется в публицистических текстах очень 

активно. Так, приблизительно 25% всех предложений, 

выбранных из статей, являлись инвертированными. Инверсия 

акцентирует внимание на новом элементе и оживляет 

публицистический текст. 

Что же касается приема расшатывания синтаксической 

структуры, то –это изменение глагольной рамки и вынесение 

отдельных членов предложения за ее пределы: 

“… dass der Biden im Weiβen Haus den Kampf um das 

bessere System offensiv angehen könnte, an der Seite Europas.” 

Несмотря на то, что в анализируемых студентами статьях 

этот прием встретился им всего лишь дважды, он способствовал 

более легкому пониманию текста, т.к. распределяет 

информацию на части и делает акцент на одной из них, 

привлекая внимание читателя и завоевывая тем самым его 

интерес и поддержку. 

Подводя итог, заметим, что студенты нелингвистического 

профиля, конечно же, не смогли бы охватить всего 

многообразия синтаксических средств выразительности, а 

остановились под контролем преподавателя только на самых 

простых для их понимания актуальных и часто используемых. 

Однако даже такой анализ в первом приближении не оставил 

сомнений у студентов, что синтаксис и его структуры играют 

важную роль при реализации задач, воздействуя, чтобы 

убеждать читателя. Поэтому читающему студенту даже с 

неустойчиво сложившейся системой иностранного языка и 
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неустойчивым пониманием политической ситуации в стране и 

за рубежом самостоятельная работа с элементарным анализом 

текста из СМИ полезна для того, чтобы понять, где находятся 

«узловые моменты» воздействия публицистического текста, и 

включить логизированное внимание и осторожность.  
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ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В статье называются основные трудности 

учения и их причины у выпускников сельских школ азиатского 

региона. Приводятся конкретные примеры приемов работы по 

преодолению трудностей и развитию речевых способностей и 

речевой деятельности. 

Ключевые слова: приемы учения, преодоление 

трудностей, виды речевой деятельности, технология, 

проблемный характер обучения, самообразование.  
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FROM WORK EXPERIENCE WITH FOREIGN 

GRADUATES OF RURAL SCHOOLS IN OVERCOMING 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIFFICULTIES 

IN LEARNING ENGLISH 

 

Abstract. The article identifies the main difficulties of 

studying and their reasons among rural school graduates in the Asia 

region. Specific examples of working practices against difficulties 

and developing speech abilities and speech activity are given. 

Key words: teaching techniques, overcoming difficulties, types 

of speech activity, technology, problematic nature of learning, self-

education. 

 

Известно, что в российских вузах на 01.03.2022 г. 

обучались около 350 000 иностранных студентов. Не секрет, что 

у многих, поступивших по квотам Россотрудничества, есть 

серьёзные затруднения как по профильным дисциплинам, так и 

по общеобразовательным предметам. Так, студенты Алтайского 

Государственного Университета (АлтГУ) Института цифровых 
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технологий, электроники и физики (ИЦТЭФ) набора 2021/22 

учебного года из стран ближнего зарубежья – Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, представляющие 

выпуски сельских школ Курган-Тюбинского и, соответственно, 

Пскентского районов своих стран, – не смогли сдать свою 

первую сессию, продолжая весь март 2022 г. пересдачу зачётов 

и экзаменов по всем направлениям подготовки.  

Иностранный язык (ИЯ) – английский, как 

общеобразовательный предмет при минимуме 36 аудиторных 

часов в семестре находится также в зоне их ментального 

напряжения. Причина этого явления кроется как в концепции 

обучения ИЯ, которая долгое время господствовала в 

образовательной политике этих стран в постсоветское время и 

сводилась к грамматико-переводному методу обучения [1, с. 20] 

и элементарной компаративистике языков [2], а также в 

недостатке профессионально-подготовленных педагогических 

кадров с инязовским образованием [3, с. 16-18].  

Сегодня мы, имея возможность провести 

дифференциацию групп на языковые подгруппы по уровню 

владения ИЯ, объединяем студентов, независимо от их 

территориальной и национальной принадлежности, в одну 

группу с одинаковым или близким уровнем владения 

иноязычными языковыми навыками и речевыми умениями. 

Однако, объединение студентов в учебных целях по этому 

принципу даже с подключением индивидуализации обучения не 

является залогом педагогического успеха в таких группах.  

Только взаимное движение в образовательном процессе 

обучающего со всем его профессиональным арсеналом и 

обучаемого с его желанием научиться, с умениями и навыками 

самостоятельной работы способно обеспечить минимально 

допустимый уровень владения ИЯ.  

Следует отметить основные психолого-педагогические 

трудности в начале образовательного процесса с выпускниками 

из стран ближнего зарубежья:  

– отсутствие приёмов деятельности учения; 

– слабая концентрация внимания: телефон является 

отвлекающим моментом на всех занятиях; 
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– отсутствие навыков самостоятельной работы со 

словарём; 

– неумение самоорганизации.  

Преодоление указанных трудностей начинаем и в первом, 

и в начале второго семестра с пояснения целей, которые 

ставятся перед студентами; с чётких требований к оценке их 

работы, к ведению записей; с жёсткого управления со стороны 

преподавателя. Студенты должны понимать, что образование 

стоит денег. Качественное образование стоит больших денег, а 

учёба –это умственный труд.  

Развитие всех видов речевой деятельности на 

иностранном языке осуществляется в комплексе с устной речью, 

чтением и письмом. 

Письмо используется на занятиях и дома для 

самостоятельных форм работы, связанных с систематизацией 

поступающего материала по тематическому принципу, по 

лингвистическим признакам; планированием высказывания; 

анализом текста. 

Чтение позволяет лучше запоминать речевые единицы, 

соотносить звуковой образ слова с графическим, планировать 

свою речь, а впоследствии и черпать из текстов новую 

информацию, которая является предметом обсуждения в группе. 

Обучаем технике чтения и работе со словарем: 

Когда вы читаете текст про себя и встречаете неизвестные 

вам слова и выражения, применяйте технологию, изложенную 

ниже. 

1. Сначала прочитайте абзац для общего ознакомления с 

содержанием, не останавливаясь на незнакомых словах и 

конструкциях. 

2. Вернитесь к началу абзаца и более тщательно 

прочитайте его. Когда дойдете до незнакомого слова, 

продолжайте чтение до ближайшего знака препинания. 

Попытайтесь догадаться о значении слова по смыслу. 

3. Когда вы решите, что нужно обратиться к словарю, 

действуйте в такой последовательности: 

а) подчеркните слово; 
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б) внимательно посмотрите на предложение, содержащее 

новое для вас слово, и прочитайте его вслух; 

в) найдите слово в словаре; 

г) выпишите его; 

д) вернитесь к тексту, найдите предложение, содержащее 

это слово, и прочитайте его;  

е) продолжите чтение текста. 

4. Не пишите русский эквивалент слова на странице 

учебного пособия / текста, концентрируйте внимание на 

английском варианте. 

5. Когда закончите работу над текстом, посмотрите, 

сколько слов вы записали и сколько предложений с этими 

словами вы понимаете. Еще раз просмотрите выписанные вами 

слова. 

6. Просматривайте их не реже одного раза в неделю. 

Выучите эти слова (их написание, произношение и значение), 

иначе вы будете постоянно тратить время на их поиски в 

словаре. 

7. Возвращайтесь к прочитанным ранее текстам, чтобы 

проверить, понимаете ли вы их содержание. 

Готовим к пересказу текста по следующей технологии: 

1. Прочитайте текст.  

2. Ответьте на вопросы, помещенные после текста.  

3. Если нет послетекстовых вопросов, составьте их так, 

чтобы ответы на них представляли собой краткий пересказ 

текста.  

4. Медленно читайте текст ещё раз. Каждое значимое 

слово в предложении должно быть понятно. Посмотрите его 

значение в словаре, если это необходимо.  

5. Запишите ключевые слова на маленьком листочке 

бумаги. По ключевым словам постарайтесь воспроизвести текст. 

Не начинайте каждое предложение одними и теми же словами. 

Используйте различные варианты: first, next, then, after that, 

finally, at last и т. п.  

6. Прочитайте текст ещё раз; если нужно, выпишите 

дополнительные ключевые слова. Пересказывайте текст 

простыми предложениями. Не используйте сложные 
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причастные, сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения. Вы сможете делать это позднее, когда будет 

хорошо сформирован навык пересказа.  

7. Перескажите текст вслух, желательно перед зеркалом 

или в роли актера, выступающего перед публикой. Важно, 

чтобы вы сконцентрировали внимание на содержании текста, а 

не на произношении, лексике или грамматических структурах. 

Возможно, вначале вам лучше будет удаваться передача 

содержания близко к тексту, а не пересказ его своими словами с 

выражением своего отношения к тому, о чем говорится в тексте. 

В этом случае вам удобнее смотреть не на преподавателя и 

коллег, а, например, на доску. Можете прикрыть глаза. Все это 

помогает сосредоточиться. Но не позволяйте себе заглядывать в 

текст более трёх раз. Если не получается, перепишите текст, 

потом перескажите, заглядывая в него сначала столько раз, 

сколько необходимо, затем уменьшая количество до одного 

раза. Наконец, пересказывайте текст, пользуясь только 

ключевыми словами.  

8. Изложите письменно краткое содержание текста, 

пользуясь только ключевыми словами. Заканчивайте 

подготовку, как только вы почувствуете уверенность в себе.  

9. Во время ответов своих коллег следите за их речью, 

записывайте спорные моменты, чтобы потом обсудить 

правильные варианты с преподавателем.  

10. Не читайте записанный вами текст вместо его устного 

пересказа. Это самообман и обман преподавателя. 

При обучении общению на иностранном языке стремимся 

направить работу на выработку умений, которые наиболее 

существенны для каждого вида речевой деятельности. Так 

главным в говорении является умение выразить свою мысль, 

оформив её средствами иностранного языка, добиться 

взаимопонимания с собеседником. Это в свою очередь 

подразумевает такие коммуникативные умения как рассказать, 

описать, оценить, уточнить, расспросить. Названные умения 

можно выработать только в процессе непосредственного и 

заинтересованного общения, поэтому на занятиях 

приветствуется стремление обмениваться мнениями, 
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рассматривать разные точки зрения. Кроме того, поощряем 

попытки поддержать или опровергнуть высказанные суждения, 

опираясь на собственный опыт.  

Поскольку в первом семестре наиболее типичной формой 

общения является полилог, прерываем его подготовленными 

микродиалогами.  

Диалоги моделируют, описывают ситуации общения, 

аналогичные тем, которые обыгрываются на занятиях. Это даёт 

возможность многократно варьировать ситуации, вводя в них 

разный языковой материал.  

Выбор материала зависит от установки преподавателя: в 

каком возрасте, социальном положении, степени знакомства 

находится партнёр (коллега, преподаватель, гость).  

Помимо универсальных речевых клише типа Good 

morning! студенты учат в соответствии с ситуацией иные 

способы приветствия: Hi! Morning! Hallo! Haven’t seen you for 

ages! I’ll be glad to help you.  

В то же время привлечение разнообразных источников 

стимулирует интерес студентов, вызывает у них желание 

индивидуализировать свое высказывание.  

Уважение к мнению каждого, непредсказуемость выбора 

языковых средств партнёрами, неожиданность обращений 

вырабатывают у студентов привычку внимательно слушать 

происходящее, давать ему собственную оценку.  

Организация речевой практики осуществляется в тесной 

связи с изучением системы языка. Осознанность выполняемых 

лексических и грамматических действий при их последующем 

применении в общении является непременным условием 

самостоятельности. Если это условие не соблюдается, то при 

отсутствии постоянной тренировки, которую трудно 

гарантировать в условиях неязыковой среды, формируемый 

навык непрочен и поэтому студенты обязаны не только 

осмысливать, но и учить правила. Правила подкрепляются 

большим количеством разнообразных речеподготовительных 

упражнений, так, например, из рабочей тетради [4] и учебного 

пособия [5]. 
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Необходимая и достаточная ориентировка в выполняемых 

действиях в сочетании с большим объёмом разнообразной 

тренировки в их применении позволяют не путать 

грамматические явления, трудно дифференцируемые всеми 

студентами, например: Present Simple и Present Perfect; Past 

Indefinite и Present Perfect. Выполняется столько упражнений, 

сколько необходимо для автоматизированного употребления в 

устной или письменной речи. 

Занятия, включающие чтение и обсуждение 

профессионально ориентированного текста, строим проблемно: 

обсуждается важный, интересный для студентов вопрос, 

требующий уточнения и разъяснения. 

Проблемный характер имеют осмысление на иностранном 

языке технических рисунков, географических объектов на карте, 

решение физических задач, когда познавательная активность 

направлена на решение различных вопросов, непосредственно 

не связанных с лингвистическими факторами. 

Проблемный характер носят и языковые клоуз-тесты 

(тесты восстановления), то есть деформированные тексты, в 

которых пропущены отдельные слова. Пропуск слов в таких 

текстах осуществляется в определенном порядке. Задача 

студентов – восстановить текст: вместо пропусков вставить 

опущенные слова. Для правильного восстановления 

пропущенных элементов студент должен осуществить ряд 

действий: обработать смысловую информацию 

предшествующей и последующей частей текста, особенно 

микроконтекст пропуска; проанализировать грамматическую 

схему этого микротекста; извлечь из долговременной памяти 

вербальные элементы, смысловая сочетаемость которых с 

данным контекстом наиболее вероятна; грамматически 

упорядочить эти элементы и включить в наличную 

грамматическую схему данного отрезка текста. В результате 

этих действий, включающих ряд операций, решается возникшая 

перед студентом ситуативная задача проблемного характера. 

Таким образом, стремимся привести в соответствие цели и 

условия обучения иностранному языку за счёт увеличения 

учебного времени, затрачиваемого на речевую практику на 
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занятиях и дома; пытаемся интенсифицировать учебный 

процесс за счёт опережающего введения учебного материала, 

высокого темпа работы, осознанного освоения системы языка, 

создания на занятиях атмосферы, располагающей к общению; 

учитываем речевые способности студентов; стремимся 

выработать у студентов, закончивших школы в Республике 

Таджикистан и Республике Узбекистан, потребность в 

самообразовании; прививаем им навыки и умения 

самостоятельной работы, которые положительно скажутся и на 

общей культуре ментального труда будущих выпускников 

российской высшей школы. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В МЕТОДИЧЕСКИХ И 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

O.V. Denisenko, I.Yu. Kolesov, G. Saspugaeva 

 

COGNITIVE FEATURES OF THE STUDY OF 

GEOGRAPHICAL NAMES 

 

 Adstract. Toponymy has made great strides in the 21st 

century. Even prior to the turn of the millennium, many countries 

had already begun to systematically examine place-names. Over a 

decade into the new century, much larger areas are covered with 

systematically researched place-names. Toponymic vocabulary of 

any language is an internally structured and coherent system. The 

study of this subsystem of language has exceptional relevance both 

for onomastics and for linguistics as a whole. Geographical names, 

despite their denotative character, until recently, were not the subject 

of close attention of cognitive scientists. Recent studies in the field of 

cognitive linguistics have given impetus to the development of 

toponymic research in this aspect. The appropriateness of 

introducing the terms ‘cognitive toponymy’ and ‘cognitive toponym’ 

is being evaluated in the article, possible objectives of cognitive 

toponymy as a science are being considered. The close connection 

between the scientific and cognitive approach and toponymy is 

supported by examples. 

 Key words: place-name, toponymy, toponomization, 

toponymic world picture, cognitive approach, concept. 

 

О.В. Денисенко, И.Ю. Колесов, Г. Саспугаева 

 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

 

 Аннотация. Топонимия добилась заметных успехов в 

XXI веке. Многие научные работы последних лет посвящены 

различным аспектам изучения топонимов. Топонимическая 

лексика любого языка - внутренне структурированная и связная 
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система. Изучение этой подсистемы языка имеет 

исключительную актуальность как для ономастики, так и для 

лингвистики в целом. Географические названия, несмотря на их 

денотативный характер, до недавнего времени не были 

предметом пристального внимания учёных-когнитологов. 

Последние исследования в области когнитивной лингвистики 

дали толчок развитию топонимических исследований в этом 

аспекте. В статье даётся оценка целесообразности введения 

терминов «когнитивная топонимика» и «когнитивный 

топоним», рассматриваются возможные цели когнитивной 

топонимики как науки. 

 Ключевые слова: топоним, топонимика, топономизация, 

топонимическая картина мира, когнитивный подход, концепт. 

 

Place names tend to have three dimensions that make them 

meaningful, determinative and indispensable from a language as a 

symbolic and cognitive phenomenon. Their informative value 

consists in providing knowledge regarding the place itself, its history 

and people. These three central notions are the bedrock on which 

place names are based.  

The first of these is the one that most people tend to figure 

out – place. As Peter John Drummond remarks: ‘Place-names are 

born when language meets topography: overwhelmingly place-names 

refer to natural or man-made landscape features, the names persisting 

even if the features disappear’ [1]. For a natural example, the river 

Rothay in north-west England comes from Old Norse and its name 

means ‘the red one’; Garrel Burn, the name of a river in North 

Lanarkshire, meant ‘rough stream’ [2]. In the case of man-made 

landscape features, the word ‘Cester’ or ‘Chester’ means castle, the 

name Gloucester thus means ‘the castle of Gloucestershire’; the word 

‘tantallon’ in a Scottish Tantallon Castle means ‘biscuit cut with 

scalloped edges’, resembling the roundels and crenellations of 

Tantallon Castle [1]. The picture is clear: our ancestors were 

particularly imaginative when it came to place-names. These have 

been the basis for most place-names, hence we do not need to create 

an entire language, but rather just iconic words in a regional 

language for base terms like forest, river, hill, valley, farm, castle, 
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and village. This gives us a good basis for suffixes, prefixes, or base 

nouns to apply to places in the world.  

Almost as important as the geographical feature is the 

history. Gregory McNamee wrote about how place names ‘afford a 

kind of folk history, a snapshot in time that enables us to read in 

them a record of important events’ [3]. The name ‘matanzas’ in the 

Florida Matanzas River means ‘slaughter’ taking its name from the 

Spanish massacre of French forces in 1565. It is part of the perceived 

folk history and the emphasis that people who lived there put on it, 

though this type of name is less common than those determined 

topographically. 

Lastly, a place-name tells us about the people. It is ‘a kind of 

fossil poetry that allows us to reconstruct something out of the 

culture of the namers at the time they assigned names to the places 

they saw’ [3]. The type of the geographical feature they highlight 

tells us something about the people who lived there or historically 

lived there. Boston was originally called Trimount by early European 

colonists named for the three large hills that dominated the area. 

While Native Americans tribes called the place Shawmut meaning 

‘the place to ferry across’. The European name emphasizes the land 

where they were first able to build their new settlement while a 

Native American name tells us of the ability to travel across the 

waters and how important it was for their life in that region. The 

emphasis demonstrates two different perspectives to see the land 

from, what they valued, worked with, or for what they used the land. 

Primarily, place names most often tell us something about a 

central geographical feature, but they can also refer to important 

historical events, or the people living there. Which geographical 

features, historical events, and descriptors are given also tells us 

about what the people valued culturally? We consider creating a 

lexicon of those base terms like ‘forest’ in the regional language. 

Secondly, place names change across history as language 

evolves; speakers simplify the name, segments of the name get 

conflated with other terms, or people add modifying words to help 

define the name when it gets confused. Here we consider how the 

words in our lexicon may have changed or variants that may have 

developed. 
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Thirdly, which place names are recorded, survive, and are 

used is also about who is in power and what the city means to them. 

Endonyms are names given by those who live there, exonyms are 

given by outsiders. This is particularly common in colonized regions 

[4]. Here we consider mapping out where linguistic groups hold 

power and using important geopolitical sites to demonstrate this 

power spread.  

Fourthly, where the linguistic traits of a particular ethnic 

group can be found – such as syntax, grammar, vocabulary, or 

emphasis on a place, event, or people – tells us which groups live 

there or did so historically.  

Thus, we consider mapping out where linguistic groups are, 

have been, or have travelled through and use linguistic traits from 

those groups to show this. 

The fact that toponymy is part of onomastics makes the use 

of the term ‘cognitive toponymy’ most logical. Mass cognitive trends 

in the study of toponymy arose only in the 2000s. Researchers 

around the world have come to understand cognition as a 

combination of types of cognitive activity (perception, images, 

representation, meaning formation, word-making) in the context of 

cartographic research [5]. Toponymic units began to be considered as 

means for the objectification of concepts formed as a result of the 

cognition process. 

The toponymic system of language arises as an attempt to 

comprehend the surrounding reality by the ethnos, an attempt to link 

together our external and internal worlds, isolating the most relevant 

and recognizable signs in extralinguistic reality. The toponym 

appears in the speech of the ethnos, then is fixed in the language, and 

after that it again penetrates into the speech, where it can undergo 

repeated interpretation. 

Many authors identify the conceptualisation of a toponym in 

a language consciousness to be the formation of new phenomena in a 

way of life. They also form an idea of a toponymic concept in the 

form of the structure of semantic relations between the general 

categorial and individual meaning of language forms (onyms) as 

certain structures of knowledge. Many authors note that the 

ethnolinguistic information embedded in toponyms allows us to 
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consider not only the ontological being of a toponymic system, but 

also the psychological being, through toponyms as cognitive 

categories [6, 7, 8].  

The starting point of cognitive analysis is the analysis of how 

toponyms exist in the minds of people, the study of the rules for 

place-name knowledge structuring or the ways that human 

consciousness uses to operate place-name knowledge. 

For instance, using sources throughout the history in an 

attempt to rediscover and explain the origin of tribe-names in the 

U.K., it is well to keep in mind two things: (i) that the forms of such 

names come to us generally through a neighbouring people, and not 

from the tribes themselves. Thus, the history of the term Welsh 

(people) comes from the Old English Wælas. In Old English 

Wealana/Wealas means ‘foreigners’ and comes to us not from the 

people so designated, but from the English, who were their 

neighbours. The Welsh call themselves ‘Cymry’. The Highlanders 

were so called by neighbouring English-speaking people, and never 

use in their own speech this designation of themselves. At the same 

time as all of this, the individuals themselves were described as 

Wælisc (as was their language). This then turned into the more 

modern "Welsh" (e.g. "A Welsh person"), which is now used as the 

collective noun for the people as a whole (The Welsh). (ii) Tribe-

name interpretation yield generally on certain distinctive features 

which would naturally be used by one people speaking of another. 

Thus, the Saxons, skilled fighters, were so called from the ‘seax’ or 

sword they used in warfare. The Franks were thus termed from the 

javelin they carried, which was called ‘franca’ by the Anglo-Saxons. 

It would appear, therefore, that applying the cognitive view, 

place name origin analysis can be foregrounded and go beyond the 

scope of English toponymical research. 

In general, the cognitive approach to toponymy has its own 

specific results. 

The current situation in the world of onomastics shows the 

gradual integration of the concept ‘cognitive toponymy’ into the 

linguistic terminological system. 

 

 



78 
 

References 

 

1. Drummond, P. J. (2007). Scottish hill names: Their origin and 

meaning (2nd new edition). Glasgow, UK: Scottish 

Mountaineering Trust. 

2. Ekwall, E. (1960). The concise Oxford dictionary of English 

place names (4th revised edition). Oxford, UK: Oxford 

University Press. 

3. McNamee, G. (2004). Grand Canyon place names. Boulder, 

CO, US: Big Earth Publishing. 

4. Crystal, D. (1987). The Cambridge encyclopedia of language. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

5. Chomsky, N. (1988). Language and problems of knowledge: 

The Managua lectures. Cambridge, Mass. & London, UK: 

MIT Press. 

6. Chilton, P. (2014). Language, space and mind: The conceptual 

geometry of linguistic meaning. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press.  

7. Dirven, R. (2002). Cognitive linguistics. The linguistics 

encyclopedia (2nd ed.). London, UK: Routledge. 

8. Durkin, P. (2009). The Oxford guide to etymology. Oxford, 

UK: Oxford University Press.  

9. Fauconnier, G. (1999). Methods and Generalizations. In: 

Cognitive Linguistics, Foundations, Scope and Methodology 

(pp. 95-124). Berlin: N. Y. 

 

Т.С. Хребтова,  Р.Б. Мамбетова  

 

РАБОТА НАД ПЕРЕВОДОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена опыту работы над 

переводом как видом речевой деятельности со студентами 

нелингвистического профиля обучения. Раскрывается 

специфика выработки навыков и умений перевода и подробно 

излагается содержание упражнений, готовящих к переводу. 

Ключевые слова: перевод как вид речевой деятельности; 

девербализация; упражнения; микрореферирование; чтение 
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речь на родном и иностранном языке.  
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WORKING ON TRANSLATION 

 

Abstract. The article considers the authors’ experience of 

working on translation as a type of speech activity with students of 

non-linguistic specialties. The specifics of translation skills and 

abilities are revealed and the content of the exercises preparing for 

translation is described in detail. 

Key words: translation as a type of speech activity; 

deverbalization; exercises; microreferencing; reading text with an 

account; transformation; text interpretation; oral speech in native and 

foreign languages. 

 

Известно, что перевод является самостоятельным видом 

речевой деятельности (РД). Однако работа над ним как видом 

РД осуществляется в практическом плане на самих занятиях у 

студентов-нелингвистов нечасто, поскольку требует 

значительного времени, а потому переноситься на выполнение в 

домашних условиях. В то же время, очевидно, что совершенно 

недостаточно дать студентам задания на перевод того или иного 

текста, не наработав у них предварительно опыта, поскольку у 

студентов нелингвистического профиля первого курса есть, как 

правило, только школьный опыт использования перевода в 

качестве семантизации слова или контроля понимания. В то 

время как при переводе как сложном виде РД требуются 

специфические навыки и умения, которые нужно специально 

формировать и развивать. Более того, формирование и развитие 

этих навыков и умений существенно способствуют развитию 

устной речи, чтению и письму. 

Перевод отличается от других видов РД не только тем, что 

он совмещает аудирование и говорение, чтение и письмо, но и 

тем, что он осуществляется в условиях двуязычия. 
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К ведущим специфическим умениям перевода относятся 

девербализация и трансформация. 

Под девербализацией принято понимать, освобождение 

мышления от слов, то есть способности переводить мышление 

на язык образов для свободного речетворчества на языке 

перевода [1, с. 23]. 

Добиться девербализации, однако, непросто, потому что 

чтение и письмо на родном доминирующем языке насыщают 

внутреннюю речь сначала школьников, потом студентов 

лексическими единицами, препятствующими появлению 

образов, служащих основой для лексических единиц другого 

языка [2, с. 22]. 

Для того, чтобы добиться девербализации, используем со 

студентами нелингвистического профиля упражнения, 

рекомендованные Р.К. Миньяр-Белоручевым для развития 

специфических навыков и умений перевода, такие как: 

микрореферирование и чтение текста со счётом [1]. 

Микрореферирование. 

Упражнение на микрореферирование начинаем с текста на 

родном языке. Студентам предлагается письменный текст 

объемом в 750-1000 печатных знаков, из которого они должны 

выписать ключевые слова. На эту работу выделяется 2 минуты. 

Постепенно в процессе повторения упражнений это время 

сокращается. Затем текст забирается преподавателем, а 

студенты устно предлагают свои варианты пересказа всего 

текста, опираясь на выписанные слова. После работы с текстом 

на русском языке переходим к аналогичной работе теперь уже с 

текстом на английском языке. 

Упражнения на микрореферирование помогают 

формированию навыков и умений смыслового анализа текста с 

выделением ключевой информации.  

Чтение текста со счётом. 

Студентам предлагаем прочесть текст про себя при 

одновременном счёте вслух, после чего просим пересказать 

содержание текста. Упражнение начинаем с чтения текстов на 

родном языке, затем переходим на иностранные тексты. Счёт 

усложняем. Сначала студенты считают на родном языке потом 
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на иностранном. Выбор языка для пересказа зависит от уровня 

подготовки студентов. Следует заметить также, что эти 

упражнения способствуют развитию оперативной памяти и 

становлению навыков управления своим вниманием.  

Под трансформацией принято понимать различные 

преобразования текста при сохранении его содержания. Как 

известно, существуют трансформации лексические, 

семантические и грамматические.  

К лексическим трансформациям относится замена слова 

или выражения их синонимами. Семантические трансформации 

представляют толкование тех или иных лексических единиц, 

чаще всего имён собственных. Грамматические трансформации 

представляют замену одних грамматических конструкций на 

другие. Таким образом, трансформации составляют суть 

процесса перевода, в котором постоянно происходит замена 

одних слов другими, их толкование и грамматические 

реконструкции. Всё это происходит на двух языках.  

Важно заметить, что формирование опыта студентов по 

работе с переводом целесообразно на родном языке. 

Сегодняшние студенты, к сожалению, мало читают печатные 

источники, не фиксируют внимание на знаках, а потому их речь 

бедна. Упражнения на трансформацию на родном языке 

заставляют их задуматься над собственным словарем, словами-

паразитами и необходимостью работать над качеством чтения. 

Как отмечают Р.Б. Мамбетова и Ж.А. Худжаева, задача 

переводчика помимо всего прочего состоит в защите богатства и 

красоты родного языка [3, с. 67]. 

Трансформации  

Упражнение на трансформацию лексических единиц. 

Предлагаем список слов, словосочетаний к котором студенты 

должны найти синонимичные замены, например:  

– столица/метрополия; 

– бизнесмены/ деловые люди; 

– президент/ глава государства. 

Упражнения на реконструкцию предложений. Для 

упражнения предлагаются предложения длиной 10-12 слов. 

Студенты воссоздают это предложение по очереди с каждого 
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последующего слова. Так предложение: «Успешная работа 

конференции за экологическое возрождение Арала получила 

поддержку учёных всего мира» реконструируется по очереди со 

слов: работа, конференция, экологическая, возрождение и т.д. 

При этом трансформируются не только грамматические 

структуры, но и лексические единицы предложения. Варианты 

ответов после трансформации:  

1. «Конференция за экологическое возрождение Арала 

проходила успешно ...».  

2. «Экологическое возрождение Арала – тема 

конференции, которая успешно проходила и получила ...» 

Получив опыт реконструкции предложения на родном 

языке, студенты переходят к работе с предложениями на 

иностранном языке. Очевидно, что такие упражнения не только 

вырабатывают умения трансформации, но и способствуют 

овладению техникой устной речи, как на родном, так и на 

английском языке. 

Следует отметить, что все названные упражнения 

развивают не только навыки и умения перевода, но и умения 

интерпретации текста, развивают устную речь на родном и 

иностранном языке, что очень важно для развития речи 

будущих специалистов естественнонаучного профиля. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ И СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Т.М. Айтмуратова, А.Б. Саидов  

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГРАММАТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению 

публицистического стиля на занятиях по русскому языку. 

Тексты публицистического стиля рассматриваются как 

оптимальная дидактическая единица формирования 

коммуникативной компетенции, предоставляющая 

преподавателю возможность организовать искусственную 

речевую среду на занятии, побуждая учащихся к созданию 

связного высказывания в сфере общественных отношений. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, 

коммуникативная компетенция, публицистический стиль, 

дидактическая единица, коммуникативно-деятельностный 

подход.  
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FORMING STUDENTS' COMMUNICATION SKILLS AT 

GRAMMAR LESSONS IN THE PROCESS OF INSIGHT 

INTO THE FEATURES OF JOURNALISTIC STYLE 

 

Abstract. The article is devoted to the study of journalistic 

style in the Russian language lessons. The article discusses the 

specific features of the journalistic style and the texts of the 

journalistic style as an optimal didactic unit that provides the teacher 

with the opportunity to organize an artificial speech environment in 

the Russian language lesson, encouraging students to create a 

coherent statement in the field of public relations. 
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Демократические преобразования в Республике 

Узбекистан обусловили переоценку роли образования, смену 

парадигмы обучения и воспитания, определили приоритетные 

направления в преподавании каждой дисциплины, включая 

русский язык и литературу. 

Чрезвычайно важной проблемой в системе преподавания 

русского языка является межкультурная коммуникация, 

обуславливающая необходимость совершенствования устной и 

письменной речи обучаемых. С этим связана задача развития 

письменной речи, что является объектом исследования ряда 

известных ученых.  

Достижением современной системы образования является 

практическая направленность обучения, обуславливающая 

необходимость актуализации коммуникативных ситуаций на 

занятиях по русскому языку, что способствует развитию 

речевой культуры.  

Сегодня, в связи с открытостью нашего государства всему 

миру возрастает значимость коммуникативной деятельности. 

А.М. Пешковский, справедливо считает, что основным в 

изучении языка в школах является вопрос о связи языковых 

знаний с языковыми умениями [1, с. 115]. 

Эпоха межкультурной коммуникации вызывает 

необходимость привития навыков ведения деловой 

корреспонденции (от обычного письма до е-mail), составления 

рекламных текстов, проектов при изучении тем «Прямая и 

косвенная речь», «Обращение» и т.д. 

Формирование коммуникативной компетенции учащихся 

осуществляется на основе сознательно усвоенных норм 

русского литературного языка в ходе выполнения специальных 

упражнений, работая над которыми учащиеся узнают об 

особенностях функционирования языковых средств в разных 

стилях и типах речи, об основных специфических чертах стиля и 
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характере их проявления в устных и письменных 

высказываниях. 

Измерителем сформированности уровня 

коммуникативной компетенции учащихся выступают 

коммуникативные умения. Под коммуникативными умениями 

понимаются такие мыслительные действия учащихся, которые 

направлены на создание связных устных и письменных 

высказываний разных функционально-смысловых типов 

(описаний, повествований, рассуждений) и различных 

функциональных стилей. 

Проблеме формирования коммуникативных умений и 

навыков учащихся посвящены труды В.А. Добромыслова, Т.А. 

Ладыженской, В.И. Капинос, М.Р. Львова, М.Т. Баранова, А.П. 

Еремеевой, В.Н. Мещерякова, Н.Д. Десяевой, С.А. Арефьевой, 

Т.М. Пахновой и др. Большие возможности для формирования 

коммуникативных умений предоставляет работа с текстами 

разных функциональных стилей, в частности 

публицистического стиля, на уроках русского языка в школе. 

Важность работы с текстами для овладения нормами 

русского литературного языка отмечали И.А. Фигуровский, В.А. 

Добромыслов, Т.А. Ладыженская, Н.А. Пленкин, А.В. 

Дудников, В.И. Капинос, Л.М. Лосева, А.А. Акишина, А.П. 

Еремеева, Н.А. Ипполитова, Г.Я. Солганик и др. 

Умение и навык в психологии рассматриваются как 

действия в процессе решения тех или иных задач, в дидактике и 

лингводидактике – как этапы овладения новым способом 

действия. Умение представляет собой способность к 

сознательному действию в измененных или новых условиях, 

производимому на основе каких-либо правил или знаний, 

поэтому оно составляет первый (промежуточный) этап. 

Формирование умения сопровождается осознанием его цели и 

способов и приемов достижения этой цели. При известной 

степени автоматизации умение переходит в навык. 

Навык характеризует приобретенное в результате 

обучения и повторения умения действие, выполняемое без 

непосредственного соотнесения с правилом (знанием), т.е. 

автоматизированное. 
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М.А. Утамуродова указывает на то, что на уроках 

русского языка в процессе ознакомления с темой 

«Публицистический стиль», изучая особенности 

публицистического стиля, учащиеся овладевают следующими 

умениями и навыками: 

1) опознавательные: 

- распознавать жанр публицистического стиля; 

- узнавать отдельные языковые явления в тексте; 

- выделять языковые признаки и особенности 

публицистического стиля; 

- выделять существенные признаки языковых понятий и 

категорий и разграничивать сходные языковые явления; 

2) классификационные: 

- группировать тексты публицистики на определенной 

основе (например, по жанрам); 

- устанавливать родовые и видовые отношения языковых 

понятий; 

- определять основания группировки, классификации 

сопоставляемых или смешиваемых текстов; 

- составлять классификации, таблицы; 

3) аналитические: 

- производить разные виды языкового разбора разной 

степени полноты (полного, частичного, выборочного); 

- определять функции языковой единицы 

(публицистического стиля); 

4) синтетические: 

- образовывать языковые единицы (статью) по модели, 

схеме, алгоритму; 

- преобразовывать языковые единицы (изменять жанр 

статьи); 

- находить ошибки в использовании единиц языка и 

исправлять их; 

5) творческие: 

- подбирать примеры текстов публицистического стиля; 

- конструировать слова, словосочетания и предложения по 

заданным моделям и без них; 
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- репродуцировать тексты публицистики (близко к 

исходному тексту, сжато, выборочно, с продолжением); 

- составлять собственные лингвистические тексты в 

устной и письменной форме [2]. 

Исследования учёных и практика показывают, что 

эффективность работы по формированию коммуникативных 

умений учащихся на уроках русского языка возрастет, если: 

- систематически использовать на уроках русского языка в 

качестве оптимальной дидактической единицы тексты 

публицистического стиля, способствующие развитию таких 

качеств речи, как точность, логичность, доказательность, 

эмоциональность, экспрессивность, авторская оценочность; 

- строить методику развития коммуникативных умений 

учащихся с опорой на методические принципы: принцип 

взаимосвязи в изучении грамматики и стилистики, и принцип 

обусловленности основного направления в преподавании 

русского языка его коммуникативной функцией во всех ее 

проявлениях;  

- формировать коммуникативные умения учащихся на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода путем 

грамматико-стилистической работы, направленной на 

обогащение грамматического строя речи учащихся и имеющей 

целью обучение анализу стилистических свойств языковых 

единиц на уроках грамматики, обучение выбору и 

целесообразному использованию языковых средств в процессе 

работы над сочинениями на уроках развития речи. [3, с. 13-17]. 

При соблюдении вышеперечисленных условий на уроках 

русского языка в ходе работы над текстами публицистического 

характера возрастает эффективность формирования 

коммуникативных умений учащихся. 
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used in the textbooks are comparatively analyzed. Descriptive and 

comparative analyses are used in the article. 

Key words: foreign language (FL), speech etiquette, 

textbook, general education school, linguodidactics, 

linguoculturological aspect. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

З. Х. Утешова 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ И 

УЧЕБНИКОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 8-9 

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье описывается важность 

лингвокультурологического исследования и анализируются 

школьные учебники с учетом контекста Каракалпакстана. 

Проведён сравнительный анализ методологических взглядов и 

видов деятельности, используемых в учебниках. В статье 

использован описательный и сравнительный анализ. 

Ключевые слова: иностранный язык (ИЯ), речевой 

этикет, учебник, общеобразовательная школа, лингводидактика, 

лингвокультурологический аспект. 

 

It is necessary to consider the current methodology in teaching 

English speech etiquette at the second stage of general education 

school in the Republic of Karakalpakstan, presented in the State 

Standard, curriculum and textbooks. The advantage of the current 

State Standard is that it is compiled taking into account the principle 

of continuity of education, on finishing general education school, it is 

aimed at further education in academic lyceums and professional 

colleges. This paper notes that the main goal of the subject “Foreign 

Language” is to master a new means of communication in various 

types of speech activity (speaking, listening, reading, and writing).  

The requirements for language skills (vocabulary, 

pronunciation and grammar) and different types of speech activity 

mastering are clearly defined. Having analyzed the requirements for 

various types of speech activity in grades 8 and 9, we have found out 

that the culture of speech and behavior is not given enough attention 

to, because speech etiquette is touched upon only superficially: For 

grade 8: be able to explain the reasons and express one’s opinion, 

participate in discussions; for grade 9: be able to start and continue a 

conversation, exchange views. In the field of writing for grade 8: be 

able to express wishes using speech etiquette formulas adopted in the 

country of the language being studied; grade 9: be able to write a 
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personal letter using e-mail. The practical goal is given as a practical 

foreign language command in oral and written speech. The 

educational goal is presented as familiarization with another 

language code, the ability to see specific features in the native and 

studied languages. It is also noted that students should gain 

knowledge in geography, history, literature, politics and economics, 

culture of the countries of the studied language and their people. The 

educational goal is interpreted as the ideological, and educational 

development of students, the development of intellectual skills, 

teaching communication culture. The goal is the development of 

horizons, aesthetic qualities, the development of independent 

thinking, of communication culture, the formation of the ability for 

independent learning activities. The goals involve teaching the 

culture of speech and speech behavior. 

The following are the requirements for knowledge, skills and 

abilities. In our opinion, the analyzed program pays special attention 

to the study of the studied language culture, in particular, history, 

modern life, traditions and customs. According to the program 

speech etiquette should be introduced, noting national specifics [4, 5. 

p. 28]. Thus, the program is built taking into account modern trends 

in linguodidactics. However, the co-study of language and culture, 

which is directly related to the linguoculturological aspect of speech 

etiquette, is not reflected in the program. In addition, we have found 

out that the program requirements only indicate that the student must 

master the speech etiquette, but the minimum speech etiquette for 

active assimilation is not nomenclature.  

 The next step is the analysis of the current educational and 

methodological complex of English at general education school “Fly 

High” for grade 8 [4] and grade 9 [5]. Textbook “Fly High” was 

created by domestic authors. “Fly High” textbook includes: a book 

for students, a book for a teacher, an audio cassette with texts and 

dialogues recording for listening. The teacher’s book includes the 

detailed description of all components of the textbook and guidelines 

for working with them, the description of the objectives and the 

content of the lessons. To help the teacher thematic plans have been 

drawn up, recommendations for lesson planning, keys to assignments 

are given. Creative approach is supposed to be applied while 
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working with the textbook. The textbook for grade 8 consists of 10 

sections (Units), progress check, and grammar guide in Uzbek and 

Russian, dictionary in English, Uzbek and Russian. The textbook for 

grade 9 includes only 9 sections. Each section of grade 8 textbook 

consists of 5 lessons (Lessons), project activities (project) and 

homework.  

 This textbook is based on communicative approach in 

accordance with the requirements of the State Standard and the 

curriculum. In our point of view the textbook reflects cultural and 

humanistic goals, which are manifested in the fact that these 

textbooks acquaint students with the closest environment of English 

and Uzbek teenagers, with holidays and traditions, mass media, 

cultural recreation for teenagers. The information is varied and 

culturally informative, the example are such sub-topics: Grade 8 - 

The Oscar is awarded to UFOs, The International school for Young 

Astronauts; Grade 9 - Extra-curricular activities, Our Manifesto, 

Advertising and Marketing. The presented dialogues mainly involve 

Uzbek teenagers who enter into a dialogue with each other or with 

the representatives of the English-speaking culture. In our opinion, 

this contributes to the ability to compare cultures and be tolerant of 

the representatives of the English-speaking culture. 

 The methodological concept of the textbooks is based on the 

principle of interconnected teaching of all types of speech activity: 

reading, speaking, listening, writing, while special attention is paid to 

working with written sources of information, the content of which 

serves as the basis for the development of oral and written speech 

skills and abilities. However, much attention is paid to oral 

communication in English. Many tasks must be completed in pairs 

and groups which gives all students the opportunity to speak English 

and gain more self-confidence. Communication also involves 

informative reading and written communication in integration with 

oral speech. Texts of dialogical and monological character are 

selected on the basis of thematic and situational principles. Texts are 

authentic and semi-authentic, taken from newspapers, magazines, 

and works of art. Letters, songs, poems, recommendations, 

encyclopedic information, sociological surveys (questionnaire, 

interview), advertising texts, quiz games, and so on are given. The 
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particular advantage is the saturation of illustrations for texts, 

assignments: drawings, photographs, advertising logos, diagrams, 

charts, tables which leads to better perception and to developmental 

purposes. 

 Furthermore, the selection and organization of educational 

material in existing textbooks is carried out taking into account the 

age-related psychological and intellectual characteristics of students 

in grades 8 and 9. These textbooks’ essential detail is the 

consideration of the principle of connection with the life of 

adolescents. There is strict dosage of linguistic and speech material 

and the graduation in the presentation of material, multiple repetition 

with variation, constant presence of playful and aesthetic 

components (rhymes, songs, colorful illustrative material), the use of 

creative work types (project work, role play, interview, report). In 

teaching lexico-grammatical material the principle of situationality is 

dominant: all lexical and grammatical phenomena are included in 

some situation in order to activate the skills and abilities of oral and 

written speech. Communicative tasks are methodically organically 

formulated: to collect or communicate this or that information, to 

guess the possible reaction to the information received (agreement, 

delight, surprise, refusal). 

 We assume that the presented types of activities contribute to 

better understanding of what the situation of communication and its 

parameters are: Who? To whom? For whom? About what? For what 

purpose? How? According to the proposed system of exercises, it 

can be judged that students are offered training in communication in 

four types of speech activity. At the same time, we can note the 

balance that has been established between oral and written speech 

activity, since each of them plays an important role in terms of 

language and in terms of communication. Thus, the system of 

exercises in thеse textbooks contains exercises for the development 

of lexical and grammatical skills and abilities in all types of 

activities. 

 With regard to the design of written speech, we have noticed 

the following shortcomings in textbooks for grades 8-9: 

 1. Speech etiquette of written speech is observed in writing 

postcards, notes, letters, filling out questionnaires, forms. With 
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regard to postcards, in the 8th grade attention should be paid to such 

cultural facts of the English language as “black cat / cat” on 

postcards as a symbol of good luck, as well as how SMS 

congratulations are made in English (topic “Public holidays and 

traditions”). 

 2. When working on writing personal letters in textbooks 

(grades 8-9), their linguistic and cultural specifics are not taken into 

account (in particular: p.11), but according to the writing letters 

etiquette rules a comma is placed after Dear Rustam / Lobar, this 

feature is absent. This means that due attention is not paid to the 

rules of punctuation when writing letters, but at the same time, the 

authors of the textbook give the following homework assignment: 

Write a letter with correct punctuation and capital letters.  

 3. Textbooks present the following types of letters: fax, 

postal letter, e-mail, although in English letters are also differentiated 

into thank-letter, friendly letter, invitation-letter. In the 9
th
 grade 

textbook in the task devoted to writing letters, only the phrase “With 

best wishes…” is given, although there are many of them and each 

carries certain semantic load. In the tutorials on writing letters [1, 2, 

3] a variety of phrases are given: in informal letters - Your loving, 

Your friend, Warmly, Best regards and the appropriate name (e.g. 

Scott); in official letters - Sincerely, Yours truly, Mr. F.Keller. 

Therefore, it can be argued that the structural and semantic 

organization of the text of the letter is presented vaguely.  

 4. In the 8
th
 grade in lesson “In the studio audience” (Ex. 1, 

p. 29) the task is given to fill in the “Application form to join studio 

audience”, but the data in textbook show program are given firstly in 

Uzbek, and the points are in English and their filling, respectively, 

must be in English. Secondly, it would have been necessary to give 

show programs that are specific to the English-speaking culture. And 

to give a form for filling out a questionnaire for participation, which 

is used in the native culture of the students. In the 9
th
 grade textbook 

in lesson “Applying for a job”, a sample “Application form” is given, 

where the first name and surname are marked. It would have been 

necessary to give students the task where the second name and the 

last name should have been reflected. In the English-speaking 
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culture, instead of Date of birth, there is a Personal Data item, which 

indicates age, marital status, but this fact is not paid attention to. 

 5. According to lesson “Small political parties in the USA”, 

task 1c (p. 63) “Work in pair” is given. Write a letter to the National 

Coordinating Committee of the Green Party NSA and suggest 

phrases they should use in writing. These phrases are categorical (We 

want, We need) and judging by the addressee, this is a petition, but 

its specifics is not paid attention to earlier. 

To conclude, the current textbooks do not take into 

consideration the principle of taking into account the native language 

and culture of Karakalpak students. There are no tasks for comparing 

the speech etiquette and the behavior associated with it in 

linguoculturological terms, which leads to speech errors and 

inadequate form of behavior of the speakers of the English-speaking 

culture. 

Textbooks contain speech etiquette formulas, but not in 

sufficient quantity, so the lexical and grammatical side of speech 

needs to be expanded with speech etiquette formulas that affect the 

quality and adequacy of native speakers’ speech and the culture of 

communication. The examples are: 

 1. In topic “Public holidays and traditions”, attention should 

be paid to some facts of etiquette - when and how you can give gifts, 

how to behave at a party, at the table. 

 2. For adequate behavior during the interview, students 

should know a more extended repertoire of etiquette speech formulas 

and a number of interview etiquette rules. 

 3. In topics “Cinema” and “Music and Ballet”, attention 

should be paid to the etiquette norms of behavior in public places and 

the peculiarities of the invitation to spend time together. 

 4. In topic “Environment” it would be necessary to involve 

such practically necessary material as the knowledge of etiquette 

norms, for example, warning signs. 

 5. In the 9
th
 grade textbook in topic “Education”, attention 

should be paid to the rules of behavior at school, the culture of 

communication with teachers and peers. 

 6. In topic “Industry and services” the scope of the speech 

etiquette can be expanded, as well as the information on how to 
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behave (in a cafe, canteen) and how to put the house in order can be 

given. 

 7. The linguistic and cultural specifics of written discourse, 

in particular, the structural and semantic organization of the text in 

various types of writing, punctuation, is not given enough attention 

to in the textbooks. Failure to take into account these features, affects 

the quality of letters that are used directly in intercultural written 

communication exercises (e-mail, postal international letter). 

Thus, the linguistic and cultural aspect in teaching speech 

etiquette is superficially presented in the program and textbooks, 

which does not allow students of the Karakalpak school to master 

these units and background knowledge of the studied language to a 

sufficient extent, which affects the adequacy of the culture of 

communicative behavior of the English-speaking linguistic culture 

speakers. 

 

References 

 

1. Cook G.E., Esposito M., Gabrielson T., Turner G.R. Spelling 

for Word Mastery. –USA: Bell and Howell, 1984. 173 p.  

2. Garton-Sprenge J., Prowse P. Shine-2. English language 

teaching. –Macmillan Heinemann. 128 p. 

3. McMaham E., Day S. The Writer’s Handbook. 2 ed. –USA: 

McGraw-Hill, 1988. 399 p.  

4. Juraev L., Khan S., Ziryanova R., Tsoy L., Matskevitch L., 

Abdullaeva M., Tuhtarova H., Inogamova K. Fly High. 

English 8. Tashkent: Mehnat, 2004. 127 p. 

5. Juraev L., Abdullaeva M., Tuhtarova H., Khan S., Tsoy L., 

Inogamova K. Matskevitch L., Ziryanova R., Fly High. 

English 8. Oxford University Press, 2002. 144 p. 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Сведения об авторах 

  

Айтмуратова Турсынай Маратовна (Нукус) – преподаватель 

кафедры русского языка и литературы факультета иностранных 

языков Каракалпакского государственного университета имени 

Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика Узбекистан. 

Бектурсынова Айсултан Маратовна (Нукус) – ассистент-

преподаватель кафедры русского языка и литературы 

факультета иностранных языков Каракалпакского 

государственного университета имени Бердаха (КГУ им. 

Бердаха), Республика Узбекистан. 

Бобровская Анна Сергеевна (Барнаул) – студентка института 

истории, социальных коммуникаций и права Алтайского 

государственного педагогического университета (АлтГПУ). 

Бобровская Наталья Александровна (Барнаул) – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Алтайского государственного технического университета 

(АлтГТУ). 

Горбухова Мария Юрьевна (Барнаул) – кандидат философских 

наук, доцент кафедры иностранных языков естественно-

научного профиля Алтайского государственного университета 

(АлтГУ). 

Денисенко Ольга Владимировна (Барнаул) – старший 

преподаватель кафедры иностранных языков естественно-

научного профиля Алтайского государственного университета 

(АлтГУ). 

Колесов Игорь Юрьевич (Барнаул) – доктор филологических 

наук, профессор, директор лингвистического института 

Алтайского государственного педагогического университета 

(ЛИИН АлтГПУ) 

Кулмуратова Айзада Шамшетовна (Нукус) – магистрант 

кафедры русского языка и литературы  факультета иностранных 

языков Каракалпакского государственного университета имени 

Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика Узбекистан. 

Мамбетова Роза Балтабаевна (Нукус) – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории и практики 

перевода Каракалпакского государственного университета 



97 
 

имени Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика Узбекистан. 

Мясникова Ольга Валентиновна (Барнаул) – кандидат 

педагогических наук, доцент,  заведующая кафедрой 

иностранных языков естественно-научного профиля Алтайского 

государственного университета (АлтГУ). 

Пронина Татьяна Владимировна (Барнаул) – старший 

преподаватель кафедры иностранных языков Алтайского 

филиала Российской академии  народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (Алтайский 

филиал РАНХиГС). 

Саидов Абатбай Базарбаевич (Нукус) – преподаватель 

кафедры русского языка и литературы факультета иностранных 

языков Каракалпакского государственного университета имени 

Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика Узбекистан. 

Самадова Ильмира Назришоевна (Душанбе) – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры русского языка 

Российско-Таджикского (Славянского) университета, 

Республика Таджикистан (РТСУ). 

Саспугаева Гульнур Ержановна (Нур султан) – кандидат 

географических наук, доцент кафедры управления и 

инжиниринга в сфере охраны окружающей среды  Евразийского 

национального университета им.Л.Н. Гумилева, Республика 

Казахстан. 

Сильвестрова Екатерина Игоревна (Барнаул) – ассистент 

кафедры иностранных языков естественно-научного профиля 

Алтайского государственного университета (АлтГУ). 

Скубневская Татьяна Валентиновна (Барнаул) – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

естественно-научного профиля Алтайского государственного 

университета (АлтГУ). 

Утешова Зернегуль Хурметиллаевна (Нукус) – кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

английского языка и литературы факультета иностранных 

языков Каракалпакского государственного университета имени 

Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика Узбекистан. 

Хамидуллаев Мухаммед Жангабергенович (Нукус) – 

магистрант кафедры русского языка и литературы  факультета 



98 
 

иностранных языков Каракалпакского государственного 

университета имени Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика 

Узбекистан. 

Хребтова Татьяна Сергеевна (Барнаул) – кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

естественно-научного профиля Алтайского государственного 

университета (АлтГУ). 

Худайбергенова Умида Каримбаевна (Нукус) – кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой русского 

языка и литературы Каракалпакского государственного 

университета имени Бердаха (КГУ им. Бердаха), Республика 

Узбекистан. 

Шевчук Евгения Петровна (Усть-Каменогорск) – старший 

преподаватель кафедры физики и технологий Восточно-

Казахстанского университета им. Сарсена Аманжалова, 

Республика Казахстан. 

Шыныбекова Арзыгуль Даулетбаевна (Нукус) – магистрант 

кафедры русского языка и литературы Каракалпакского 

государственного университета имени Бердаха (КГУ им. 

Бердаха), Республика Узбекистан. 

 

 

 

 

 

  



99 
 

Содержание 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ …………………………         

 

А.С. Бобровская, Н.А. Бобровская 

ПОТЕНЦИАЛ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ………        

E. I. Silvestrova  

THE USE OF IT TECHNOLOGIES IN TEACHING VOCABULARY 

TO CHEMISTRY STUDENTS…………………………………..…….          

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ …………………………….…           

 

А.М. Бектурсынова  

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: НА ПРИМЕРЕ 

РУССКИХ ПОСЛОВИЦ ……………………………………………..   

А. Ш. Кулмуратова, М.Ю. Горбухова  

КОНЦЕПТ «БОГАТСТВО» В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И 

КАРАКАЛПАКСКИХ ПОСЛОВИЦ) ………………………………   

М.Ж. Хамидуллаев  

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПО ЗНАЧЕНИЮ В РУССКОМ И 

КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ……………….……………………  

А.Д. Шыныбекова, У.К. Худайбергенова, 
КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ ………………………………………………... 

  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ …………...………….      

 

А.С. Бобровская  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ …………………………………………………….      

О. В. Мясникова  

ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДРАМАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ЕВРАЗИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ОНЛАЙН 

ПРОСТРАНСТВЕ ………………………………………………….…      

И.Н. Самадова, Т.В. Скубневская  

АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

11 

 

 

18 

 

 

 

 

18 

 

 

 

24 

 

 

 

31 

 

 

36 

 

 

44 

 

 

 

44 

 

 

 

 

50 

 

 



100 
 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ИММУНИТЕТА …………………………       

Т.В. Скубневская, Т.В. Пронина, Е.П. Шевчук 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВЫПУСКНИКАМИ 

СЕЛЬСКИХ ШКОЛ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ………………………………………..…      

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В МЕТОДИЧЕСКИХ И 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ………………………………….. 

 

O.V. Denisenko, I.Yu. Kolesov, G. Saspugaeva 

COGNITIVE FEATURES OF THE STUDY OF GEOGRAPHICAL 

NAMES ………………………………………………………………... 

Т.С. Хребтова, Р.Б. Мамбетова 

РАБОТА НАД ПЕРЕВОДОМ ………………………………………. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ И СРЕДНИХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ………………… 

 

Т.М. Айтмуратова, А.Б. Саидов 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГРАММАТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Z.Kh. Uteshova 

ANALYSIS OF EXISTING PROGRAMS AND TEXTBOOKS IN 

ENGLISH FOR GRADES 8 AND 9 OF GENERAL EDUCATION 

SCHOOLS …………………………………………………………… 

 

Сведения об авторах………………………………………………….     
 

 

58 

 

 

 

 

64 

 

 

73 

 

 

73 

 

 

78 

 

 

83 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

88 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Научное издание 

 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Сборник научных трудов 

 

Выпуск 7 

 
Главный редактор М.Ю. Горбухова 

Компьютерная верстка Т.В. Прониной 

Фото А.Г. Таранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997. 

Подписано в печать 23.05.2022. 

Формат 60х84 1 / 16. Бумага офсетная. 

Усл.-печ.л. 5,81. Тираж 100. Заказ 203. 

Типография Алтайского государственного университета: 

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66 

 


