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СВОЕОБРАЗИЕ НЕКОТОРЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Абдулазизова З. С. – к. ф. н., доцент кафедры языков 

Таджикского государственного университета коммерции 

 

Аннотация. В настоящее время для обеспечения коммуникативной 

компетенции студентов, изучающих русский язык, нужно углубить их знания по 

грамматике. Сам процесс изучения русского языка является трудным процессом, 

поэтому студенты должны усвоить своеобразие некоторых грамматических 

форм русского и таджикского языков. Выявив общие черты между русским и 

таджикским языками, можно преодолеть трудности в дальнейшем изучении 

русского языка. 

 

Ключевые слова: русский язык, таджикский язык, грамматика, имя 

существительное, падеж, число.  

 

Русский язык – один из мировых языков мира. В Таджикистане русский 

язык по-прежнему занимает очень важное место. Он имеет статус языка 

межнационального общения в Республике.  

Для успешной будущей карьеры молодые специалисты должны в 

совершенстве знать русский язык. Русский язык является важнейшим 

преимуществом для карьеры. Он даёт возможность приобщиться не только к 

русской, но и к мировой литературе и культуре. 

В данной статье мы проведём анализ и расскажем о своеобразие некоторых 

грамматических форм русского и таджикского языков. 

При отборе грамматического минимума необходимо отбирать не только 

сами грамматические явления, но и их значения. Только при установке на чтение 

и понимание текста и может идти речь об отборе нескольких значений. Что 
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касается первого года обучения студентами русскому языку, то отбор языкового 

материала должен выражаться одной формой значения. Для изучения русского 

языка желательно пользоваться принципами:  

•соответствия данного грамматического значения нормам современного 

русского языка; 

•степенью важности данного грамматического значения для понимания 

текста; 

• принцип сходства данного грамматического материала с 

соответствующими явлениями таджикского языка; 

• принцип учёта особенностей таджикского языка.  

При изучении русского языка учёт особенностей родного языка 

(таджикского), отбор и расположение грамматического материала, его 

соотнесённость с родным языком, дозировка упражнений имеют большое 

значение. Однако при отборе грамматического материала основным фактором, 

который определяет отбор языковых явлений для грамматического усвоения, 

является сама система изучаемого языка в сочетании с рядом требований 

педагогического и методического характера.  

Для изучения грамматики нужно на занятиях предоставить студентам 

определённые грамматические темы, с помощью которых студенты смогут 

овладеть разговорной речью в объеме того словарного запаса, которыми они 

владеют. Главная задача студентов не знание системы грамматических знаний, а 

практическое овладение русским языком. В данном этапе нужна также 

тренировка в воспроизведении готовых фраз и развитие речевой деятельности 

студентов. 

Принадлежность обеих (русского и таджикского) языков к языкам 

индоевропейской системы обусловила целый ряд аналогий в их грамматическом 

строе. Сравнивая эти языковые системы, мы приходим к выводу, что в обоих 

языках отчетливо проявляется тенденция выражать грамматические формы в 

большинстве случаев аналитическими средствами. 
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Современный русский и таджикский языки имеют сложную и богатую 

грамматическую форму, которая по своей структуре имеет ряд существенных 

различий в грамматическом строе этих языков.  

Проведем сопоставительный анализ некоторых морфологических 

особенностей имени существительного в русском и таджикском языках. 

Имена существительные в 

русском языке: 

Их различия в таджикском языке 

Имена существительные, которые 

называют людей и животных, 

отвечают на вопрос «кто?». 

Например: Кто это? Это мальчик, 

медведь. 

На вопрос «что?» отвечают 

неодушевлённые 

существительные. Например: Что 

это? Это стол, ручка. 

Имена существительные, которые 

называют людей, отвечают на вопрос 

«кто?». Например: Кто это? Это 

мальчик.  

На вопрос «что?» отвечают животные и 

неодушевлённые существительные. 

Например: Что это? Это медведь, стол, 

ручка.  

 

Род имен существительных в русском языке: 

Род имен существительных в 

русском языке: 

Их различия в таджикском языке: 

 

У имен существительных три рода: 

Мужской род, Женский род, 

Средний род. 

Мальчик, папа стол, портфель, – 

М.р. 

Девочка, мать, ручка, жизнь – Ж.р. 

Солнце, море, окно, знамя, время – 

Ср. р. 

 

У имен существительных два рода: 

Мужской род, Женский род, они 

отличаются только по половым 

признакам. Например: 

Мальчик – М.р. 

Девочка – Ж.р. 

Среднего рода нет. 

Неодушевленные существительные не 

имеют род.  

 Число имен существительных в русском языке: 

Число имен существительных в 

русском языке: 

Их различия в таджикском языке: 

Имена существительные могут 

иметь форму единственного или 

множественного числа.  

Форма единственного числа 

обозначает один предмет, а форма 

множественного числа 

показывает, что предмет больше 

Имена существительные в таджикском 

языке могут иметь форму единственного 

или множественного числа. Например: 

китоб – китобҳо, дафтар – дафтарҳо. 

Только форму множественного числа 

имена существительные в таджикском 

языке не имеют 
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одного: книга – книги, ручка – 

ручки, студент – студенты, 

кольцо - кольца. Существительные 

во множественном числе имеют 

окончания –и,-ы и –а, -я. 

Только форму множественного 

числа имеют следующие 

существительные: 

1. вещественные: чернила, 

сливки, духи, и т.д.; 

2. собирательные: мемуары, 

развалины, руины; 

3. некоторые имена собственные: 

Карпаты, Афины, Альпы, Анды, 

Нидерланды, Сокольники, 

Лужники; 

4. названия парных предметов: 

брюки, сани, очки, щипцы, 

клещи, ворота, шорты; 

5. названия отрезков времени, 

событий, игр: именины, будни, 

каникулы, сутки, прятки, 

шахматы и т.д. 

Падеж имен существительных в русском языке 

Падеж имен существительных в 

русском языке: 

Их различия в таджикском языке: 

Имена существительные 

склоняются по падежам: 

Именительный стол. 

Родительныйстола. 

Дательныйстолу.  

Винительныйстол.  

Творительный столом. 

Предложныйо столе.  

 

Имена существительные в таджикском 

языке не склоняются по падежам.  

 

Итак, в процессе обучения люди, изучающие русский язык, допускают 

большое количество ошибок, т.к. очень часто пытаются применить черты строя 

таджикского языка изучаемому другому языку. 
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В данной статье были исследованы теоретические основы русской 

грамматики, было проведено сравнение их с некоторыми грамматическими 

явлениями современного русского и таджикского языков. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания 

русского языка в национальных группах. 

Раскрыто значение русского языка в развитии мировой культуры и науки. 

Автор анализирует общность и различия русского и таджикского языков, 

их лексических систем, грамматических форм. Рассмотрены некоторые задачи и 

аспекты обучения студентов-таджиков русскому языку. 

Ключевые слова: зеркало социальной и духовной жизни, 

межнациональное общение, многофункциональный, билингвизм, 

коммуникативно-прагматическая необходимость. 

 

Язык любого народа — это ключ к пониманию его особенностей, образа 

жизни и обычаев, инструмент для понимания прошлого, настоящего и будущего 

страны. Он является хранителем прошлого, истории народа, накопленных им 

знаний и опыта. Культура современного языка в любом государстве — это 

зеркало социальной и духовной жизни. Но язык — это ещё и ключ к будущему 

государства. В языке рождаются новые слова для открытий, рождаются понятия 

в исследованиях, на нём возникают новые литературные формы и произведения. 

Русский язык - это средство межнационального общения, ставшее общим 

достоянием народов, хранитель многочисленных великих достижений культуры 

человечества, в том числе русской национальной культуры, как открывающий 

доступ к огромному количеству информации, создававшейся целыми 

поколениями. Невозможно представить мировую цивилизацию без русской 

культуры и русского языка. 

Русский язык сегодня занимает четвёртое место в мире по 

распространенности. Он является родным языком для 170 млн. человек, и 350 млн. 

человек его понимают. Таким образом, русский язык является одним из самых 

распространенных языков в мире. 

Все языки человечества многофункциональны. Но роль каждого языка, его 

вклад в историю своей страны, в культурное наследие человечества уникальны. 
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Полагаю, что вклад русского языка в мировую культуру трудно переоценить. На 

русском языке описаны всемирно известные открытия и исследования в области 

медицины, математики, физики, биологии, химии, геологии, географии и т.д. Это 

язык Ломоносова, Павлова, Мечникова, Пирогова, Тимирязева, Лобачевского, 

Попова, Ландау, Капицы, Вернадского, Королева, Сахарова, Гумилёва, Лотмана, 

Лихачёва, Ковалевской и многих других учёных мирового значения. Именно 

русский язык был инструментом описания окружающего мира, его свойств, 

закономерностей и законов. На русском языке описаны многие великие 

географические открытия, на нём хранится множество уникальных 

исторических документов по российской и мировой истории. Знание русского 

языка позволяет читать в подлиннике фундаментальные труды вышеназванных 

учёных, что дает возможность более полно понять концепцию работ великих 

учёных. 

В настоящее время, когда наша страна восстановила свою 

государственную независимость и интегрируется в мировое сообщество, 

русский язык, получивший статус иностранного, играет исключительно важную 

роль в развитии политических, экономических и культурных связей в 

приобщении граждан Республики Таджикистан к достижениям мировой 

цивилизации. 

В Таджикистане студенты разных специальностей хотят и хорошо изучают 

русский язык, однако этому препятствуют некоторые проблемы обучения 

неродному языку. 

Известно, что осуществление практических задач обучения неродному 

языку студентов-таджиков возможно лишь при условии решения многих 

лингвистических и методических проблем. Одной из таких проблем является 

методика проведения лексической работы на занятиях русского языка. 

Круг вопросов, связанных с изучением лексики любого языка, очень 

широк и включает себя весьма разнообразные и даже разноплановые проблемы. 

Сюда относятся как вопросы coбственно языковые (о связях, взаимоотношения 
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и группировках слов внутри самой лексической системы), так и вопросы, 

выходящие за рамки собственно лингвистического исследования (о 

взаимоотношениях языка и мышления, слова и понятия). 

Для обоснования методики работы по лексике при обучении русскому 

языку таджиков необходимо из общего числа вопросов выделить те, которые 

представляют наибольшую трудность для студентов и вместе с тем важны при 

практическом овладении речью. 

К числу таких неотложных вопросов относятся лексическое значение 

слова, объединение ряда лексических значений в одном слове, сочетаемость 

лексем. Именно здесь мы сталкиваемся с наиболее ярким проявлением 

специфики родного языка в области лексики [Смирницкий]. 

Лексической единицей является: слово (например, жить, университет, 

факультет), устойчивые словосочетания (железная дорога, железный 

характер, произвести впечатление) и устойчивая фраза, клише (Как дела? 

Счастливого пути!). 

Усвоить слово неродного языка — это значит: 1) понять его значение и 

правила употребления, 2) запомнить слово и правила его употребления, 3) 

научиться правильно (быстро и безошибочно) использовать слово в собственной 

речи и понимать его в речи других людей. 

Вся учебная работа над лексическим аспектом речи рассчитана на то, что 

слова иностранного языка, в конце концов, перестают быть для студентов только 

элементами учебника (текстов и упражнений), а начинают жить в его сознании 

самостоятельно, обеспечивая возможность выражать свои мысли и понимать 

сказанное другими людьми. Когда это происходит, можно говорить о том, что 

студенты владеют лексическим материалом. 

Усвоение каждой лексической единицы представляет собой длительный 

процесс, который организуется на основе всех требований (положений) 

методики преподавания русского языка как иностранного с учетом специфики 

лексики как одного из важных аспектов речевой деятельности 
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Известно, что изучением лексики занимается лингвистика (языкознание), 

главным образом одна из лингвистических дисциплин — лексикология. 

 Основная лексическая единица языка —слово — очень сложна. Внешняя 

сторона слова —это его звуковая (буквенная) оболочка, поэтому слово можно 

слышать и видеть. Кроме того, слово оформляется по законам грамматики языка. 

Так, в русском языке большинство слов имеет наборы грамматических 

(морфологических) форм: лицо, время, число, спряжение (глаголы), род, число, 

падеж (существительные) и т.д. (что нельзя сказать о таджикском языке). 

В составе слова часто можно различить словообразовательные элементы. 

Например, в существительном сотрудник выделяются три части: приставка со- 

(ср.: со-вмещать, со-провождать), корень — труд — (труд-иться, труд-ный, за-

труд- нить) и суффикс —ник (как в словах работ-ник, спут-ник, охот-ник, 

помощ-ник и др.). 

Внутренняя сторона слова — это значение, смысловое содержание, 

семантика. Важнейшим компонентом значения слова является лексичес кое 

понятие, в которое входят самые существенные признаки предмета (явления, 

факта), обозначаемого этим словом. Так, слово дерево соотносится с понятием 

многолетнее растение с твёрдым стволом и отходящими от него ветвями, 

образующими крону. 

Большинство слов в русском языке многозначные, т.е. имеют несколько 

значений. Например, столовая — это: 1) комната в квартире с обеденным 

столом, где едят и пьют; 2) комплект мебели для такой комнаты; 3) учреждение 

общественного питания. 

Очевидно, что в предложении — Вечером вся семья собралась в столовой 

— реализовано первое значение слова, а в предложении — Студенты 

Таджикского международного университета иностранных языков обедают в 

столовой — третье. 

Слова в языке существуют не изолированно одно от другого, они связаны 

различными отношениями. Данный факт даёт основание рассматривать лексику 
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как систему лексических единиц. Следовательно, задача овладения лексикой — 

это не только и не столько запоминание большого количества отдельных 

лексических единиц, сколько усвоение слов в их системных связях с другими 

словами. Благодаря этим связям лексика существует не как набор 

изолированных слов, а как совокупность классов (групп) взаимосвязанных слов. 

Так как каждое слово является многогранной единицей с различными 

характеристиками, классификацию (группировку) можно производить по 

разным основаниям, и тогда одно и то же слово будет входить в состав 

нескольких различных групп. 

I. Самые многочисленные группы слов в русском языке - это части речи: 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы, числительные, 

местоимения и т.д. 

Принадлежность слова к той или иной части речи определяет его место в 

структуре высказывания (предложения), характер сочетания с другими словами. 

Слова одной части речи имеют общий компонент в значении: «предметность» - 

у существительных, «процессность» - у глаголов и т.д. Служебные 

(«структурные») слова - предлоги, союзы - часто не имеют собственного 

лексического значения: их роль состоит в указании на характер связи между 

словами в высказывании. 

II.Слова могут объединяться в группы на основе общего компонента в 

своём составе. 

1.Группа слов с общим корнем (например, круж-ок, о-круж-ение, круг-

лый, круж-иться, о- круж-ить) и др. 

2.Группа слов с общим суффиксом: чита-тель, учи-тель, води-тель, покупа-

тель, строи-тель и др. 

3.Группа слов с одной и той же приставкой: пред-видеть, пред-видение, 

пред-охранять, пред-упредить, пред-упреждение, пред-сказы-вать, пред-

сказатель, пред-чувствие, пред-чувст-вовать и т.д. 
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III.Слова группируются и в тематические группы. При этом темы, на 

основе которых производится объединение слов, могут быть разными. 

1.Широкие темы (так называемые разговорные) представляют собой 

названия основных сфер жизнедеятельности людей: «Работа», «Учёба», 

«Семья», «Здоровье» и т.д. В лексические группы, соответствующие темам этого 

типа, включаются слова, используемые для построения тематических 

высказываний, отражающих факты, события, типичные для данной сферы 

деятельности. Например, по теме «Здоровье» для активного обучения и усвоения 

следует взять такие слова: врач, поликлиника, больница, больной, болеть, 

заболеть, грипп, ангина, аптека, лекарство, чувствовать себя (плохо, хуже, 

хорошо, лучше), ложиться в больницу, делать операцию, выйти из больницы и 

т.д. 

2.Узкие темы называют отдельные группы предметов (явлений), 

выполняющих одну и ту же роль в жизнедеятельности людей: «Мебель», 

«Профессия», «Печатные издания» и т.д. В лексические группы по этим темам 

входят названия соответствующих предметов (явлений, понятий и т.д.). 

Например, для темы «Печатные издания» это будут слова: газета книга, учебник, 

карта, план (города) и т.д. 

IV.В сознании людей, владеющих языком, между словами также 

устанавливаются связи, отражающие отношения между реальными предметами 

и явлениями, например: 

«целое-часть целого» (дом - стена, крыша, окно, дверь, форточка и т.д.); 

«причина-следствие» (лечиться - выздоравливать, болеть - умирать); 

«предмет-материал» (бифштекс-мясо, тетрадь-бумага); 

«деятель-объект» (шофер-автобус, художник-картина); 

«деятель-типичное действие (певец-петь, врач-лечить, собака-лаять). 

V.С логической точки зрения связь между словами рассматривается как 

соотношение понятий, обозначаемых этими словами. 
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С нашей точки зрения, существует четыре вида взаимоотношений между 

понятиями: 

1)совпадение понятий (конец-окончание); 

2)частичное совпадение (пересечение) понятий (студент-отличник); 

3)подчинение одного понятия другому (завтракать-есть); 

4)соподчинение понятий, т.е. подчинение двух и более понятий более 

широкому понятию (школа, институт, университет-учебное заведение; обедать, 

ужинать-есть). 

Правильный выбор слов, которые могут сочетаться друг с другом, 

представляет особую трудность при усвоении русского языка в таджикской 

аудитории. 

На первом курсе обучения очень важно учитывать, как соотносится 

значение русских слов со значением сопоставляемых слов родного языка 

студентов. Рассмотрим некоторые соответствия, возможные между словами 

двух языков. 

1.Два слова разных языков совпадают друг с другом по значению. При 

этом у многозначных слов могут совпадать все имеющиеся значения или 

несколько основных значений. Так русские слова вода - об, книга – китоб, улица 

- куча, отец - падар, мать - модар, сын - писар, дочь - духтар имеют полные 

соответствия в таджикском языке. 

2.Каждому значению русского многозначного слова соответствует 

отдельное слово в родном языке студентов. Так, во многих языках существуют 

разные слова, передающие в совокупности объём значения глагола идти, 

который имеет 26 значений, в том числе: «двигаться, переступая ногами» (идти 

пешком); «двигаться, перемещаться» (поезд идёт); «протекать, длиться, 

совершаться» (идут экзамены); «[о механизме быть в действии, действовать» 

(часы идут); [об осадках] падать» (снег идёт); «[о пьесе, спектакле, фильме] 

исполняться, ставиться» (Что сегодня идёт в Таджикском драматическом 

театре?)  
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3.Слова в двух языках могут различаться по объёму обозначаемого 

понятия. Так, например, слова русского языка обозначают более узкое понятие, 

чем слова в таджикском языке: женат, жениться - (только о мужчинах) и 

замужем, выходить замуж - (только о женщинах). 

4.Поскольку словарный и фразеологический составы языка образуют 

единую систему, нельзя отрывать фразеологические единицы от лексических и 

откладывать их усвоение на неопределенное время, потому что фразеологизмы 

русского и таджикского языков, если они единицы языка, постоянно 

присутствуют в речи, и тот, кто не знает их значений, обычно подходит к ним 

аналитически, то есть исходя из прямых значений их компонентов. 

Фразеологический состав русского языка, включающего в себя десятки тысяч 

общеупотребительных, воспроизводимых единиц, имеет полное и частичное 

соответствие в таджикском языке. Например: быть меж двух огней, глаза на 

мокром месте, служить верой и правдой, быть на седьмом небе, в кармане 

свистит, в подмётки не годится, зарубить на носу, чаша терпения переполнилась, 

брать за горло , брать (взять) грех на душу, плечом к плечу, под корень подрубить 

(подкосить), спать мёртвым сном, язык отнялся, язык чешется - и т.д. 

5. Проблема усвоения фразеологии русского и таджикского языков в 

национальных группах языковых вузов Таджикистана представляет собой не 

просто теоретический, но и прикладной, чисто практический интерес. Знание 

фразеологии двух языков (русского и таджикского) во всём многообразии её 

нюансов чрезвычайно важно для повседневного общения. Это надёжное 

подспорье в работе преподавателей русского языка высшей школы. 

Учёт лингвистических характеристик лексических единиц русского языка 

позволяет предвидеть трудности для студентов и выбирать наиболее 

эффективные пути обучения лексике. 

Учебная работа по усвоению лексики на занятиях практического курса 

русского языка делится на 2 этапа: 1) введение (презентация) лексических 

единиц; 2) закрепление и активизация лексического материала. Периодически 
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проводится также специальная работа, имеющая своей основной целью 

повторение лексики, систематизацию знаний об изученных словах, их 

взаимосвязях. 

На этапе введения новой лексики студенты-таджики должны осознать все 

основные характеристики новой лексической единицы, то есть её форму, 

значение и правила употребления. Для этого преподаватель даёт нужные 

объяснения и так организует практические занятия, чтобы студенты: 

1)слышали слово (словосочетание) и осознали его звуковой состав 

(наличие в нём «трудных» звуков, место ударения); 

2)видели слово и осознали особенности его написания (сочетание звучания 

и написания); 

3)осознали морфологические характеристики слова; 

4)осознали значение лексической единицы, 

опираясь на общий смысл предложения, в кото ром употреблено новое 

слово; 

5)могли пронаблюдать новую лексическую единицу в сочетании с другими 

словами в составе предложений и осознать её словосочетательные возможности, 

а также нормы правильного употребления в речи; 

6)произнесли, прочитали и правильно на писали новые слова неродного 

языка; 

7)выполнили языковые упражнения (фонетические, морфологические и 

реже лексические). 

Умение правильно говорить на русском языке студентами приобретается 

при выполнении различных упражнений. В методической литературе по 

русскому языку в таджикской аудитории выделяются следующие положения 

принципа комплексного обучения речи: 

1)главная задача преподавания русского языка — это научить 

практическому владению речью в целях общения; 
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2)умению, навыкам говорения, письма и чтения обучают одновременно и 

взаимосвязано; письменная речь развивается на основе овладения устной речью; 

3)следует обучать всем аспектам речи одно временно и взаимосвязано 

(употребление слов и фразеологических оборотов, образованию и употреблению 

фраз, произношению и интонации, письму); 

4)следует обучать как разговорно-бытовому, так и научному стилю речи, 

разным фор мам как диалогической, так и монологической речи; 

5)связной речи нужно обучать с помощью творческих упражнений; 

6)нужно обучать русской речи с учётом сознательного усвоения языковых 

закономерностей, беспереводной и продуктивной практики, которая должна 

строиться на учёте родного языка с использованием перевода в качестве 

методического приема работы и т.д. 

Работа над лексикой проводится, конечно, на всём протяжении обучения, 

а усвоение семантических связей и значений слов является органической частью 

всего обучения. Планируя и организуя работу над лексическим аспектом речевой 

деятельности, преподаватель русского языка может использовать большой 

арсенал способов объяснения, закрепления и активизации слов неродного языка. 

Задача преподавателя — выбрать для каждого занятия такие способы, которые 

дадут наибольший эффект в работе с конкретной группой студентов в 

конкретных условиях обучения. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ - КАК ЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

Афзали М.К., Назарова З.А.-доценты кафедры 

иностранных языков юридического факультета ТНУ 

Аннотация 

 Сопоставительное исследование юридической терминологии имеет 

большое значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. В 

центре внимания социолингвистики лежит коммуникативная деятельность 

человека в определенных социальных условиях и ее влияние на формирования 

гражданского сознания социума.  

 Обновление терминологии является показателем продвижения науки. 

Главное требование, предъявляемое к терминологии – обеспечить 

взаимопонимание среди специалистов в рамках соответствующих разделов 

науки. Терминологические исследования, выдвигаемые в связи с задачами 

подготовки научных кадров, развитие и стандартизация терминологии на 

таджикском языке поставила задачу разработки принципов и методов 

построения терминологии в его сравнительно- сопоставительном спектре.  
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 Упорядочение правовой терминологии — прежде всего процесс 

понятийной классификации, установления логических отношений между 

понятиями, соответственно, создания юридических дефиниций. 

Ключевые слова: дефиниция, классификация, лексикография, 

нормативно-правовые акты, правовая система, сопоставительное исследование, 

стандартизация правовой терминологии, терминологические словари, 

унификация. 

Comparative investigation of the legal language is of great significance not only 

in theoretical, but in practical aspect too. Communicative activity of a person in special 

social conditions, as well as its influence on formation civil consciousness of the 

society lies the centre of sociolinguistics. Terminology renewal is the indication of 

science promotion. Fundamental requirement presented to terminology is to provide 

mutual understanding among specialists in the frame of corresponding fields of a 

science. 

Terminological investigations, updating according to the principal aims of 

training scientific specialists, development and standardization terminology in Tajik 

language set a task to collaborate principles and methods of terminology formation in 

its comparative spectrum. Legal language regulation, first of all is the process of 

definition classification, establishing logical relations among notions, and 

consequently, creation judicial definitions. 

Key words: definition, classification, lexicography, normative legal acts, legal 

system, comparative investigation, legal language standardization, terminological 

dictionaries unification. 

Развитие РТ как суверенного, демократического, правового и светского 

государства выдвигает иные, чем прежде, требования к его социально-

экономической, политической, идеологической и культурной сферам жизни. 

Существенное, кардиальное обновление всех сторон жизнедеятельности 

республики как самостоятельного государства зависит от жизненно-значимых 
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направлений, которыми обладает система развивающегося образование нового 

тысячелетия. 

Будущее Таджикистана, его богатство и могущество, расцвет и прогресс в 

решающей степени зависит от уровня образованности подрастающего 

поколения, ибо они будут представлять главную производительную силу 

общества, двигающую вперёд экономику и политику, науку и технику, культуру 

и образование, а также законность. Уровень развития образования как одной из 

важнейших социальных подсистем является показателем общего положения в 

государстве и обществе.  

За годы независимости в Республике развитие системы образования 

проходило по двум направлениям: сохранение всего положительного, что было 

у советской системы образования, и формирование новой модели с учетом 

складывающихся политических, экономических и социальных условий. Была 

создана нормативно-правовая база реформирования, проведена большая работа 

по осмыслению государством самой сути образовательной политики Республики 

Таджикистан.  

За период становления и укрепления независимости в Республике 

Таджикистан особое значение приобрело развитие отраслевой терминологии. 

Лидер нации Президент республики Эмомали Рахмон неоднократно обращал 

внимание на важность развития языка права и совершенствование таджикской 

терминологии в данной отрасли, а также подготовке терминологических 

словарей. Принимая во внимание актуальность данной темы, многие языковеды 

посвятили свои научные исследование данной тематике. Развитие правовой 

системы сопровождается созданием новых понятий, изменением объемов 

существующих, появлением новых терминов. Правовая терминология получила 

заметное развитие и стала одним из значительных слагающих языка права. 

Словари, энциклопедии, переводная литература, пресса во многом содействуют 

развитию абстрактного мышления, гибкости, большей компетентности, 

усилению самобытных основ, национальной культуры. Вот почему в республике 
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еще более возросли роль и значение терминологических исследований, 

составление энциклопедий, толковых и двуязычных словарей и стандартизация 

правовой терминологии. На важность упорядочения и совершенствования 

таджикско терминологии в различных отраслях, подготовки словарей, 

разговорников не раз обращали внимание многие видные ученые, писатели С. 

Айни, М. Шукуров ,Ш. Рустамов, Р. Гафаров.  

Словарь языка — это не произвольный набор разнообразных явлений; это 

четко определенная система, состоящая из элементов, которые, хотя и являются 

независимыми, тем или иным образом взаимосвязаны. Слово часто подвергается 

изменениям по форме и значению, начиная от его рождения, в результате его 

совершенствования и употребления. Помимо того, само по себе слово не имеет 

законченной мысли, а значит изучению подлежат также его комбинаторные 

возможности, в том числе фраза, идиома либо иные его функции. Лексикография 

не несет большого теоретического значения, вопреки ее практическому 

применению. Лексикология более ориентирована на теорию, а лексикография 

более важна в практической реализации этой теории. В определенном смысле 

лексикографию можно считать высшей дисциплиной по сравнению с 

лексикологией. Следует отметить, что именно практическая направленность на 

долгое время определила саму суть развития таджикской лексикографии в сфере 

права.  

 Юридическая терминология в современном таджикском языке нашла 

отражение в работах Т. С. Шокирова. Л.М. Мамаджановой и др. Были 

разработаны многочисленные терминологические словари с русского на 

таджикский и с таджикского на русский. Под редакцией академика АН РТ М.А. 

Махмудова был составлен словарь юридических терминов. Появление такого 

рода словаря является чрезвычайно важным событием в кругу юристов 

Республики Таджикистан. Словарь под редакцией М.А Махмудова учитывает не 

только юридическую, но и языковую компетенцию пользователей.  
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 Главное требование, предъявляемое к терминологии – обеспечить 

взаимопонимание среди специалистов в рамках соответствующих разделов 

науки. Терминологические исследования, выдвигаемые в связи с задачами 

подготовки научных кадров, развитие и стандартизация терминологии на 

таджикском языке поставила задачу разработки принципов и методов 

построения терминологии в его сравнительно- сопоставительном спектре. По 

мнению многих лингвистов «термин – это слово, являющееся единством 

звукового знака и соотнесенного с ним понятия общей системе определений в 

данной области науки и техники» [3. 45]. 

 В процессе упорядочения терминологии выявляется сама организация 

плана содержания языка права. А так как в качестве действительных значений 

научно-технических терминов выступают научные понятия, необходимо 

обязательное выявление связей с такими понятиями. Учитывая важность 

ситуаций общения в юридической сфере, Ю.П.Боруленков акцентирует 

внимание на необходимости тщательного отбора инструментов 

профессиональной коммуникации в сфере права, к которым относятся, в 

частности,-юридические термины и юридические-дефиниции [5, 15]. Под 

юридическими терминами принято считать «словесные обозначения 

государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и 

закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства» [5, 

25]. Эта дефиниция с определенными вариациями фигурирует и в других 

словарно-справочных юридических изданиях. «Юридические термины — 

элемент юридической техники, словесные обозначения государственно-

правовых понятий, с помощью которых выражается и закрепляется содержание 

нормативно-правовых предписаний государства» [там же]. Такие правовые акты 

представляют собой правовые понятия. 

 Правовые понятия образуют системы, в которых каждое понятие имеет 

своё, логически обоснованное место. В связи с этим требует изучения вопрос о 
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соотношении «системы понятий», «терминологии» и «системы действительных 

значений». 

Содержание правовой терминологии представляет собой систему 

сложившихся в результате становления государственности специальных 

понятий. Логическая структура терминологических систем, воссоздающая 

отношения между понятиями (род-вид, целое-часть, процесс-сила, его 

осуществляющая, и т. д.), непременно должна учитываться в лингвистических 

исследованиях, но объектом их в строгом смысле она не является, так же, как и 

все логические характеристики термина [15, 62]. 

 Упорядочение правовой терминологии — прежде всего процесс 

понятийной классификации, установления логических отношений между 

понятиями, соответственно, создания юридических дефиниций. Практически это 

ставит проблему приведения в логические соответствия не только плана 

содержания терминологических систем, но и плана языкового выражения. Об 

этом свидетельствует появление множества терминов-словосочетаний, 

составные части которых отражают понятийные связи, потребность в 

применении условных приемов однотипного выражения аналогических связей в 

пределах системы и, соответственно, в закреплении определенных моделей за 

определенным типом логических отношений, которые определяют языковую 

политику. 

 Сопоставительное исследование юридической терминологии имеет 

большое значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. В 

центре внимания социолингвистики лежит коммуникативная деятельность 

человека в определенных социальных условиях и ее влияние на формирования 

гражданского сознания социума.  

 Обновление терминологии является показателем продвижения науки. 

Главное требование, предъявляемое к терминологии – обеспечить 

взаимопонимание среди специалистов в рамках соответствующих разделов 

науки. Терминологические исследования, выдвигаемые в связи с задачами 
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подготовки научных кадров, развитие и стандартизация терминологии на 

таджикском языке поставила задачу разработки принципов и методов 

построения терминологии в его сравнительно- сопоставительном спектре. По 

мнению многих лингвистов «термин – это слово, являющееся единством 

звукового знака и соотнесенного с ним понятия общей системе определений в 

данной области науки и техники» [8, 11]. 

 В процессе упорядочения терминологии выявляется сама организация 

плана содержания. А так как в качестве действительных значений научно-

технических терминов выступают научные понятия, необходимо обязательное 

выявление связей с такими понятиями, которые взаимодействуют с нормами 

языка [2, 42].Учитывая важность ситуаций общения в юридической сфере, Е.Б. 

Берг акцентирует внимание на необходимости тщательного отбора 

инструментов профессиональной коммуникации в сфере права, к которым 

относятся, в частности,-юридические термины и юридические-дефиниции [4, 

15]. Под юридическими терминами принято считать «словесные обозначения 

государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и 

закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства» [там 

же]. Эта дефиниция с определенными вариациями фигурирует и в других 

словарно-справочных юридических изданиях. Так, Большой юридический 

словарь (онлайн на http://law-enc.net) соотносит понятие юридический термин с 

юридической техникой, фактически повторяя определение Г.Я. Солганика - 

«Юридические термины — элемент юридической техники, словесные 

обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых 

выражается и закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний 

государства» [15, 21]. Хижняк С.П в целом дает аналогичную формулировку: 

«Юридические термины — словесные обозначения государственно-правовых 

понятий, с помощью которых выражаются нормативно-правовые предписания 

государства» [16, 43]. Следует ли считать, что "нормативно-правовые 

предписания государства" - это просто правовые акты (законы, постановления, 

http://law-enc.net/
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распоряжения, указы и т.п.), классифицируемые в зависимости от издавшего их 

государственного органа. Такие правовые акты представляют собой правовые 

понятия. 

 Правовые понятия образуют системы, в которых каждое понятие имеет 

своё, логически обоснованное место. В связи с этим требует изучения вопрос о 

соотношении «системы понятий», «терминологии» и «системы действительных 

значений». 

 Системы правовых понятий не в полной мере подвергались серьёзному 

изучению, поэтому и нет общепризнанного определения этого понятия. 

Практическая работа по упорядочению показывает, что каждое научное понятие 

получает среди других понятий логически особенное место вследствие того, что, 

во-первых, оно всегда возникает как новая разновидность уже ранее известного 

понятия той же категории (предметов, процессов, свойств, величии и т.п.), 

соотнесенного с известными понятиями других типов – той же категории или 

другой категории, той же системы понятий или другой, т.е. предполагает 

предварительное существование целой цепи понятий разного типа, поэтому 

существует определенная последовательность вытекания научных понятий в 

системе, и, во-вторых, возникая, каждое понятие сразу включается в общую 

структуру отношений, характеризующих соответствующую категорию[15, 32]. 

 Содержание правовой терминологии представляет собой систему 

сложившихся в результате становления государственности специальных 

понятий. Логическая структура терминологических систем, воссоздающая 

отношения между понятиями (род-вид, целое-часть, процесс-сила, его 

осуществляющая, и т. д.), непременно должна учитываться в лингвистических 

исследованиях, но объектом их в строгом смысле она не является, так же, как и 

все логические характеристики термина [15, 34]. 

 Упорядочение правовой терминологии — прежде всего процесс 

понятийной классификации, установления логических отношений между 

понятиями, соответственно, создания юридических дефиниций. Практически это 
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ставит проблему приведения в логические соответствия не только плана 

содержания терминологических систем, но и плана языкового выражения. Об 

этом свидетельствует появление множества терминов-словосочетаний, 

составные части которых отражают понятийные связи, потребность в 

применении условных приемов однотипного выражения аналогических связей в 

пределах системы и, соответственно, в закреплении определенных моделей за 

определенным типом логических отношений. 

 Лингвистическая часть работы по упорядочению правовой терминологии 

должна осуществляться и юристом, и лингвистом, в виду того, что для языка 

права юридическая основа является обязательной. В связи с этим одна из 

возможных задач лингвистов — дать серию исследований прикладного 

характера, которые бы содержали инвентарь языковых средств 

(словообразовательных, синтаксических и др.), способных выражать 

определенные категории значений (процесса действия, исполнителя или 

исполняющего устройства, степени выражения качества и т. д.), с одной 

стороны, и определить границы допустимых возможностей применения приемов 

условного закрепления языковых средств — с другой. 

 Субъекты юридического познания систематически осуществляют 

психологическую и гуманистическую интерпретацию событий своей 

деятельности, которые должны быть документально изложены. В свою очередь, 

психологические аспекты юридического языка в значительной степени влияют 

на эффективность его воздействия. Основные этапы интерпретации 

юридических терминов можно изложить следующим образом: 

-анализировать смысловую структуру термина и опираясь на контекст, 

выяснить значение иностранного термин; 

-уточнить объем и содержание понятия, которое выражается 

анализируемым иностранным термином; 

-подобрать или построить (создать) эквивалентный термин в родном 

языке; 
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 -уточнить объем и содержание понятия, которое выражается найденным 

термином в родном языке, и сопоставить их с объемом и содержанием 

выраженного иностранным термином; 

- в случае необходимости ввести дополнительные ограничения или совсем 

заменить найденный в родном языке термин другим, добиваясь того, чтобы 

понятие, выраженное иностранным термином. Было адекватно переведено на 

родной язык; 

- проверить, нет ли в переводе смысловых противоречий. 

 По мнению А.С. Ахмановой «Объектом переводческих исследований 

является не просто коммуникация с использованием двух языков, а 

коммуникация с использованием двух языков, включающая коррелирующую 

между собой деятельность источника, переводчика и получателя. Центральным 

звеном этой коммуникации является деятельность переводчика или перевод в 

собственном смысле этого слова, который представляет собой один из сложных 

видов речевой деятельности» [3. 32]. Исследователи в основном сходятся во 

мнении, что наибольшие сложности в юридическом переводе возникают тогда, 

когда задействованные языки обслуживают принципиально разные правовые 

системы, которыми являются, в частности, система общего права и система 

континентального права. Таджикистан относится к странам романо-германской, 

или континентальной, системы права (continental law jurisdictions), в которых 

юридическая наука сложилась на основе римского права, а англоязычные 

страны, прежде всего, Англия и США, относятся к странам общего права 

(common law jurisdictions). В континентально-правовой системе господствующая 

роль отведена закону, который является основным источником права, и в странах 

этой правовой системы действуют кодексы. Характеризуя систему общего права, 

можно сделать вывод, что общее право было создано судьями, разрешавшими 

споры между отдельными лицами. В нем можно встретить такие незнакомые 

понятия, как доверительная собственность, встречное удовлетворение, 

эстоппель, треспасс и др., которые нам ни о чем не говорят. Не соответствуя ни 
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одному из знакомых нам понятий, термины английского права непереводимы на 

другие языки. Например, в английском праве, регулирующем продажу земли, 

обычной практикой является, когда договор составляется и подписывается 

обеими сторонами. В отличие от практики, принятой, например, в Германии, в 

рамках сложившейся практики не следует ожидать, что Стороны договора 

(арендатель и съемщик) намереваются составить документ, содержанием 

которого является их соглашение о том, что съемщик вселится в дом. Если они 

договариваются о заключении этого соглашения на бумаге, с подписью и 

печатью, им может потребоваться заключение контракта (concluding the 

contract). Однако, окончание периода съема жилья будет называться (end of the 

term). В случае других форм договорных заключений, таких как продажа товара 

в рассрочку, эквивалентом окончания срока договора служит дата последнего 

платежа (взноса). Это в английском языке можно описать именно словами 

“conclusion of the contract” (завершение контракта).  

 Английские выражения, употребляемые в определении трудовых 

отношений также имеют различные дефиниции. Когда та или иная британская 

компания нанимает новых сотрудников на работу, используются глаголы «to 

take on, to hire». В случае, если работники собираются сами уволиться с места 

работы, то используются глаголы «to leave, to resign, to hand in their notice/ 

resignation». С другой стороны, если работники совершили какие – либо ошибки 

и их следует уволить за это, то используются глаголы «to be dismissed, the 

contacts are terminated». Если же говорит более неформальным языком можно 

употребить глаголы «to be sacked, to be fired». Что касается рабочего времени для 

сотрудников компании употребляются такие выражения как: «flexible working 

time, flexible hours, flexitime». Терминология, которая используется при 

заключении контактов выражена в устоявшихся словосочетаниях, обычно в 

пассивной глагольной форме, или в будущем времени: 

Fixed phrases (устойчивые фразы) Use of Passive (использование 

пассивной формы глагола) 



 

29 

 

Will be notified in writing ( может 

быть уведомлено письменной 

форме) 

Employees are asked asap 

(сотрудников просят как можно 

скорее…. 

Payable monthly in arrears( 

выплачивается ежемесячно в 

рассрочку) 

You may be required to serve a 

probationary period (вам может 

потребоваться пройти 

испытательный срок) 

Failure to do so ( неспособность 

сделать что – либо) 

Details can be obtained (детально 

можно ознакомится…) 

Subject to disciplinary action ( 

подлежит дисциплинарному 

взысканию) 

More information can be found( 

более подробную информацию 

можно получить) 

 

 Помимо того, что британские компании выплачивают заработную плату 

«salary», также сотрудникам могут выплачивать «remuneration, compensation», 

что означает полный пакет финансовых и нематериальных услуг, которые 

положены сотрудникам - «remuneration package» (т.е. служебный автомобиль, 

пенсионный фонд и страхование). Термин «salary» имеет синоним «wage», 

который означает еженедельную выплату работникам. В то время как «salary» 

означает ежемесячную стабильную зарплату. Однако, слово «wage» также 

используется для обозначения заработной платы в общем смысле «wage 

differentials, wage freeze, minimum wage» (разница в заработной плате, 

заморозка заработной платы, минимальная зарплата). 

 Таким образом, эффективность профессиональной и языковой 

коммуникации зависит от владения, по крайней мере, тремя базовыми 

компонентами: а)терминологическим фондом соответствующей специальности 

и относящейся к ней остальной профессионально ориентированной лексикой; б) 

профессионально ориентированными языковыми структурами разного рода (от 

словосочетаний, фразеологических единиц до предложений), исключающими 
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сленг (профессиональный жаргон) и профессиональное просторечие; в) 

функционально-стилевыми и жанровыми вариантами профессиональной речи в 

связи с ролями коммуникантов, обстоятельствами и обстановкой. Являясь как в 

таджикском, так и в английском литературном языках одной из специальных 

ветвей, принадлежащих к так называемым функциональным языкам, или 

функциональным стилям, обслуживающим сферы науки, производства, 

делопроизводства и т. д., подъязык языка права отличается от других 

профессиональных подъязыков, прежде всего, своим планом содержания [11, 

141]. Он же предопределен объектом правовой деятельности, т. е. всем тем, что 

входит в огромное комплексное понятие — юриспруденция. Через план 

содержания специфика профессионального языка права отражается в его плане 

выражения — в выборе языковых средств из всей их наличности в языке. Массив 

современной юридической терминологии огромен. Количественная и 

качественная специфичность наполнения языковыми средствами текстов у 

представителей юридических специальностей на обоих языках весьма велика.  

 Для ускорения упорядочения и унификации таджикской юридической 

терминологии необходимо установить однозначное соответствие термина и 

выражаемого им понятия, то есть стандартизация общепринятых устойчивых 

терминов, создать справочные терминологические банки при 

Республиканском терминологическом комитете, секторе лексикологии и 

лексикографии Института языка и литературы им. Рудаки, Таджикском 

национальном университете, (на юридическом факультете и факультете 

международных отношений), соответствующих организациях. В дальнейшем 

следует создавать аналогичные терминологические банки для конкретных 

отраслей права. Банк словарей открывает богатые возможности в плане 

обработки существующих лексикографических произведений при полной 

компьютеризации всей терминологической деятельности. Появится 

возможность автоматически получать выводные словари. Без современных 

средств автоматизации терминологической работы трудно фиксировать ее 
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результаты, контролировать развитие специальной лексики, обмениваться 

информацией.  

 Терминологическая работа должна проводиться при тесном 

сотрудничестве специалистов соответствующих отраслей юриспруденции и 

языковедов в качестве соавторов, редакторов или рецензентов. Не только 

двуязычные и толковые словари, но и терминология любой юридической 

литературы должна быть предметом обсуждения и соответствовать 

общепринятым стандартам и нормам таджикского языка. 
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ДЕРИВАЦИОННЫЕ НОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 

В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ КОМПОЗИТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Бадалова С.Н.,  

ГОУ «ХГУ им. Б.Гафурова» 

saida.badalova.n@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена образованию и функционированию 

особого класса сложных слов, структурно соответствующих 

словообразовательным моделям, но отличающиеся яркими специфическими 

чертами. Подробно рассматриваются специфика лексического состава, 

словообразовательное значение и характерные особенности функционирования 

анализируемого класса слов в русском языке. 

Ключевые слова: словосложения, новообразование, сложносокращённый, 

словосочетание, аббревиатура 

Annotation. The article is devoted to the formation and functioning of a special 

group of compound words, which may be similar in structure to word-formation 

models, but differ in clear characteristics. The peculiarities of vocabulary, the meaning 

of word formation and the characteristic features of classroom activity in the analysis 

of words in the Russian language are considered in detail. 

Key words: collocations, neoplasm, compound abbreviation, phrase, 

abbreviation 

Аннотатсия. Мақола ба ташаккул ва фаъолияти як гурӯҳи махсуси 

калимаҳои мураккаб бахшида шудааст, ки аз ҷиҳати сохтор ба моделҳои 

калимасозӣ мувофиқанд, вале бо хусусиятҳои равшани хос фарқ мекунанд. 

Хусусиятхои таркиби лугавй, маънои калимасозй ва хусусиятхои 

характерноки фаъолияти синфи тахлили калимахои забони русй муфассал 

дида баромада шудаанд. 
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Калидвожаҳо:калимасозӣ, тасвирҳои нав, таркиби ихтисоршуда, 

ибора, мухтасар 

 

Рубеж XX и XXI вв. – время радикального переустройства 

государственных, экономических, политических черт общественной жизни на 

всём постсоветском пространстве. В языковом отношении на уровне деривации 

этот период характеризуется обилием новообразований. Активному развитию 

словообразовательных процессов способствовали новые условия 

функционирования русского языка, прежде всего демократизация языка вплоть 

до раскрепощенности словоупотребления и ослабления «внутреннего цензора» в 

сознании говорящих и пишущих  

Словообразовательные новации наиболее быстро и чутко регистрируются 

в языке средств массовой информации. «Язык СМИ – это новая формирующаяся 

разновидность языка, которая оказывает на систему общенациональных языков 

наибольшее влияние и при этом является тем лакмусом, который первый 

обнаруживает тенденции, намечающиеся в развитии данной системы».  

Новые номинации выполняют как номинативную 

(фактоустанавливающую), так и воздействующую (оценочную, экспрессивную) 

функцию. В силу этого многие словообразовательные неологизмы, возникая 

вначале как неузуальные средства обозначения новых предметов и явлений 

динамично изменяющейся действительности, приобретают широкую 

употребительность в русской современной речи. Благодаря высокой степени 

актуальности номинируемых ими новых понятий словообразовательные 

неологизмы оказываются способными влиять на функционирование и 

продуктивность отдельных словообразовательных типов русского языка. В 

частности, особую судьбу переживает группа сложных слов без соединительной 

гласной. 

Статус рассматриваемой модели словосложения изменился в конце XX в. 

Группа сложных слов без соединительной гласной, которая в середине ХХ в. 
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определялась лингвистами как малочисленная в сравнении с другими типами 

сложных слов, в настоящее время стремительно расширяется как в формально-

структурном, так и в содержательном отношениях. Предметом настоящей статьи 

является образование и функционирование особого класса сложных слов, 

которые структурно соответствуют этой словообразовательной модели, но в то 

же время отличаются ярко выраженными специфическими чертами: особым 

характером лексического состава, словообразовательного значения и 

особенностями функционирования.Это словосложения типа арт-сессия, бизнес-

структура, интернет-формат, кибер-пространство, онлайн-консультация, 

веб-форум, матчштраф, престиж-реклама, IT-академия, ОРЗ-неприятности и 

др., которые широко употребляются в газетных текстах, а также проникают в 

стиль научного изложения. Они привлекают внимание лингвистов и становятся 

объектом изучения в работах отечественных и зарубежных единиц: интернет-

форум, бизнес-центр, фитнес-клуб, топ-уровень, арт-объект, допинг-проба, 

фликер-тест, хайтек-городок и т.д. Чаще всего первым компонентом в их 

составе является иноязычный неологизм, в том числе сложносокращенное или 

усеченное иноязычное слово типа интернет, бизнес, фитнес, допинг, тест, 

кибер, топ, арт, веб, хайтек и др. Иноязычие часто выступает как 

транслитерированное слово (фэшн-бизнес, фаер-шоу), заметно реже – как 

нетранслитерированноеисследователей. 

Большинство таких новообразований представляют собой результат 

сложения двух лексических (fashion-тенденции). В составе словосложений могут 

выступать и такие лексические единицы, которые для русского языка на 

современном этапе иноязычными неологизмами не являются: кофе-пауза, 

слалом-соревнование, сода-эффект, автограф-сессии, изображение-фетиш, 

дата-штамп и др. Заметное место в качестве первых компонентов 

словосложений рассматриваемого типа занимают аббревиатуры иноязычного 

происхождения, в том числе буквенные, звуковые, транслитерированные, 

нетранслитерированные: PR (PR-отдел, PR-специалист), пиар (пиар-позитив, 
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пиар-технология, пиар-компания), SMS (SMS-спам, SMS-текст, SMS-сообщение, 

SMS-диалог, СМС-почерк, СМС-сообщение, СМС-язык, СМС-детки) и др.  

Функционирование словосложений рок-фестиваль, топ-менеджер, дресс-

код, массмедиа, лексически и семантически восходящих к иноязычным 

прототипам, широко известно в русских газетных текстах. Существенно 

заметить, что в системе английского языка такие языковые единицы 

определяются как «нестойкие сложные слова». Отличие от свободных 

словосочетаний состоит в том, что их первые компоненты могут в английском 

языке осмысляться либо как основы существительных, т. е. как части сложного 

слова, либо как прилагательные, образованные от них путем конверсии и 

выступающие как члены словосочетания. Это же обстоятельство позволяет 

говорить о «нестойкости» таких структур как сложных цельнооформленных 

слов. Как единицы русского языка словосложения рассматриваемого типа 

обладают признаками сложного слова. Прежде всего, таким признаком является 

цельнооформленность слова, что подтверждается неизменяемостью первых 

компонентов сложений, даже если они восходят к тем иноязычным прототипам, 

которые в русских текстах представлены изменяемыми словами: реализация 

бизнесцелей; в боулинг-центре и др. Характерно, что слова, иноязычное 

происхождение которых уже не осознается носителями русского языка, 

выступая в позиции первых компонентов таких словосложений, также 

приобретают признак неизменяемости.  

Грамматическая цельнооформленность таких лексических единиц 

подтверждается и тем, что они имеют морфологические показатели рода, числа 

и падежа в соответствии с грамматической характеристикой слова, входящего в 

состав словосложения в качестве второй части, ср., например, существительное 

фитнес-сеть жен.р. и фитнес муж. р. Наряду с признаком цельнооформленности 

словосложения рассматриваемого типа характеризуются семантической 

цельностью или идиоматичностью, которая заключается в особом значении 

производного сложного слова, охватывающем и подчиняющем себе семантику 
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отдельных компонентов.Таким общим и устойчивым значением является 

значение атрибутивности, которое имеет широкий спектр смысловых оттенков, 

так как формируется на основе выражения отношений различных типов: 

субъектных – мастер-класс ‘урок, который проводит мастер’, объектных – 

слалом-соревнование ‘соревнование по слалому’, родо-видовых – фитнес-йога 

‘физические упражнения в виде йоги’, локальных – интернет-энциклопедия 

‘энциклопедия, которая размещена в Интернете’, целевых – гольф-поле ‘поле 

для игры в гольф’; как выражение отношения к виду деятельности – бизнес-

структуры ‘подразделения, которые работают в сфере бизнеса’, отношения к 

способам и средствам действия – онлайн-конференция ‘конференция без 

пространственных ограничений’, отношения к гендерному признаку – леди-босс 

‘женщина-руководитель в сфере бизнеса’.  

Некоторые словосложения, в состав которых входят новые заимствования, 

получившие в газетных текстах статус ключевых слов (типа интернет, бизнес, 

веб, онлайн, тест, пиар, кибер, шоу), в языке СМИ характеризуются широким 

распространением и устойчивостью употребления для выражения атрибутивно-

объектных значений. Функционирование словосложений рассматриваемого 

типа в газетных текстах позволяет наблюдать те коммуникативные условия, в 

которых протекает словообразовательный акт. Формирование семантического 

объема нового производного слова происходит за счет сочетания лексических 

значений обоих компонентов при компрессии многочленной номинации поле 

для игры в минигольф и сохранении ее содержательной емкости. Объективно 

существующая коммуникативная потребность выражения многообразных 

атрибутивно-объектных отношений, формирующихся под воздействием 

сложной и динамичной картины мира, обусловливает высокую степень свободы, 

с которой сочетаются входящие в состав словосложений такого типа 

лексические единицы, различные по происхождению, тематической 

принадлежности, семантической сочетаемости, стилистической окраске: дата-

штамп, бизнес-драка, интернет-омут, пиар-пробирка, VIP-капризы, «дурман»-
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носки, фитнес-подвиг и др. Свобода выбора и сочетаемости лексических единиц 

в составе нового производного слова нередко допускает соединение в 

семантической структуре сложного слова двух вербально выраженных понятий, 

относящихся к разным сферам жизни и деятельности человека.  

Сближение в составе новой лексической единицы семантически или 

тематически несоотносительных лексических компонентов означает развитие 

метафорического (или образного) значения, которое происходит в процессе 

словообразовательного акта, преимущественно за счет переосмысления одного 

из компонентов сложения. Метафорический потенциал словообразовательных 

неологизмов типа бизнес-драка, интернет-омут, интернет-психоз, фитнес-

подвиг, бизнес-климат, пиар-замах, пиар-пробирка, концепт-кар и др., 

реализуясь в рамках категории атрибутивности, способствует выражению 

образной субъективной оценки явления или состояния.  

Благодаря широкому смысловому потенциалу словосложения играют роль 

своеобразной речевой «скорой помощи», которая оперативно решает 

коммуникативную задачу выражения нового понятия, формирующегося в 

условиях сиюминутно возникающей ситуации, типа шоу-надежда, кибер-люди, 

тигры-шоу, интернет-партизаны, интернет-психоз и др. В то же время многие 

лексические новации такого типа в связи с включением в их состав иноязычных 

компонентов с особо актуальным и социально значимым содержанием (типа 

интернет-, бизнес-, шоу-, рок-, арт-, веб- и др.) характеризуются устойчивым 

употреблением и распространением, особенно в сферах деловой, 

профессиональной и бытовой речи.  

К признакам устойчивости в русской речи сложных слов такого типа 

образования можно отнести их словообразовательный потенциал, появление 

разговорных флэшка на основе флэш-память, флэш-карта, бэчка на основе 

бэквокалистка, эсэмэска на основе СМС-сообщение, «фаерщик» на основе фаер-

шоу и др.), а также их способность иметь сокращенные формы (шоу-биз, шоу-

бизовый на основе шоу-бизнес).  
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Таким образом, наблюдения над функционированием в газетных текстах 

словосложений без соединительной гласной дают основания говорить об этой 

словообразовательной новации современной русской речи как об особом 

формирующемся типе образования сложных слов-существительных. Об этом 

свидетельствуют такие свойства новых лексических единиц, как: а) 

цельнооформленность слов; б) общность словообразовательного значения 

синтагматического типа, которое заключается в выражении 

неконкретизированных атрибутивно-объектных отношений в рамках сложного 

понятия об объекте или ситуации; в) общность способа словообразования, 

который состоит в грамматически неоформленном «сцеплении» двух 

существительных, преимущественно иноязычных по происхождению. Новый 

словообразовательный тип сложных слов обнаруживает достаточно высокую 

степень продуктивности. Схема формально-семантической структуры 

производных лексических единиц служит моделью образования новых слов в 

соответствии с актуальными коммуникативными запросами говорящих, 

удовлетворяя потребность в употреблении сжатых по форме именований тех 

сложных понятий, для выражения которых требуются многословные 

описательные конструкции предикативного типа. В актуализации этой 

словообразовательной модели, которая обеспечивает широкие возможности 

создания кратких по форме, но содержательно сложных именований, можно 

видеть проявление общей закономерности языкового развития, обусловленной 

стремлением к экономии языковых средств. В то же время интенсивное развитие 

и активизация словообразовательного типа сложных слов без соединительной 

гласной происходит в условиях широкого вхождения в русскую речь 

иноязычных лексических заимствований, многие из которых употребляются как 

неизменяемые. Расширение этой группы сложных слов, обозначающих сложные 

понятия расчлененно, обнаруживает также воздействие со стороны 

словообразовательной модели «нестойких» сложных слов английского языка, 

образование которой представляет реализацию одной из основных черт 
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аналитического строя языка. Все это позволяет связать наблюдаемую в 

современной русской речи словообразовательную новацию с тенденцией 

развития русского языка в направлении к аналитизму. Развитие в русском языке 

тенденции к аналитизму на протяжении длительного исторического периода 

неоднократно отмечалось исследователями. Но помимо общепризнанной 

тенденции к аналитизму «многие особенности морфологических и 

словообразовательных инноваций письменного периода, особенно последних 

пяти столетий, позволяют усматривать признаки еще одной ярко выраженной 

тенденции – к агглютинации». Показательно, что словообразовательные новации 

последних лет с наглядностью подтверждают и эту тенденцию. Своеобразие 

нового словообразовательного типа сложных слов без соединительной гласной 

состоит именно в характерном для агглютинативного способа словообразования 

сцеплении компонентов при сохранении их звукового состава, что органично 

связано с неизменяемостью, присущей многим иноязычным компонентам новых 

сложных слов. Таким образом, в современной русской словообразовательной 

системе в соответствии с историческими тенденциями развития русского языка 

в условиях заметного иноязычного воздействия формируется особый 

словообразовательный тип сложных слов как средство выражения сложных 

понятий атрибутивности и ситуативности.  
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Аннотация: 

Практическая цель отражает установку на обучение русскому языку, 

овладение им как средством общения. Такая цель поставлена в связи с задачами 

формирования лингвистической и коммуникативной компетенции обучаемых. 

Особое место в этом процессе занимает коммуникативная задача, которая 

направлена на выработку навыков и умений участвовать во всех компонентах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письма. Приоритеты 

коммуникативности актуализируются на основе изучаемых языковых явлений и 

уровней, словарно-фразеологического материала, адаптированных тестов из 

художественной литературы, речевых ситуаций и пр. 

 Annotation: 
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The practical goal reflects the attitude to teaching the Russian language, 

mastering it as a means of communication. This goal is set in connection with the tasks 

of forming the linguistic and communicative competence of students. A special place 

in this process is occupied by a communicative task, which is aimed at developing 

skills and abilities to participate in all components of speech activity: listening, 

speaking, reading and writing. The priorities of communication are updated on the 

basis of the studied linguistic phenomena and levels, vocabulary and phraseological 

material, adapted tests from fiction, speech situations, etc. 

 Ключевые слова: 

Коммуникация, компетенция, лингводидактика, тенденция, 

психолингвистика, ситуация, адаптация, межкультурная коммуникация, 

коммуникативная деятельность.  

 Keywords: 

 Communication, competence, linguodidactics, tendency, psycholinguistics, 

situation, adaptation, intercultural communication, communicative activity. 

 

Коммуникативная компетенция – это способность человека адекватно в 

ситуации общения организовать свою речевую деятельность в её продуктивных 

и непродуктивных видах. Практическая цель отражает установку на обучение 

русскому языку, овладение им как средством общения. Такая цель поставлена в 

связи с задачами формирования лингвистической и коммуникативной 

компетенции обучаемых. Особое место в этом процессе занимает 

коммуникативная задача, которая направлена на выработку навыков и умений 

участвовать во всех компонентах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письма. Приоритеты коммуникативности актуализируются 

на основе изучаемых языковых явлений и уровней, словарно-фразеологического 

материала, адаптированных тестов из художественной литературы, речевых 

ситуаций и пр. 
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 Одной из важных целей обучения-повышение речевого поведения и 

речевого этикета, развитие культуры русской речи студентов, приобщения к 

достояниям культуры и просвещения, изучение произведений литературы, 

искусства, совершенствование речевых умений и навыков, развитие 

когнитивного потенциала обучаемых, созданием условий для реализации 

межкультурного диалога. 

 Воспитательная цель преподавания русского языка включает реализацию 

комплексных задач: воспитание гуманизма, стимула и мотивации для 

практического изучения русского языка, формирование коммуникативной 

компетенции, воспитание толерантности (уважения к людям другой 

национальности и культуры), развитие мировоззрения, формирование 

нравственных и эстетических чувств и взглядов и пр. Воспитательная цель 

обучения реализуется в процессе работы над текстами разных жанров, бесед со 

студентами, проведения внеаудиторной работы. 

 Годы, в течение которых студент обучается в вузе, являются важным 

этапом в его жизни. В этот период он приобретает необходимые знания для своей 

будущей профессии, в то же время происходит и формирование его личности, 

так как в настоящее время происходит и формирование его личности, так как в 

настоящее время в вузах произошли значительные изменения в контексте 

позитивных изменений в сфере образования, которые содействуют к разработке 

современной технологии обучения русскому языку в неязыковом вузе. Все эти 

трансформационные процессы и сдвиги нашли свое воплощение при 

конкретизации целей, задач, содержания обучения русскому в современных 

условиях поликультурной и полилингвальной среды. Безусловно, все это 

позитивно отражается на учебно-воспитательный процесс, который 

представляет собой применения сбалансированного подхода при выборе 

конкретных форм в коммуникативной деятельности преподавателя и студента, в 

методах и приёмах совместной работы, работы формах и средствах контроля.  
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 Современная технология обучения русскому языку в неязыковом вузе 

опирается на достижения методики преподавания русскому языку как 

неродного, русского языка иностранцам, лингводидактики, психолингвистики, 

педагогики, психологии, характеризуется лингвострановедческой и 

лингвокультурной ценностью изучения русского языка в целях осуществления 

межкультурной коммуникации. 

 В настоящее время перед профессорско-преподавательским составом 

вузов поставлены задачи внедрения современной технологии в обучении 

русскому языку. Речь идет об учёте специфических особенностей и 

закономерностей изучения и преподавания русского языка в узбекскоязычной 

аудитории, наличия интерференционных факторов при усвоении фонетического 

и лексико-грамматического материала. Ведётся тщательная методическая работа 

над реализацией межпредметных связей при обучении русскому языку, учёта 

интеграционных тенденций и факторов процесса изучения данного языка, 

использования рациональных и эффективных методов и приёмов преподавания, 

совершенствовании содержания учебно- методических комплексов. В русле 

развития лингвокультурного подхода в изучении русского языка новую окраску 

приобретает работа по формированию межкультурной компетенции студентов 

неязыкового вуза при изучении русского языка. Постепенно преподаватель 

превращается в надёжного друга и партнёра студентов для выработки у 

последних навыков свободного говорения и аудирования, формирования 

когнитивной деятельности. Профессиональная деятельность преподавателя 

становится инструментом диагности коммуникативных достижений студентов, 

выработки умений и навыков в правильном построении речевого высказывания.  

 Концепции формирования вторичной языковой личности 

предусматривает продуктивную работу преподавателя в направлении усиления 

лингвокоммуникативного потенциала студентов, развития культуры речи, 

ориентация на эмоциональные, эстетические, творческие составляющие 

будущего билингва. Безусловно, в этом ряду особое время занимает также 
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психофизиологический фактор в личностно-ориентированном обучении 

русскому языку в неязыковом вузе, где прослеживается неукоснительный учет 

индивидуальных особенностей и психологической адаптации студента, его 

мотивации и установки на изучение языка как важного средства общения. 

 В ходе выполнения настоящего исследования нам удалось использовать 

возможности интегрированной организации занятий по русскому языку в 

узбекскоязычной аудитории. В частности, интегративная линия обучения 

русскому языку реализовать с такими смежными дисциплинами, как русская 

литература, истории России, родного языка и литературы, изобразительного 

искусства, музыки, иностранного языка. Так, при изучении грамматических тем 

«Существительное. Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Категория падежа. Собственные и нарицательные существительные. 

Словообразование в существительных русского языка. Синтаксическая функция 

существительного в предложении» и.т.п. студентам на текстовом основе, 

используя фрагменты адаптированных текстов из художественной литературы, 

предлагалась возможность сознательно усвоения морфологических признаков и 

грамматических категорий существительного русского языка по сравнению с 

родным языком студентов. 
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В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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русского языка и литературы  

Шахрисабзского государственного 

 педагогического института, Республика Узбекистан  

Аннотация 

Образование, ориентированное на гуманистические ценности, 

представляет аксиологический подход в педагогике. От внедрения 

гуманистических идей зависит развитие социального общества, развитие 

цивилизации, которое может идти вперед или «топтаться на месте», что имеет 

важное социально-политическое значение. Основные постулаты теории и 

практики обучения могут повлиять на развитие ценных мировоззренческих и 

нравственных качеств человека, без которых не обойтись в будущем.  

 Annotation 

 Education focused on humanistic values represents an axiological approach in 

pedagogy. The development of social society, the development of civilization depends 

on the introduction of humanistic ideas, which can go forward or "stand still", which 

is of great socio-political importance. The main postulates of the theory and practice 

of teaching can affect the development of valuable ideological and moral qualities of a 

person, without which it is impossible to do in the future. 

 

 

 Ключевые слова: 

Аксиологический подход, гуманистические ценности, 

высококвалифицированные специалисты, коммуникация, мировозрения, 

компетенция, логика, логическое мышления. 
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 Axiological approach, humanistic values, highly qualified specialists, 

communication, worldviews, competence, logic, logical thinking. 

 

Образование, ориентированное на гуманистические ценности, 

представляет аксиологический подход в педагогике. От внедрения 

гуманистических идей зависит развитие социального общества, развитие 

цивилизации, которое может идти вперед или «топтаться на месте», что имеет 

важное социально-политическое значение. Основные постулаты теории и 

практики обучения могут повлиять на развитие ценных мировоззренческих и 

нравственных качеств человека, без которых не обойтись в будущем.  

Философия образования, направленная на гуманистические ценности, 

ориентируется на благо человека; на создание экологического и нравственного 

климата в мире, на то, чтобы человечество могло гармонично развиваться и 

постоянно могло стремиться к гуманистическим ценностям. 

Таким образом, можно определить гуманистические функции 

образования:  

– уровень совершенствования лингвистических умений и навыков, 

которые позволяют успешно адаптироваться к восприятию языковой картины 

мира в условиях формирования дву и многоязычия;  

– моральная подготовка и выработка нужных черт характера в 

непредвиденных ситуациях коммуникации в билингвальной среде; 

 – осуществление личностного и профессионального роста и обеспечение 

условий самореализации;  

– средства достижения нравственной свободы, интеллектуальности и 

счастья;  

– раскрытие духовного потенциала человека и формирование его 

творческой индивидуальности.  

Содержание гуманистических функций образования доказывает, что 

образование отображает функции культуры. По мере подтверждения этого, 
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человек приспосабливается к условиям постоянно меняющегося социального 

общества. Человек вращается в этом кругу, не выходя за рамки дозволенного. 

Практика показывает, что в любом социуме нельзя представить его продвижение 

без наличия духовных ценностей. Общечеловеческие ценности, этнокультурные 

традиции на протяжении многих веков служили В зависимости от исторических 

обстоятельств и задач эпохи изменяются характер, способы, художественные 

формы выражения этих идей. Человек является основной целью всех реформ в 

области экономики, политики. Именно это является делом образования, делом 

воспитания нового поколения, способного осуществить идею национального 

возрождения, и это должно оставаться делом государства, одной из самых 

важных приоритетных задач современного мира. 

 Изучение языка в современных условиях тесно связано с научно- 

техническим прогрессом, средствами массовой информации - радио, кино, 

телевидением, с видео- и компьютерной техникой, выступающими, с одной 

стороны, естественными источниками языковой среды, с другой - собственно 

обучающими средствами, вводимыми в учебный процесс для повышения его 

эффективности. Эти средства получения информации помогают, безусловно, 

поддерживать определённый уровень владения языком, развивают мотивацию. 

Методике обучения русскому языку в узбекскоязычной аудитории всемерно 

содействовали и продолжают содействовать коммуникативные цели и задачи 

обучения, практическое овладение языком. Отмечается, что «всё более 

углубленная разработка методики и лежащих в её основе педагогических, 

психологических и лингвистических положений» имеет огромное прикладное 

значение в процессе изучения русского языка (Ходжиматова, 2011, 27). Создание 

на этой основе оптимальных интенсивных стратегий усвоения русского языка 

приобретает на современном этапе в нашем взаимосвязанном и 

взаимообусловленном мире статус социально значимой проблемы, а её решение 

приравнивается к коренным вопросам формирования дву и многоязычия. В 

практике преподавания русского языка в образовательной площадке 
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утвердилось мнение, что коммуникативные цели должны отражать конечный 

продукт усвоения данного языка в практической плоскости. Данная позиция 

полностью соответствует современному требованию к организации обучения 

русскому языку в республике с учётом коммуникативных и ценностных в 

речевом плане потребностей. Главная цель обучения русскому языку в 

неязыковом вузе преследует комплексный фактор, включающая, прежде всего, 

коммуникативные, образовательные и воспитательные ориентиры, 

способствующие практическому усвоению учебного материала на занятиях. 

Необходимость учёта коммуникативных потребностей будущего специалиста 

заставляет критически рассматривать представление о цели обучения русскому 

языку в национальной аудитории, так как наряду с коммуникативными целями 

рассматриваются образовательные и воспитательные цели. 

Общеобразовательную ценность представляет, как процесс овладения русским 

языком (развитие логического мышления, совершенствование мыслительных 

операций), так и тот факт, что знание русского языка даёт возможность 

студентам -узбекам удовлетворять различного рода их потребности, 

познакомиться с жизнью людей других стран, сформировать представление о 

действительности, приобщиться к русской культуре. 

Коммуникативная компетенция – это способность человека адекватно в 

ситуации общения организовать свою речевую деятельность в её проективных и 

непродуктивных видах. Практическая цель отражает установку на обучение 

русскому языку, овладение им как средством общения. Такая цель поставлена в 

связи с задачами формирования лингвистической и коммуникативной 

компетенции обучаемых. Особое место в этом процессе занимает 

коммуникативная задача, которая направлена на выработку навыков и умений 

участвовать во всех компонентах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письма. Приоритеты коммуникативности актуализируются 

на основе изучаемых языковых явлений и уровней, словарно-фразеологического 
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материала, адаптированных текстов из художественной литературы, речевых 

ситуаций и пр. 

Одной из важных целей обучения - повышение речевого поведения и 

речевого этикета, развитие культуры русской речи студентов, приобщение к 

достояниям культуры и просвещения, изучение произведений литературы, 

искусства, совершенствование речевых умений и навыков, развитие 

когнитивного потенциала обучаемых, создание условий для реализации 

межкультурного диалога. 

Воспитательная цель преподавания русского языка включает реализацию 

комплексных задач: воспитание гуманизма, стимула и мотивации для 

практического изучения русского языка, формирование коммуникативной 

компетенции, воспитание толерантности (уважения к людям другой 

национальности и культуры), развитие мировоззрения, формирование 

нравственных и эстетических чувств и взглядов и пр. Воспитательная цель 

обучения реализуется в процессе работы над текстами разных жанров, бесед со 

студентами, проведения внеаудиторной работы (Каримова, 1998, 17). 

Воспитание - важнейшее средство формирования личности человека. Оно 

способно выполнять эту функцию, так как является видом духовно-критической 

деятельности, направленной на формирование сознания, социальных качеств 

личности. Подготовить высококвалифицированных специалистов, которым 

реальные знания о жизни помогут правильно ориентироваться в ней, 

первостепенная задача воспитательной работы со студентами. Годы, в течение 

которых студент обучается в вузе, являются важным этапом в его жизни. В этот 

период он приобретает необходимые знания для своей будущей профессии, в то 

же время происходит и формирование его личности, так как в настоящее время 

в вузах произошли значительные изменения в контексте позитивных изменений 

в сфере образования, которые содействуют к разработке современной 

технологии обучения русскому языку в неязыковом вузе. Все эти 

трансформационные процессы и сдвиги нашли свое воплощение при 
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конкретизации целей, задач, содержания обучения русскому языку в 

современных условиях поликультурной и полилингвальной среды. Безусловно, 

все это позитивно отражается на учебно-воспитательный процесс, который 

представляет собой применения сбалансированного подхода при выборе 

конкретных форм в коммуникативной деятельности преподавателя и студента, в 

методах и приёмах совместной работы, формах и средствах контроля. 

Современная технология обучения русскому языку в неязыковом вузе 

опирается на достижения методики преподавания русского языка как неродного, 

русского языка иностранцам, лингводидактики, психолингвистики, педагогики, 

психологии, характеризуется лингвострановедческой и лингвокультурной 

ценностью изучения русского языка в целях осуществления межкультурной 

коммуникации.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЦЕЛЕЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Бирюкова Л.С. – старший преподаватель Национального 

исследовательского университета «МЭИ», г. Москва 

 

Аннотация: Глобализация современного рынка труда потребовала поиска 

новых путей повышения конкурентоспособности специалистов во всех областях 

науки и техники, и, как следствие, внедрение в образовательный процесс 

технических вузов инновационных методов преподавания иностранного языка, 

которые позволят улучшить подготовку будущих специалистов. Этой цели 

служат курсы «Английский язык для специальных целей», предназначенные как 

для студентов магистратуры, так и специалистов, которые должны быть в курсе 

последних исследований в своей области и работать с материалом, доступным 

только на английском языке. 

Ключевые слова: английский язык для специальных целей, общий 

английский язык, иноязычная коммуникативная компетенция. 

 

Глобализация современного рынка труда потребовала поиска новых путей 

повышения конкурентоспособности специалистов во всех областях науки и 

техники, и, как следствие, внедрение в образовательный процесс технических 

вузов инновационных методов преподавания иностранного языка, позволяющих 

улучшить подготовку будущих специалистов. В наше время английский язык 

рассматривается уже не просто как иностранный язык, а как средство 

международного общения, что требует более высокого уровня владения языком. 

Во многих организациях при приеме специалиста на работу иноязычная 

коммуникативная компетенция из желательной стала необходимой, причем А2 

определяется как минимальный требуемый уровень владения иностранным 

языком.  

В России иностранный язык во всех типах средних учебных заведений 
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изучается как общеобразовательный предмет, направленный на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. Однако знание иностранного языка 

на базовом уровне не покрывает потребности в профессиональной области, и в 

российских учебных заведениях среднего и высшего образования, а также на 

курсах профессиональной подготовки или переподготовки в настоящее время 

преподается иностранный язык для специалистов (в данной работе 

рассматривается направление «Английский язык для специальных целей», 

которое в англоязычной литературе определяется как ESP - English for Specific 

Purposes). Данное направление обучения необходимо как студентам, так и 

специалистам, которые должны быть в курсе последних исследований в своей 

области, и работают с материалом, доступным только на английском языке.  

Термин Английский язык для специальных целей (АСЦ) используется для 

обозначения курсов, предназначенных для изучения английского языка, 

необходимого в конкретных ситуациях. Целью курсов английского языка для 

специальных целей в высшем образовании является подготовка студентов к 

реальной профессиональной жизни путем развития коммуникативных языковых 

навыков. Такие курсы в основном связаны с академическими или 

профессиональными контекстами, причем акцент делается на терминологии, 

используемой в конкретных областях, таких как техника, информационные 

технологии, экономика и т.д.  

Методы обучения иностранным языкам постоянно совершенствуются, 

поскольку изучение и преподавание языка - это динамичные процессы. В них нет 

ничего фиксированного в отличие от методов преподавания многих других 

предметов, программа изучения которых в целом остаются неизменной. Поиск 

лучших и более эффективных подходов к преподаванию иностранного языка 

имеет давнюю историю. Эта тема подробно раскрыта в работе [Kovačikova 2020]. 

Традиция преподавания иностранного языка подвергалась постоянным 

изменениям, особенно в конце XX - начале XX века. Когда, актуальность 

преподавания английского языка для специальных целей была признана, 
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наконец определилось место и значение курса АСЦ (ESP) как важной основы 

теоретической и практической подготовки будущих специалистов к выполнению 

их функциональных обязанностей на этом языке. «Сейчас такое значение курса 

в высших технических учебных заведениях стало очевидным из-за его связи с 

будущей деятельностью и наполнения профессионально-ориентированной 

проблематикой, что позволяет настроить студентов к деятельности по 

специальности, и способствует повышению их конкурентоспособности на 

современном глобализированном рынке труда. Практический опыт 

имплементации курсов английского языка для специальных целей через их связь 

с будущей профессиональной деятельностью показал усиление у студентов 

мотивации и настроенности на непрерывный процесс саморазвития и 

самосовершенствования по изучению языка» [Слюсаренко 2021:144].  

Выбор курса английского языка зависит в основном от вуза, его 

возможностей (материальной базы, имеющегося оборудования и т.д.), а также 

количества часов, отведенных на изучение языка. Основным отличием 

английского языка для специальных целей от общего английского является то, 

что АСП (ESP) отвечает потребностям студентов в изучении конкретных 

дисциплин, преподаваемых в вузе со всех точек зрения: грамматики, лексики, 

регистра, навыков обучения, и дискурса. Чтобы понять потребность студентов в 

АСЦ (ESP) необходимо знать их цели (развитие коммуникативных языковых 

навыков в конкретных условиях и их применение в соответствии с 

предъявляемыми требованиями), а также трудности, которые могут возникнуть 

у студентов на данном этапе обучения. Общий английский служит как бы 

мостом, позволяющим перейти к АСЦ (ESP). Другим отличием АСП (ESP) 

является то, что он используется, главным образом, взрослыми студентами, 

обладающими более высоким уровнем знания языка (В1-В2). Однако, все эти 

различия не отменяют использование общего английского на занятиях в вузе, 

поскольку «язык целевой направленности не может функционировать без 

содержания общего английского языка» [Чилингарян 2014: 147].  
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Различая АСЦ (ESP) и английский язык общего назначения [Widdowson 

1983: 6] подчеркнул, что АСЦ (ESP) – «это учебная деятельность, направленная 

на предоставление соискателям образования регламентированной, четко 

определенной компетенции, которая позволит им справиться с конкретными 

точно установленными задачами». То есть цели курса АСЦ (ESP) определены в 

перспективе, и курс способствуют дальнейшей их реализации. Английский язык 

общего назначения – это «учебная деятельность, имеющая целью сформировать 

у студентов общую способность, которая позволит в будущем преодолеть 

непредвиденные обстоятельства. В курсе английского языка для общего 

назначения фактическое использование языка, вызванное его коммуникативной 

необходимостью, обычно недостаточно определено» [Widdowson 1983: 6].  

Разница между существующими видами АСП (ESP) заключается в их 

различной специализации. Выделяются три основных направления: английский 

для науки и техники, английский для бизнеса и экономики и английский для 

социальных наук, однако эти ветви разделяются и дальше на более узкие 

области. 

В основе курса обучения языку для специальных целей лежит идея, что 

язык лучше всего усваивается, если он используется для приобретения знаний о 

предмете, который может включать темы, определяемые потребностями, целями 

и интересами студентов. При таком подходе изучение языка осуществляется 

посредством выполнения нескольких заданий, ориентированных на изучаемую 

тему, в ходе которых студенты читают, пишут, слушают и говорят о 

предложенных материалах, занимают их аннотированием или реферированием.  

Например, в Национальном исследовательском университете «МЭИ» 

разработаны курсы английского языка для специальных целей для студентов 

нескольких образовательных программ: "Теплоэнергетика", «Электротехника», 

«Кибернетика» и другие. Помимо изучения грамматического материала, общего 

для всех программ изучения иностранного языка в магистратуре, содержание 

отдельных курсов наполнено профессиональной лексикой, которая является 
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неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции будущего 

специалиста. В учебных пособиях представлены аутентичные тексты, которые 

требуют от студентов интерпретации материала в устной или письменной форме. 

В каждом уроке, помимо грамматического материала, связанного с 

особенностями технического перевода, и текста, предлагаются упражнения на 

закрепление навыков употребления активной лексики, темы для обсуждения, 

задания на реферирование предлагаемого текста или составления его аннотации. 

В связи с необходимостью поддерживать актуальность информации материалы, 

представленные в учебном пособии, меняются при их переиздании или, по 

согласованию с учебной группой, в процессе изучения курса.  

Работа с профессионально-ориентированным материалом помогает 

настроить студентов на активное усвоение информации с целью её 

использования при работе по выбранной специальности, в дальнейшей научной 

работе или для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Этому в 

курсе АСЦ (ESP) магистратуры НИУ «МЭИ» способствует обязательное 

выступление студентов с презентацией, содержание которой связано с 

выполняемой ими выпускной работой по выбранной специальности. После 

выступления предполагается обсуждение доклада всеми студентами группы. 

В настоящем времени основное бремя ответственности за обучение 

возлагается на самих студентов (на аудиторную работу в двух семестрах 

студентам магистратуры отводится, в основном (в НИУ «МЭИ») 2 часа в неделю, 

а все остальные часы, предусмотренные программой, - на самостоятельную 

работу). Однако, это не означает, что преподаватель отходит на второй план. Его 

роль заключается в том, чтобы научить своих студентов учиться. Преподаватель 

является активным участником процесса обучения: он не только контролирует 

процесс изучения языка, но должен хорошо ориентироваться в области науки и 

техники, на которую ориентирован курс. Поэтому, прежде чем приступить к 

работе с курсом АСЦ (ESP) преподавателю необходимо освоить основные 

положения предмета, желательно, с помощью специалистов соответствующего 
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факультета или кафедры.  

Улучшению иноязычной подготовки в технических высших учебных 

заведениях могли бы способствовать работы по следующим направлениям: 

- увеличение количества аудиторных часов, необходимых для достижения 

согласованных целей при изучении иностранного языка профессионального 

направления на необходимом уровне;  

- использование современных методических подходов с целью 

интенсификации использования аудиторных часов; 

- применение современных материалов профессионального направления, в 

том числе разработка собственных учебных материалов для 

узкоспециализированных занятий; 

- использование имеющихся возможностей для международного обмена 

студентов; 

- создание и популяризация возможностей общения с носителями языка 

через организацию иноязычных разговорных клубов, а так использование для 

этих целей современных компьютерных технологий (например, Telemost, Zoom, 

Skype и т.д.) 

- укрепление партнерства преподавателей иностранных языков как в 

России, так и на международном уровне; 

- обеспечение онлайн-доступа к иностранным научным журналам по 

направлениям обучения в конкретном вузе; 

- в содружестве с техническими факультетами института (университета) 

организация факультативных занятий для преподавателей кафедр иностранных 

языков по дисциплинам, темы которых рассматриваются в используемых 

учебных материалах; 

- формирование групп для проведения занятий по иностранному языку в 

оптимальном количестве студентов не более 15 человек; 

Поиск наиболее эффективных путей создания курсов английского языка 

для специальных целей, а также методов его преподавания в технических 
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высших учебных заведений, безусловно, остается важной задачей дальнейших 

исследований. 
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Аннотация: В статье говорится о проявлении национально-культурной 

специфики русского языка в семантических особенностях фразеологизмов. 

Автор указывает на ряд целей, которых нужно достигать при изучении темы 

«Фразеология», таких как: изучение основных особенностей фразеологизмов; 

углублённое изучение их функций в речи; формирование и закрепление учебно-

языковых умений. 

Ключевые слова: фразеология, изучение, практические занятия, русский 

язык, устная речь. 

 

Цель обучения русскому языку в настоящее время определяется как 

овладение навыками и умениями, необходимыми для выполнения различных 

видов речевой деятельности в условиях межкультурной коммуникации. Одним 

из весьма эффективных способов достижения этой цели на практических 

занятиях по развитию устной и письменной речи в вузе для студентов 

национальных групп является активное введение в учебные материалы очень 

существенного языкового пласта, отражающего национальный менталитет 

русского народа, а именно – фразеологических единиц. Говоря о фразеологии с 

точки зрения возможности использования ее в целях обучения языку, мы 

употребляем термин фразеологические единицы в самом широком смысле, 

подразумевая устойчивые сочетания разных структурных типов, относя к 

фразеологическим единицам не только фразеологизмы, но и языковые афоризмы 

(пословицы, поговорки, крылатые выражения) [4]. 

Фразеология, как особо выделенный компонент языка, способна 

концентрированно выразить не только особенности изучаемого языка, но и 

мироощущение его носителей. При сопоставлении фразеологии разных языков 

выявляются склонности, устремления, установки и нравы носителей языков. 

mailto:bazarova_lola@mail.ru
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Всем языковым уровням свойственна национально-культурная специфика. 

Однако наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется в 

семантических особенностях фразеологизмов. «Фразеологизмы отражают 

русскую национальную культуру своими прототипами, поскольку генетически 

свободные словосочетания описывали определённые обычаи, традиции, 

подробности быта и культуры, исторические события и многое другое» [2]. 

При объяснении темы на практических занятиях преподавателю высшей 

школы необходимо отметить, что фразеологизм— устойчивое по составу и 

структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или 

предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). 

Часто фразеологизм остаётся достоянием только одного языка; исключением 

являются так называемые фразеологические кальки. Фразеологизмы 

описываются в специальных фразеологических словарях. 

Важнейшей характеристикой фразеологических единиц, благодаря 

которой они становятся частью словарного состава языка, является их 

воспроизводимость. Свойством воспроизводимости обладают, однако, и многие 

обороты со структурой предложения, в число которых входят пословицы, 

поговорки, крылатые выражения, литературные цитаты, фразовые штампы и т. 

д. Одним из средств образной и выразительной литера турной речи являются 

крылатые слова. Крылатые слова — это термин, обозначающий вошедшие в 

нашу речь из литературных источников краткие цитаты, образные выражения, 

изречения исторических лиц, имена мифологиче ских и литературных 

персонажей, ставшие нарицательными и т. п. Нередко термин «крылатые слова» 

толкуется в более широком смысле: им обозначают народные поговорки, 

присловья, всевозможные образные выражения, возникшие не только из 

литературных источников, но и в быту [5].  

При обучении фразеологическим выражениям и формировании устно-

речевых умений студентов с помощью данных речевых единиц перед 

преподавателем встают следующие задачи: вызвать интерес к фразеологизмам, 
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желание знать их и использовать в процессе общения на изучаемом языке; 

помочь обучаемым понять содержание в целом; научить распознавать и 

понимать идиоматические выражения в устной речи; обеспечить их 

запоминание.  

Употребление фразеологизмов в русской речи студентами-таджиками 

очень важно. Благодаря свой ствам фразеологизмов, а именно: образности, 

экспрес сивности и слитности значения, их речь может становится ярче, 

эмоциональней, образней и выразительней.  

Изучение темы «Фразеология» требует от студентов постоянного поиска, 

умения анализировать, сопоставлять и находить наиболее эффективные и 

рациональные пути освоения знаний, способы формирования осознанных 

умений и навыков, самостоятельности мышления, познавательной активности. 

Фразеология, совместно с лексикой, в вузовском из учении русского языка 

занимает менее значимое место и по объёму, и по отводимому времени. Исследуя 

учебно-методические комплексы для обучения русскому языку, наблюдаем, что 

в современных учебниках по практикуму даётся мало материала о 

коммуникативных фразеологических единицах русского языка. Таким образом, 

можно предположить, что обучающиеся испытывают сложности в 

использовании фразеологизмов в неродной речи, предполагающей применение 

и толкование фразеологических единиц в процессе коммуникации. Однако 

ознаком ление с данным разделом предполагает познание основ ного 

функционирования его в речи. В соответствии с этим перед ознакомлением с 

разделом фразеологии ставятся следующие частные специальные цели:  

 - изучение основных особенностей фразеологизмов;  

 - углублённое изучение их функций в речи;  

 - формирование и закрепление учебно-языковых умений.  

На практических занятиях студенты могут и изучать новый материал, и его 

закреплять. Поэтому целесообразно использование различных типов заданий, 

чтобы студенты смогли овладеть и разными способами их выполнения. Задания 
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могут выполняться без непосредственного участия преподавателя, без его 

помощи с использованием исследовательского метода. В случае необходимости 

преподаватель приходит на помощь, но оставляет место для самостоятельности 

студента.  

Задания распределяются таким образом, чтобы часть из них была 

выполнена на занятии под руководством преподавателя, часть предложена в 

качестве домашнего задания.  

В качестве примеров практических заданий могут выступать такие 

задания, как:  

- работа с учебным материалом (по приведённым заданиям);  

- анализ фразеологизма;  

- анализ фразеологического словаря [3]. 

С этой целью следует на практических занятиях использовать упражнения, 

направленные на совершение более точного выбора соответствия из несколько 

приведённых значений фразеологизма самому фразеологизму. Кроме этого 

даётся небольшой теоретически-познавательный материал. 

Приведём ряд заданий, которые выполняются студентами на занятиях по 

дисциплине «Практикум устной и письменной речи»: 

1. Установите соответствия между значением фразеологизма и 

фразеологизмом. 

1.О том, кто часто меняет свои решения. 2.О человеке, которого трудно 

заставить поверить чему-либо, убедить в чём-нибудь. 3.О кротком и безобидном 

человеке. 4.Об излишней вежливости. 5.О болтливом человеке. 6.О положении, 

когда опасность грозит с двух сторон. 

А. Фома неверующий. 

Б. У него язык без костей 

В. Между двух огней. 

Г. Китайские церемонии. 

Д. Мухи не обидит. 
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Е. У него семь пятниц на неделе. 

2. Вам нужно вспомнить животное, о котором идет речь в каждом 

фразеологизме. 1. ……скребут на душе. 2. Как …… лапой. 3…… в овечьей 

шкуре. 4. Взять …… за рога. 5. Вот где …… зарыта! 6. Умирающий … 7. Делать 

из мухи …… 

3. История возникновения фразеологизмов. Раньше на Руси 

так называли пугало на поле, засеянном горохом. С этой бобовой культурой 

были также связаны святочные обряды, в которых принимал участие ряженый, 

украшенный гороховой соломой. Её использовали в своих костюмах и 

скоморохи, а на Масленицу по улицам возили чучело шута горохового. 

Мы постоянно используем в речи те или иные фразеологизмы, но нередко 

не можем объяснить их значение, а тем более историю их возникновения. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Пригреть змею на груди 

Значение: Так говорят о подлом и наглом человеке, который ответил на 

добро, заботу и помощь неблагодарностью. 

Источник фразеологизма — произведение античного баснописца Эзопа 

под названием «Крестьянин и змея». В нём рассказывается о человеке, 

нашедшем в поле замёрзшую змею. Он положил её за пазуху, чтобы она не 

погибла. Но после того как змея согрелась, она укусила своего спасителя. 

2. Собака на сене 

Значение: Выражение означает «ни себе ни людям».  

Фразеологизм был позаимствован из басни того же Эзопа «Собака в 

яслях». В этой истории злая собака лежала на сене и не подпускала к нему 

лошадей. Тогда они возмутились и сказали: «Ну и бессовестное ты животное! И 

сама сена не ешь, и нас к еде не подпускаешь!» 

3. Шут гороховый 

Значение: Фразеологизм «шут гороховый» означает человека с 

несуразной внешностью, смешным, неадекватным поведением, которое 
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вызывает раздражение у других людей [1]. 

Таким образом, подобные знания чрезвычайно важны для постижения 

национального характера, что сказывается и на овладении языком. В результате 

использования различных методик пре поднесения информации, студенты 

усваивают знания, что способствует формированию у них представления о 

фразеологии, как о целостной, неотъемлемой части освоения русского языка. 

Фразеологизмы способны сыграть ознакомительно-познавательную роль в 

практике преподавания русского языка, они объективно могут познакомить 

изучающих язык с некоторыми сведениями из истории и культуры русского 

языка.  
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 Аннотация: в статье представлены психолого – методологический и 

коммуникативный компоненты, на основе которых строится обучение 

орфографии. Они предполагают обеспечение наилучших результатов обучения, 

повышение у студентов самосознания, самооценки за счет создания личностно - 

ориентированного пространства, погруженного в общение. Показано как 

соединяются дидактические и психолого-педагогические задачи обучения 

русскому языку. 

 

 Ключевые слова: терапевтическая дидактика, личностно - 

ориентированное обучение, системно-деятельностный подход, дидактические и 

психолого-педагогические задачи, цель, педагогический метод, общение, знание, 

навык.  

 

 

 По мере развития человеческого общества, накопления знаний, появления 

письменности переход от так называемого обучения, основанного на знаниевой 

парадигме, к личностно и деятельно – направленному подходу осуществляется 

чрезвычайно медленно. Педагогические системы различаются между собой 

следующими признаками: во – первых разрыв между теоритическими 

построениями и практическим преломлением, недостаточным пониманием 
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педагогами сущности преподаваемой теории (относится к компетентностному 

подходу, сообщение универсальных определений системы знаний), отсутствие 

связи теории с конкретной методикой преподавания; во – вторых педагогические 

цели, стереотипность мышления, стремление опираться на имеющийся опыт без 

его критического анализа « он учил тому, что знал сам»). В – третьих 

педагогическая деятельность в вузах резко усложняется в связи с быстро 

увеличивающимся объёмом научной информации при тех же сроках обучения, 

устареванием материально – технической базы, отставанием дидактических 

основ, принципов и методических рекомендаций, трудность выбора 

эффективных и грамотных разработок. Сами студенты объясняют это 

расхождением обучения от их интересов, от сегодняшнего дня, неактуальностью 

получаемых знаний и навыков, усилением расслоения общества. В высшем 

образовании ставятся задачи обучения, развития и воспитания личности в 

определенном направлении (сообщение определённой системы знаний, умений, 

навыков) однако эти задачи решаются достаточно формально. В этой связи без 

глубокого анализа преподавателю трудно отыскать то естественное правильное 

направление в педагогической деятельности, которое было так характерно 

совсем недавно. Очевидно, что решить перечисленные проблемы помогает 

построение вузовской педагогики обучения на основе предложенной концепции 

терапевтической дидактики, которая соединяет дидактические и 

педагогические задачи учебного занятия интегрированного характера. (2;3). 

  В каждой педагогической системе действует своя педагогическая наука, 

то есть дидактика. Терапевтическая дидактика нацелена на учение, при котором 

студент не только получает знания. У него формируется умение решать научные, 

общеучебные и предметные задачи, осуществляется развитие, 

воспитание,формируютсяпознавательные, коммуникативные умения, что 

позволяет говорить об определённой педагогическо – психологической 

корреляции. Терапевтическая составляющая включает в себя три аспекта. Это 

выбор студентом способа обучения и вариантов его содержания. В процессе 
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преподавания студенты приобретают навыки в освоении предмета и 

индивидуальные способности, поэтому обучение происходит на основе 

инновационных методах, формах, приемов. В обучение происходит наложение 

конкретной, доверительной, открытой и безопасной беседы преподавателя и 

студента – это коммуникативный компонент терапевтической дидактики. В 

процессе обучения на занятиях предлагаются тексты, срезы, ситуативные задачи, 

ролевые игры, которые позволяют усвоить индивидуальные или групповые 

психолого – педагогические проблемы, разрешить их варианты, усвоить новые 

приемы поведения- это содержательно – педагогический компонент 

терапевтической дидактики. В деятельности студентов они проявляются в 

единстве, хотя могут играть разную роль в зависимости от задач и условий 

деятельности. Самооценка студента повышается (содержательно-

педагогический компонент), если студент успешен учении (психолого – 

методический компонент), сели педагог, однокурсники не прислушиваются к его 

мнению, неуважительно относятся к нему ( коммуникативный компонент). ( 3;6) 

  Успех профессиональной деятельности состоит в выявлении основных 

индивидуальных способностей каждого студента, именно это позволяет 

определить продуктивные для него методы и приёмы обучения. Основными 

параметрами, которые влияют на обучаемость студентов, являются полушарная 

ассиметрия и репрезентативная система, как показал опыт проведения занятий 

на основе психолого – методического компонента. Жизньи деятельность 

студентов в коллективе позволяет установить действующие формы организации 

учебно – познавательной деятельности, совершается развитие всех качеств 

студента, которые могут продуктивно работать вместе. Выбор рационального 

для представленного студента метода обучения, действенных конкретно для 

него приёмов способствует ему скорее и проще изучить материал, образовать 

аспекты педагогической деятельности  

(к примеру, правополушарным обучающимся орфографическое правило 

преподносится в виде рисунка, цитаты, высказывания, а левополушарным в виде 
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схемы, размышлений, опорного текста; аудиалы проговаривают условия выбора 

орфограмм, кинестетики инсценируют правило, визуалы используют 

графическое выделение). Коммуникативный компонент даёт наилучший 

результат, при котором студенты чувствуют себя спокойно, комфортно, где 

учебно – познавательная деятельность способствует увеличению самомнения 

студентов. Он закрепляет налаживание научно – учебной деятельности в области 

орфографии при помощи взаимопонимания, создания эмоционального и 

делового тона общения, обсуждения орфографических правил, требующих 

четкого понимания. 

 Если психолого – методологический и коммуникативный компоненты 

применимы в обучении любым учебным дисциплинам, то содержательно – 

педагогический может реализоваться только в преподавании тех предметов, при 

изучении которых в содержание можно включить актуальные для студентов 

вопросы. Это, например, занятия литературы, русского языка, словестности, где 

целенаправленно обсуждаются значимые для студентов учебно – педагогические 

проблемы. Эффективность внедрения содержательно – педагогического 

компонента определяется тем, что студенты для решения сложных вопросов по 

орфографии рассматривают их на занятиях в совместной учебно - 

познавательной деятельности преподавателя и группы и это в какой – то мере 

становится терапевтической группой. Обучающиеся обеспечиваются наличием 

текста (в стихотворной или прозаической форме), который анализируется, 

обсуждаются актуальные вопросы по тексту, предлагается решение разрешения 

этих вопросов, конфликтных ситуаций ( если есть), совместно с 

орфографической работой. Отсюда затрагивается проблема очень значимая для 

студента, но практика показывает, что он не готов их её признавать и поэтому 

демонстративно отвлекается, якобы не слышит обсуждения, занимается 

посторонними делами. В дальнейшем выясняется , что он принимает участие в 

работе, о чем свидетельствует созданные им письменные высказывания. 

Орфографическое правило воспринимается более успешно, если студент 
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активно включается в беседу. И самое главное педагогические аспекты 

проявляются в соблюдении процесса ряда стадий: 

1) узнавание студентом собственных переживаний, эмоций, описанных 

другим человеком( автором); 

2) повышается самооценка, самоконтроль, активность сознания «я не 

одинок», овладение обобщенными способами выполнения различных 

задач4 

3) коллективно предпринимается попытка помочь друг другу в решении 

проблем; 

4) у студента возникает готовность поделиться своими трудностями, 

открыться; 

5) в результате общения, обсуждения, разрешается проблема; 

6)  производится выбор разрешения проблем несколькими способами; 

7) в случае неуверенности в своих силах, неумении отстаивать сою точку 

зрения, предлагаются коллективные решения, которые помогут справиться 

со своими проблемами. 

 Отсюда следует, что терапевтическая дидактика опирается на принципы 

индивидуализации обучения, выявление проблемы при помощи диалога, 

прагматической направленности, деятельностного подхода, основывается на 

дифференционном процессе обучения. (2;6). Суть её заключается в психолого – 

педагогическом воздействии, направленном на повышение уровня 

преподавания, интенсивность новых методов, качества воспитательной работы 

со студентами, овладения студентами предметом (орфографии) при помощи 

дидактического материала.  

 Цель терапевтической дидактики – обеспечить наилучшие результаты 

обучения, повысить у студентов самосознание, самооценку за счет создания 

личностно ориентированного пространства, обучения, погруженного в общение. 

Успех в развитии обучения зависит от современного самосознания, преодоления 

различных препятствий, в том числе и состояния комплекса неполноценности, 
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осознанных действий, направленных на перспективу своего развития. Здесь 

требуется знать и управлять комплексом познавательных процессов.  

 Выдвигая эту теорию, мы опираемся на то, что педагогу нужно 

планировать коллективную работу, сочетая её при необходимости с парной, 

групповой, индивидуальной формой организации деятельности.  

 Концепция терапевтической дидактики должна опираться на конкретные, 

теоритические приёмы, методический и дидактический материал. Это является 

особенно важным и поэтому требуется внести в программу обучения предметов 

и в орфографическую область, пусть даже не чисто практического, а 

исследовательского характера.  
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Аннотация 

Поднимается вопрос функции методов обучения в активизации 

познавательной деятельности студентов при изучении русского языка в 

узбекских вузах. Даётся группировка, специфика применения учебных методов 

и приемов. Также применение объяснительного и поискового методов обучения 

русскому языку в педагогическом вузе. Приводятся примеры тренировочных 

методов на занятиях. Организация учебного процесса в вузах. Основные 

принципы обучения русскому языку, направленные на развитие общения. 

 Annotation  

The question of the function of teaching methods in activating the cognitive 

activity of students when learning Russian in Uzbek universities is raised. The 

grouping, the specifics of the application of educational methods and techniques are 

given. Also, the use of explanatory and search methods of teaching Russian in a 

pedagogical university. Examples of training methods in the classroom are given. 

Organization of the educational process in universities. The basic principles of teaching 

the Russian language aimed at the development of communication. 

 Ключевые слова: 
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Методика преподавания русского языка - это педагогическая наука, 

определяющая цели, содержание, объем и структуру учебного предмета 

«Русский язык», а также изучающая и описывающая наиболее рациональные 

методы и приемы обучения русскому языку и исследующая условия и пути 

усвоения студентами точно очерченного круга знаний, овладения 

определенными навыками и умениями. В современной методике преподавания 

русского языка в вузах все же большее внимание уделяется дидактическому 

пониманию методов как способов обучения. Известны различные толкования 

этого понятия и в связи с этим разные группировки учебных методов. Методы 

как способы работы преподавателя и студента классифицировались по 

различным основаниям. Наиболее распространенным был источник получения 

знаний: слово преподавателя, беседы, анализ языка (например, грамматический 

разбор), упражнения, работа с учебником и т.д. Выбор преподавателя методов и 

приемов обучения русскому языку в вузах определяется различными условиями: 

целями обучения, содержанием и характером учебного материала, отношениями 

родного и русского языков, уровнем общего и речевого развития студентов, их 

возрастом и этапом обучения, способностью студентов к активному усвоению 

материала. В области культурологического подхода при осуществлении 

психолого-педагогических разработок представлены выявлением взаимосвязи 

между двумя главными категориями - языком и культурой, что основывается на 

теоретическом положении культурологической науки о понимании языка как 

одного из ведущих партнеров феномене «культура. Активизация учебного 

процесса в контексте предложенной модели «соизучение языка и культуры» 

предусматривала внедрение таких активных методов, как диалог и дискуссия. 

Весь процесс по организации педагогического моделирования обучающего 

процесса на занятиях русского языка был обусловлен целенаправленной 

планомерной работой преподавателя, направленной на разработку и внедрение 

дидактических условий, активизирующих познавательную деятельность 
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студентов. Реализация разработанной модели по активизации познавательной 

деятельности студентов неязыковых вузов при обучении русскому языку на 

основе культурологического подхода предусматривала включение метода 

диалога как важной дидактической предпосылки в целях активизации 

познавательной деятельности студентов. Также учитывалось, что значительный 

интерес к идее диалога в условиях современности имело его исследование в 

различных сферах гуманитарного знания: в философии, психолого-

педагогической науке, лингвистике, истории, культурологии, что 

свидетельствует о многозначности и глубине данной концепции. В целом, 

педагогическая технология по обучению диалогу предусматривала 

осуществление дифференцированного подхода к обучающему процессу, 

основываясь на реальном уровне знаний по каждому студенту с опорой на 

индивидуальные методы и средства активизации познавательной деятельности. 

Все это свидетельствует об эффективности выдвинутой нами гипотезы, 

подтвержденной результатами настоящего исследования. По итогам мы сочли 

целесообразным внесения ряда рекомендаций, направленных на 

совершенствование процесса активизации познавательной деятельности 

студентов неязыковых факультетов при изучении иностранного ( русского) 

языка: - учебный процесс должен выстраиваться с учетом тесной взаимосвязи 

двух важных компонентов - языка и культуры; - в процессе обучения русскому 

языку следует предусмотреть введение как страноведческого, так и 

лингвострановедческого аспектов преподавания, учитывать недостаточно 

полное раскрытие культурной специфики в рамках страны изучаемого языка, 

поэтому его внедрение в учебный процесс предусматривает использование 

культурологического и лингвокультурологического компонентов; - следует 

учитывать, что активизация познавательной деятельности студентов в занятиях 

по русскому языку является одной из ведущих проблем в психолого-

педагогическом аспекте. Особенно это касается педагогики высшей школы в 

целях качественной организации учебного процесса в студенческой аудитории, 
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для которой формирование потребности в знаниях путем развития 

мыслительной активности, самостоятельности является залогом приобретения 

глубоких и прочных умений и навыков; - при выстраивании педагогической 

модели следует учитывать, что она должна предусматривать активизацию 

познавательной деятельности студентов при освоении ими иностранного языка, 

обеспечивая непрерывное поэтапное формирование знаний, умений и навыков, 

связанных с общением на иностранном языке; - весь процесс по организации 

педагогического моделирования обучающего процесса в занятиях русского 

языка следует выстраивать через целенаправленную планомерную работу 

педагога в формате эффективного педагогического сотрудничества. Она должна 

быть связана с разработкой и внедрением дидактических условий, направленных 

на активизацию познавательной деятельности студентов; - необходимо иметь в 

виду, что вся система дидактических условий по активизации познавательной 

деятельности студентов должна предусматривать акцент на выработку 

внутренней мотивации, где процесс по овладению специальными знаниями и 

умениями трансформируется в нужное русло в целях самореализации личности 

студента для практического овладения иностранным (русским) языком. В 

перспективе дальнейшее исследование и внедрение культурологического 

подхода при изучении русского языка в целях активизации познавательной 

деятельности студентов будет способствовать совершенствованию ряда 

дидактических условий в обучающем процессе, именно: - успешному 

формированию мотивации учения на основе стремления к знаниям; - внедрению 

в обучающий процесс диалога как активного метода обучения; - использованию 

межпредметных связей ( русский язык, культура (культурология), страноведение 

и т.п.); - совершенствованию коммуникативной компетенции в целях усиления 

профессиональной мотивации, способствующей повышению эффективности 

учебно-познавательного процесса в целом. 
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Аннотация: В этой статье автор исследует формирование эстетических 

восприятий в искусстве. Автор статье на основе обширного материала 

показывает формирование эстетических восприятий в искусстве. Автор статья 

показывает целенаправленное систематическое воздействие на личность 

человека с целью эстетического развития. 

Ключевые слова: эстетика, формирование, искусство цель, способность.  

 Одной из основных задач в современных условиях педагогическая наука 

определяет эстетическое воспитание как развитие способности воспринимать, 

чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание 

стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по 

законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие 

творческих способностей. Потребность в красоте и доброте у ребенка отличается 

с его первых дней. Важно, чтобы с детства восприятие красоты сохранилось на 

всю жизнь, а для этого ребенка надо учить видеть прекрасное вокруг себя – в 

природе, в деятельности человека, в отношениях между людьми, их поступках, 

взглядах, суждениях. В самой материальности мира, во взаимодействии его 

явлений заключена природная основа прекрасного. Гармония и симметрия 

наблюдается и в листке дерева, и в строении тела, и в многообразии цветовых 

сочетаний растений, в смене дня и ночи. Постепенно познавая эту красоту 

окружающего бытия, ребенок обогащает свой внутренний мир, откликается на 

жизненные явления, отношения, предметы. 

 Эстетическое воспитание – целенаправленное систематическое 

воздействие на личность с целью ее эстетического развития, то есть 

формирования эстетических восприятий, суждений, вкусов, чувств, 

эстетического сознания, правильного понимания прекрасного в 

действительности и в искусстве; развитие эстетических потребностей и 

интересов, способностей к творческому участию в преобразовании жизни по 

законам красоты. Эстетическое развитие – это длительный процесс становления 
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и совершенствования эстетического сознания, отношений и эстетической 

деятельности личности. Взрослые и дети постоянно сталкиваются с 

эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, 

общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении - везде 

эстетические категории прекрасное и безобразное, трагическое и комическое 

играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, 

стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми, 

безобразное отталкивает, трагическое учит сочувствию, комическое помогает 

бороться с недостатками. 

 Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. 

Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели 

изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней. Эти 

изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки и 

пониманием сущности ее предмета. 

 Сам термин «эстетика» происходит от греческого «aisteticos» 

(воспринимаемый чувством) [1, с.56]. Философ - материалисты (Дидро и 

Н.Г.Чернышевский) считали, что объектом эстетики как науки является 

прекрасное. Эта категория и легла в основу системы эстетического воспитания 

[3, с.88]. 

 Возникновение эстетических идей относится ко времени развития 

рабовладельческой культуры Древнего Египта, Вавилона, Индии, Китая. Как 

система знаний об эстетических отношениях человека к действительности 

эстетика появилась в античной Греции. Материалистическая эстетика 

утверждает, что прекрасное - это жизнь, действительность. 

 «Под красотой» - писал М. Горький, - понимается такое сочетание 

различных материалов, а так же звуков, красок, слов, которое придаёт 

созданному сработанному материалу человеком-мастером форму, действующую 

на чувство и разум, как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и в 

частности эстетическому воспитанию [2, с.15.].  
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 В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, 

формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих 

перед школой. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них Д.Н. Джола, 

Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. 

Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Таборидзе, В.Н. Шацкая, А.Б. Щербо, 

М.Н. Фроловская, О.Н. Апанасенко, А.В. Потемкин и другие. В использованной 

литературе имеется множество различных подходов к определениям понятий, 

выбору путей и средств эстетического воспитания. Рассмотрим некоторые из 

них. 

 В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как 

«система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в 

человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать 

прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве. 

 В обоих определениях речь идет о том, что эстетическое воспитание 

должно вырабатывать и совершенствовать в человеке способность воспринимать 

прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. 

Подчеркивается, что эстетическое воспитание не должно ограничиваться только 

созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать 

прекрасное в искусстве и жизни. 

 Б.Т. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания 

школьников» опирается на определение, данное К. Марксом: «Эстетическое 

воспитание - целенаправленный процесс формирования творчески активной 

личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное, 

трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по 

законам красоты» [5, с.44]. 

 Мы подчеркиваем ведущую роль целенаправленного педагогического 

воздействия в эстетическом становлении ребенка. Например, развитие у ребенка 

эстетического отношения к действительности и искусству, как и развитие его 
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интеллекта, возможно, как неуправляемый, стихийный и спонтанный процесс. 

Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок, так или иначе, 

эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается эстетическая 

сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к 

развлечению, к тому же без вмешательства извне у ребенка могут сложиться 

неверные представления о жизни, ценностях, идеалах. Б.Т Лихачев, также, как и 

многие другие педагоги и психологи, считает, что только целенаправленное 

педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в 

разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их 

сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, 

поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и 

прекрасного в человеческой личности[5]. 

 Педагогические принципы эстетического воспитания школьников в 

условиях реализации межпредметных связей на уроках русского языка в 

таджикской школе. 

 Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у 

человека эстетического отношения к действительности. Это отношение с 

возникновением человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь 

в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно связано с 

восприятием и пониманием ими прекрасного в действительности, наслаждением 

им, эстетическим творчеством человека. 

 Эстетическое отношение к действительности - специфический вид 

общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом (общество и 

его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, 

личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего 

системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в 

соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе 

представлениями об их характере и назначении. В процессе воспитания 

происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее 
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духовное содержание путем интериоризации. На этой основе формируется и 

развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, 

его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и через 

красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и 

развивает способность к творчеству, созданию эстетических ценностей в сфере 

трудовой деятельности, в быту, поступках и поведении и, конечно, в искусстве. 

Прекрасное в жизни — и средство и результат эстетического воспитания. Оно 

концентрируется в искусстве, художественной литературе, неразрывно связано 

с природой, общественной и трудовой деятельностью, бытом людей, их 

взаимоотношениями. Система эстетического воспитания школьников при 

обучении английскому языку в таджикской школе в целом использует все 

эстетические явления действительности. Особое значение при этом придается 

восприятию и пониманию чувства прекрасного в учебной деятельности, 

развитию у школьника выявить особенности красоты и эстетики. 

 Эстетическое воспитание школьников при обучении английскому языку в 

таджикской школе включает в себя все стороны духовной жизни 

формирующейся личности, позволяет правильно понимать и оценивать 

прекрасное, стремится к нему. 

 Человек с развитым эстетическим вкусом, как правило, стремится 

создавать эстетические ценности, осуществляя эстетическую деятельность, 

которая в различных формах широко представлена в физической культуре и 

спорте. Связь физического и эстетического воспитания школьников при 

обучении русскому языку в таджикской школе на межпредметной основе 

основана на единстве их цели – формировании школьника, а физическое 

совершенство составляет часть эстетического материала. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам сохранения и 

продвижения русского языка за рубежом. Создание и использование 

информационных образовательных технологий в процессе обучения русскому 

языку как иностранному в инженерных университетах является важной задачей. 

В Национальном исследовательском университете «МЭИ» разработана 

цифровая образовательная платформа для реализации курсов открытого 

образования для иностранных граждан на русском языке, способствующая 

межнациональному общению. 

Ключевые слова: инновации, информационные образовательные 

технологии, цифровая образовательная платформа, распространение русского 

языка, межнациональное общение. 

 

Важным приоритетом внешней политики РФ является популяризация 

русского языка за рубежом [1]. Нельзя не согласиться с мнениями целого ряда 

ученых, в частности Арсеньева Д. Г., Барановой И. И., Краснощекова В.В., 
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которые рассматривают продвижение русского языка за рубежом в качестве 

инструмента «мягкой силы» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В период распространения пандемии COVID-19 преподавателям русского 

языка как иностранного пришлось полностью перестроить образовательный 

процесс. Для этого ими использовались различные информационные технологии 

[3]. 

Целью исследования является анализ информационных образовательных 

технологий, применяющихся в процессе обучения русскому языку как 

иностранному, на базе цифровой образовательной платформы для реализации 

курсов открытого образования на русском языке Национального 

исследовательского университета «МЭИ» (далее – Цифровая платформа). 

Цифровая платформа – это интернет-сайт, расположенный по адресу 

www.digiteducation.ru, на котором представлены учебные курсы: гуманитарные 

и технические, в интерактивном и иллюстративном формате. 

Цифровая платформа разработана с учетом лучших практик современных 

систем дистанционного обучения. Информационно образовательный ресурс 

обеспечивает самостоятельное обучение в дистанционном формате в игровой 

интерактивной форме. Каждому зарегистрированному пользователю 

предоставляется возможность самостоятельно регулировать время и темп 

освоения образовательных курсов. 

Основой цифровой платформы является русский язык. Все учебные 

материалы по образовательным курсам подготовлены именно на русском языке. 

Для обеспечения возможности эффективной работы пользователей на цифровой 

платформе сотрудниками НИУ «МЭИ» был разработан курс русского языка как 

иностранного. 

Пользователями цифровой платформы являются школьники, учащиеся 

колледжей (СПО), студенты, аспиранты и молодые специалисты, начинающие 

предприниматели, преподаватели, административный персонал организаций 

государств СНГ, БРИКС и АСЕАН. 
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Обучение на цифровой платформе способствует сохранению русского 

языка как средства межнационального общения, а также русской культуры и 

истории. 

Рассмотрим более подробно информационные образовательные 

технологии и инструменты, используемые в курсе «Русский язык». На Рисунке 1 

наглядно представлена внутренняя структура курса «Русский язык». Курс 

разделен на отдельные занятия, к каждому из которых подготовлено краткое 

описание [4]. 

 

 
Рисунок 1. Внутренняя структура курса «Русский язык» 
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Рисунок 2. Пример содержания первого занятия курса «Русский язык» 

(Тема: Знакомство со словами) 

 

 
Рисунок 3. Пример содержания первого занятия курса «Русский язык»  

(Тема: Алфавит) 

 

При переходе к конкретному занятию открывается доступ к его изучению. 

На Рисунках 2, 3 показаны примеры заданий первого занятия курса «Русский 

язык». Этот курс отличается структурой наполнения от остальных тем, что 
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ориентирован на целевую аудиторию, которая изучает русский язык впервые. 

Его содержание характеризуется простыми блоками и заданиями, а также 

высоким уровнем интерактивности.  

Разработчики цифровой платформы из числа сотрудников НИУ «МЭИ» 

разбили задания на функциональные блоки и использовали следующие 

инструменты: 

- звуковое и видео сопровождение написанного текста; 

- перевод слова, создание словарей; 

- воспроизведение фразы, текст; 

- воспроизведение фразы, самопроверка; 

- воспроизведение видео; 

- транскрипция; 

- артикуляция; 

- соответствие; 

- текст – ответ; 

- правильный порядок; 

- теория. 

Например, при наведении на слово (Рисунок 2) можно увидеть 

соответствующую ему картинку и его перевод на английский язык. При нажатии 

на букву алфавита (Рисунок 3) можно услышать ее произношение и посмотреть 

видео, показывающее правильность написания. Все занятия курса построены по 

единому принципу.  

Планируется дальнейшее развитие цифровой платформы: создание 

словарей – грамматического, лингвострановедческого, речевого этикета, 

русских имен; добавление звукового сопровождения к каждому слову в словаре 

и многое другое. 

Цифровая образовательная платформа и основы её работы были 

представлены на Форуме открытого образования в НИУ «МЭИ» в конце ноября 
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– начале декабря 2022 года, который оказался востребованным в международном 

сообществе, собрав свыше 1000 участников из более 30 стран. 

Таким образом, использование аудиоматериалов, видеороликов, 

графических изображений, приложений, тестов для самопроверки, технических 

глоссариев, видео-лекций, современного дизайна позволяет быстрее и 

эффективнее получить и закрепить новые знания. Разработчики цифровой 

платформы представили материал так, чтобы все пользователи с интересом 

участвовали в образовательном процессе, пытаясь приблизить эффективность 

занятий к очному формату. 
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Аннотация: в статье впервые в многоаспектном плане исследованы 

сложные и многоуровневые проблемы, а также узловые теоретические вопросы 

соотношения единиц лингвокультурологических контекстов поэзии и их 

специфики при лингвистическом конструировании экспрессивно-глубинных и 

поверхностных структур художественного контекста. При этих процессах 

необходимо определить и установить четкий перечень требований к изысканию 

и формированию специфики глубинных художественно образно-культурных 

информаций, представляемых языковыми средствами применительно к 

определенным художественным ситуациям и образам. 

Ключевые слова: детализация, существования эффективных способов, 

конструкции художественных контекстов, специфика, формы, формирования. 

 

Известно, что лингвистика художественной литературы независимо от 

своих атрибутивных и субстантивных сочетаний, функционально – 

семантических построений предоставляет и интересный материал для 

исследования специфики информативных баз художественно-литературных 

произведений. По этой причине необходимо рассматривать самые 

разнообразные случаи (на материале переводов рубаи Руми и Омара Хайяма) и 

некоторые закономерности существования эффективных способов детализации 

и описания максимально глубинных и поверхностных структур 

художественного текста, что в поэтических контекстах выявляется в 

«проницаемости» языковых уровней при взаимодействии глубинных и 
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поверхностных структур языковых систем. Многоплановая проблема культуры 

Художественного контекста охватывает и включает в себя и вопросы строгого 

учета специфики различных видов и форм языкового взаимоконтакта единиц 

ХК.  

В известной мере свою ярко выраженную специфику имеют и характеры 

функционирования словесных единиц в просторах максимально глубинных и 

поверхностных структур художественного контекста при детализации 

единиц их описания с их сложными внутренними организациями, инвентарной, 

развивающейся системой, способной порождать новые модели образований в 

пространстве синтаксических конструкций, формирующих информацию ХК 

более художественно-доступной и обозримой для восприятия и оценки.  

Анализируя поэтические конструкции художественных контекстов 

некоторых рубаи Руми и Омара Хайяма можно заключить, что материалы их 

контекстуальных построений по структурным характеристикам позволяют 

определить грамматический механизм их формирования, фиксировать общие 

признаки и частные черты единиц, специфику структурных типов моделей, 

внутреннее членение их материалов на подклассы, при которых обращается 

пристальное внимание определению возможностей использования различных 

способов формирования контекстуальной основы моделей. 

Исследованный материал с такой яркой текстовой информацией, 

вызывающий интерес к изучению и определению специфики конкретных 

классов моделей художественных текстов с глубинными и поверхностными 

структурами при детализации их описания выявляет синтезированные стимулы 

и реакции, возникающие в процессе воссоздания смысловых оттенков значений, 

изображаемого чувства, события, явления.  

Сопоставляемые конструкции ХП (с глубинными и поверхностными 

структурами) обладают различными структурно-синтаксическими 

особенностями и значениями, что связано с грамматическим устройством, 

структурными особенностями и семантическим значением исследуемых 
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синтаксических конструкций, поскольку эти типы художественных моделей 

представляют собой чаще всего сложные или простые разноструктурные 

формирования, постижение смысла которых создают некую сложность в их 

восприятии. Это отражается в формах структурообразования единиц и 

словоизменения, подчиненных друг другу слов, а также в наличии различных 

грамматических средств - предлогов или союзов в их пространстве. Данные 

различия в подобных конструкциях являются важным фактором в их процессах 

образования и спецификации единиц контекста ХП. Упорядоченный, 

классифицированный, следующий друг за другом, ритмичный, семантически 

монолитный, спрессованный в смысловом отношении, спонтанный 

(возникающий вследствие внутренних причин) регистр вместе со стержнем – 

объектом или субъектом описания, составляют фундамент всей конструкции 

моделей данных 

 друзей обрадуй, 

 (О солнце, дом наш озари… 

 согрей мой горный край.) 

При этом «преобразование» соотносительных единиц моделей не влияет 

на семантику ядерного знака («О солнце»), всегда сохраняющего 

грамматическую и семантическую неизменяемость, а соотносительные с ним 

конструкции представляют собой разноструктурные модели (дом наш озари, 

друзей обрадуй, в рубины камни превращай и мн. др.). Сопоставляемые выше 

сложные модели характеризуются чаще всего как разноструктурные 

конструкции, в которых отражаются каноны их формообразования, 

словообразования и словоизменения. Знаки зависимой части по отношению к 

главной при содействии предлогов, частиц и союзов (Я верность ковал и 

закаливал в кузнице сердца – И этим клинком ты меня же разишь – почему?) 1, 

75. Все отмеченные различия в указанных моделях являются особым 

                                           
1 Руми. Газели. Притчи. Душанбе «Адиб», 1988 
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непременным элементом их построения, представляясь в данных случаях 

существенным знаком в формировании смыслового содержания конструкций, 

способствуя правильному осмыслению и сформулированию 

лингвотеоретических вопросов, решение которых настоятельно требует учета 

вычислительных проблем, связанные с канонами моделирования глубинных 

или поверхностных структур ХТ при детализации единиц описания 

глобального их контекста.  

Языковые приёмы в древней таджикской поэзии при этом весьма 

оригинально освещают способы формирования контекстуальных актов, 

превращающих всё обычное в высокохудожественные представления, 

обладающие глубинной выразительной степенью проявления поэтических 

этюдов, вызывающих эмоции чрезвычайной художественной силы. Например, у 

Омара Хайяма в его поэзии мудрости:  

 Этот свод голубой и таз на нем золотой 

 Долго будет кружиться ещё над земной суетой. 

 Мы – незванные гости – пришли мы на краткое время,  

 Вслед кому – то – пришли мы, пред кем – то уйдем чередой.2  

Или:  

 Мир и жизнь, и светил, и созвездий движенье  

 Я сравнил со светильником воображенья. 

 Мир – лампада, а солнце – светильня зажженная,  

 Мы в нем – тени мятущейся изображенье.3 

Представленные своеобразия явлений и различия обычного и 

поэтизированного способов представления языковых номинаций, 

элементов контекста рубаи позволяют глубже вникнуть в языковую 

природу контекстуальных единиц и их глубинных истоков значений. 

Переход от свободных (внетекстовых значений единиц) к единицам контекста 

                                           
2 Омар Хайям. Изд-во «Ирфон», Душанбе – 1970, стр. 84 
3 Там же, стр. 84 



 

91 

 

рубаи Хайяма означает переход лексики «в новое качество» и «новое 

контекстуальное пространство». Не исключено, что в конечном (стихотворном 

варианте рубаи) лексический состав контекста будет существенно отличаться по 

семантике и форме смыслового содержания от состава определенного контекста 

«естественной формы», на базе которого сформирован указанный контекст. В 

нем элементы образного представления (элементы поэтического представления) 

возобладают над естественно - исконными. Этот процесс требует (из-за 

отсутствия канонического правила в формировании «поэтизированного» 

варианта контекста), углубленные, особенно лексикологические, художественно 

– образно «нормализованные» выработки системы правильного прочтения 

информации, а также углубленного восприятия замысла автора, 

составления и представления, учета различных вариантов 

нормализованного или поэтизированного кодирования контекста ХП, 

установления специфики его (контекста) в соответствии с различными 

критериями представления необходимой сюжетной основы рубаи. При этих 

процессах художественная достоверность контекстуальных фактов 

представляет собой отдельную проблему, отличную от проблемы 

лингвистической достоверности простых контекстов, обычных «в пространных 

прозаических введениях, формируя свою особую систему представления: 

«Белые и розовые лепестки плодовых деревьев падают на могилу Хайяма 

каждую весну, как и восемь с половиной веков тому назад».4 

Таким образом, одним из главных задач в процессе рассмотрения 

эффективных способов детализации и описания максимально глубинных и 

поверхностных структур художественного текста в морфонологическом аспекте 

состоит в том, чтобы – а) определить роль и соотношение различных слов в 

аспектах контекста ХП, использования в них каждого способа 

лингвокультурологического представления различных видов художественно-

                                           
4 Омар Хайям. Изд-во «Ирфон», Душанбе – 1970, стр. 3 
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образных информаций; б) установить роль системно – акцентной организации и 

соотношения словесных единиц контекста ХТ; в) выявить особенности 

централизованности единиц художественного контекста в различной степени; г) 

выявить характер разноместности лексических единиц, но 

сильноценрализованность смысловых единиц в различной степени, 

выражающихся в чередовании глубинных и поверхностных структур, 

совпадающих с акцентной функцией слов в потоке информаций; д) в отношениях 

лексических единиц определить степень мотивированности словесных знаков, 

их грамматическую характеристику.  

Следовательно, между глубинными и поверхностными структурами ХТ 

при детализации, описании и представлении объектов и субъектов ХП, 

претендуя на особый подход к формированию конструкций ХК, к оценке их 

специфик на более развернутую характеризацию их оценочных моделей, 

вклиниваются иные конструкции, представляющие идейные мотивы, 

находящиеся в недрах сюжетных диапазонов ХК. Имея образные оценки, 

полноту, обеспечивающие отражения или высшего предела описания для 

формирования идей, а также значительных высокохудожественных мыслей эти 

конструкции создают более высокий стиль в представлении мысли и образа, 

вводя в структуру контекста последующие словесные формирования (с опорой 

на концепции автора произведения) в качестве единиц глубинных структур 

контекста. Глубинные структуры ХК - это высокообразные художественно-

представленные единства, образующие особые классы единиц, семантически и 

структурно соответствующие своему функциональному статусу, 

устанавливающие особый подход к анализу и представляющие более символико-

образное, художественно-экспрессивное, функционально-семантическое 

формирования, более детально фиксирующие частные признаки единиц данной 

категории моделей. Глубинная семантика единиц ХК, функционирующая в 

структуре конкретных типов единиц контекстов, связана тесно с какой- либо 

предметной областью и по природе включает в себя множество эксплицитно 



 

93 

 

связанных друг с другом информаций, требующих свою лингвистическую 

адаптацию в контексте: 

 О друг, умей страдания сносить,  

 Чтоб сердце светом жизни просветить. 

 Тем, чья душа от плотских уз вольна,  

 Покорны звезды, солнце и луна. 

 Тому, кто похоть в сердце победил, 

 Покорны тучи и круги светил. 

 И зноем дня не будет опален  

 Тот, кто в терпенье гордом закален.  

 Руми 5, 

 Формирование глубинной структуры ХК требует способы 

нетрадиционных, а особых представлений словарных единиц и их единств при 

детализации и оценке их описаний. При этом иллюстрационно-текстовый фонд 

активно формирует в художественно-образном, эмоционально-экспрессивном 

плане программно-источниковые средства выражения по разным классам 

текстов, включая в пространство контекста соответствующие знаки, носящие 

программно-технологические характерности (грамматические, 

функциональные, семантические, словообразовательные). Основными 

компонентами словарной базы глубинной структуры ХК являются 

самостоятельные и служебные части речи, формирующие корпусы словарно-

грамматических фондов представляемых моделей и их глубинных сфер, что 

позволяет дальнейшее активное развертывание текстовых лексических фондов 

(«умей страдания сносить», «сердце светом жизни просветить», «солнце и луна», 

«тому, кто похоть в сердце победил», «покорны тучи и круги светил» и мн.др.) 

Эти единства, как система средств для создания глубинных структур контекста 

ХП, предназначены для многоцелевой и многоаспектной интерпретации единиц 

                                           
5 Руми. Газели и Притчи. Душанбе «Адиб» 1988, стр. 149 
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глубинных структур текстов и их объектов или, включая и субъектов описания, 

как средства необходимые в создании и обеспечении комплекса 

информационных формирований, коррекции единиц глубинных слоев 

информаций и синтеза единиц ХК, получающих при этом наибольшее развитие 

в ряду иных единиц контекстуальных словарных фондов.  
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Дар маќолаи мазкур чанде аз таълифоти доктори илмњои филологї, 

профессор Юсуфбеков Шодихон Парвонаевич, ки дар бораи ислоњоти асосие, 

ки дар њаёти забонии халќи тољики замони Истиќлол анљом шудаву тањлил 

гаштаанд, баррасї шудаанд. Профессор Юсуфбеков Ш.П. дар тањќиќотњояш 

зинањои инкишофи забонњои помирї, рушди функсионалии онњо, мушкилоти 

хату алифбо, проблемањо ва пешомадњову имкониятњои рушду омўзиши 

онњоро тањлилу тањќиќ намуда, дар онњо масъалањои ташаккули забонњои 

помирї дар марњалаи нави рушд дида баромада шуда, зарурияти таърихии 

афзоишу пањншавии забони тољикї чун забони давлатї ва чун забони алоќаи 

байнињамдигарї ва дар ин замина дузабонии оммавии ањолї тањќиќ мегарданд. 

Калидвожањо: Шодихон Юсуфбеков, забонњои помирї, забони давлатї, 

забони алоќаи байнињамдигарї, њаёти забонї, дузабонї.  

 

Профессор Шодихон Юсуфбеков -  

исследователь восточно-иранских языков 

В данной статье рассматриваются некоторые статьи доктора 

филологических наук, профессора Юсуфбекова Шодихона Парвонаевича об 

основных реформах, которые были проведены и проанализированы в языковой 

жизни таджикского народа в период обретения независимости. В своих 

исследованиях профессор исследовал этапы развития памирских языков и их 



 

96 

 

функциональное развитие, а также проблемы письменности и алфавитов и 

перспективы и возможности их развития и изучения. Также в своих трудах 

исследователь рассматривает вопросы формирования памирских языков на 

новом этапе развития, анализирует историческую необходимость 

распространения таджикского языка как государственного и как языка 

взаимного общения.  

Ключевые слова: Шодихон Юсуфбеков, памирские языки, 

государственный язык, язык взаимного общения, языковая жизнь, двуязычие. 

 

Professor Shodikhon Yusufbekov 

- researcher of Eastern Iranian languages 

This article discusses some articles by Doctor of Philology, Professor 

Yusufbekov Shodikhon Parvonaevich about the main reforms that were carried out 

and analyzed in the language life of the Tajik people during the period of 

independence. In his research, the professor studied the stages of development of the 

Pamir languages and their functional development, as well as the problems of writing 

and alphabets, and the prospects and opportunities for their development and study. 

Also in his writings, the researcher considers the issues of the formation of the Pamir 

languages at a new stage of development, analyzes the historical need for the spread 

of the Tajik language as a state language and as a language of mutual 

communication. 

Keywords: Shodikhon Yusufbekov, Pamir languages, state language, language 

of mutual communication, language life, bilingualism. 

 

Масъалањои миллї-забонї дар кишвари мо ба ќадри кифоя ва 

њамаљониба омўхта мешаванд. Аммо равандњои забонї дар даврони 

соњибистиќлолї масъалањои навро, ки мањз дар асоси тањќиќоти чуќури 

тамоюлњои њаёти забонии њамаи миллатњо ва халќиятњо њалли худро 

меёбанд, пешнињод менамоянд. Маълум аст, ки забон воситаи ибрози 

андеша ва шакли зуњури онро ифода мекунад. Он тадриљан мукаммал 
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мегардад, мисли он ки ќобилияти инсон ќонуниятњои воќеияти берунаро, ки 

новобаста аз шуури мо вуљуд доранд, сарфањм меравад ва ошкор месозад. 

Таѓйироти иљтимої шароитњоеро, ки ба ташаккули забон мусоидат 

мекунанд ва ё тањаввули онро заиф месозанд, меофарад. Забон ва љамъият 

бо њам алоќаи мустањкам доранд. Љамъият бе забон вуљуд надорад ва њамин 

тавр забон њам ѓайри љамъият буда наметавонад. Забон њамчун воситаи 

мубодилаи афкор, мутобиќкунии фаъолияти муштараконаи инсонњо, 

воситаи муњайёкунї, захира кардан ва истеъмоли арзишњои маънавї, 

хештангарої ва худсобиткунии одамону устувории умумии онњо вуљуд 

дорад. Асорати мардумон тавассути манъ ва мањдуд кардани забони онњо 

боис мегардад ва озодї аз ин асорат бе озодии рушди забони модарї 

номумкин аст. Асоси њаёти мардумон ва инкишофи љамъиятро истењсолот 

ташкил медињад, яъне амалиёти муттафиќонаи маќсадноки мардумон дар 

офариниши манофеи моддиву маънавї. Ин амалиётњоро наметавон бе забон 

фаъол кард.  

Дар маќолаи мазкур чанде аз офаридањои доктори илмњои филологї, 

профессор Юсуфбеков Шодихон Парвонаевич, ки дар бораи ислоњоти 

асосие, ки дар њаёти забонии халќи тољики замони Истиќлол анљом шудаву 

тањлил гаштаанд, баррасї шудаанд. Дар онњо масъалањои ташаккули 

забонњои помирї дар марњалаи нави рушд дида баромада шуда, зарурияти 

таърихии афзоишу пањншавии забони тољикї чун забони давлатї ва чун 

забони алоќаи байнињамдигарї ва дар ин замина дузабонии оммавии ањолї 

тањќиќ мегарданд. 

Дуруст аст, ки на танњо љамъият ва шуури љамъиятї ба забон таъсир 

мерасонанд, балки забон низ ќудрату тавон дорад, ки дар навбати худ 

таъсири маълумро ба рушди љомеа ва шуури љамъиятї бирасонад. 

Андешаву афкори зиёди профессор Шодихон Юсуфбеков ба масъалаи 

њифзи забонњои зери хатари аз байнравї ќароргирифта бахшида шудаанд. 

Ба ќавли мавсуф «забоне, ки хат надорад ё дар мактаб тадрис нашавад, 

њамеша ба хатари аз байн рафтан рў ба рў аст. Агарчи дар ќонуни забони 
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тољикї бар њифзи ин забонњо таъкид шудааст ва кулли салоњият дар ин 

заминаи ВМКБ дода шуда бошад њам, аммо метавон гуфт, ки дар пиёда 

гардидани ин кор иќдоми назаррасе сурат нагирифтааст» [1]. Рушди забон 

падидаи фавќулода мушкил аст, аммо зиёд «дилсўзони забон» аз рўи 

ошноии сатњиву назари рўякї ба он бо даъвоњои беасос худро њомии забон 

муаррифї мекунанд. Аз ин рў, чун дар бораи тањаввули забон сухан 

меронанд, пеш аз њама диќќатро ба бой намудани фонди луѓавиву сохтани 

хат, яъне чизњое, ки амалан масъалањои бунёдии њар забон нестанд, љалб 

мекунанд. Омўзиши таѓйироти дар дохили забон ба вуќўомада ва 

дигаргунињои мураккаби он вазифаи илми махсус – забоншиносї ва кори 

забоншиносони касбї аст. Забон махзани ѓояњову афкору донишњост. Мањз 

бо такя ба таърихи забон оѓози инсоният аз рўи зинањои камолот тањќиќ 

мегардад. Устод дуруст ќайд менамояд, ки «набояд љараёни рушду 

тањаввули њар забон, забони хоњ халќиятњои майда ва ё хоњ миллати 

бузургро фаромўш кард. Зеро он комилан бо љамъият, бо давлат, бо мардум 

марбут аст» [4, 36]. Устод Юсуфбеков Ш. тааљљуб аз пояндагиву безаволии 

забонњои помирї, ки баъд аз дањсолањои манъи расмии онњо фаъол будани 

худро аз даст надодаанд, мекунад. «Ин забонњо, - ба ќавли муњаќќиќ, - худро 

чун инъикоси шуурнокї ва худогоњии халќиятњо зоњир карданд ва дар 

ваќтњои охир на танњо аз рўи таассуроти «тарафдорони илми ботил» 

нодаркор шуданд, балки, баръакс, рушд мекунанд ва аз њисоби ќонуниятњои 

дохилї ва дигар забонњои ба њамдигар наздику дур бою мукаммал 

мегарданд» [4,38].  

Профессор Юсуфбеков Ш.П. дар тањќиќотњояш зинањои инкишофи 

забонњои помирї, рушди функсионалии онњо, мушкилоти хату алифбо, 

проблемањо ва пешомадњову имкониятњои рушду омўзиши онњоро тањлилу 

тањќиќ намуда, бо такя ба тањќиќотњои олимони дохиливу хориљї таъкид 

менамояд, ки «илм ва њаёт ба субут расониданд, ки ин забонњо, њамроњ бо 

забони яѓнобї, ќадимтарин ва дороии на танњо халќи тољик, балки сарвати 

бебањои кулли инсоният мањсуб меёбанд» [4, 39]. . 
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Бешубња, њар забоне, ки даъвои рушду тањаввул дорад, мебоист 

равишњои асосии инкишофро доро бошад. Махсусан, фонди луѓавии он 

бояд бою мукаммал бошад, хату алифбои он мураттабу такмилёфта бошад, 

системањои усулњои функсионалии забони адабї тартибдодашудаву 

мустањкам бошанд, муассисањои илмие, ки ба масъалањои рушди ин забон 

бахшида шудаанд, ташкилшудаву босабот фаъолият кунанд ва мавќеи 

забони адабї дар сатњи байналмилалї мустањкам бошад. Дар Тољикистони 

соњибистиќлол ин нишонањо, ки дар маљмўъ меъёрњои забони рушдёфтаро 

ифода мекунанд, дар забони давлатї, забони миллї – забони тољикї пурра 

инъикоси худро ёфтаанд. Аз ин рў, ба изњори профессор Шодихон 

Парвонаевич «дар шароити бисёрзабонии Помир забони тољикї – василаи 

умумии омўзиш, мудирият ва хат, адабиёти хаттии муаллифї, њамчунин 

забони робитаи байни миллатњо дар миќёси тамоми ќаламрави Тољикистон 

(хусусан ВМКБ) ва Афѓонистон мебошад» [5, 278].  

Њаёти забонии як миллату як халќият наметавонад њаёти забони 

миллат ва ё халќияти дигарро такрор кунад, зеро он дар њар як заминаи 

мушаххас тобишу махсусиятњои худро дорад. Њар забон арзиши бузурги 

маънавиро доро мебошад. Забон инъикосгари тафаккур низ аст. Ба андешаи 

профессор Юсуфбеков Ш. «љойи тазаккур аст, ки њар як забон, гарчанд 

забони халќиятњои майда њам бошад, - дорои арзиши бузурги маънавиест, 

ки дар он таљрибаи њазорсолаи тафаккури мардум љамъоварї шудааст. Аз 

тамоми неъматњое, ки инсон доро аст, аљоибтару њайратангезтар мањсуб 

ёфта, забони модарї асосњои шуури муосири милливу љамъиятї, инкишофи 

иљтимої, мувофиќатии байналмилалиро, ки мехоњад шарику эљодкори 

иштирокчї ва офаридгори онњо бошад, муттањид мекунад ва ба ин кор 

куллан њаќ њам дорад» [5, 280].  

Дуруст аст, ки забон воситаи муколамаву муошират ва олати дарку 

маърифат аст. Ба њайси василаи алоќа фонди луѓавии забон ба андозае бояд 

бой бошад, то њамаи он калимоте, ки њар миллату халќият дар таљрибаи 

њаётии худ ба онњо такя менамояд, дар он мављуд бошад. Дар акси њол он 
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забон наметавонад наќши василаи мубодилаи афкор ва мутобиќкунии 

амали якљояи аъзоњои таърихан бањамомадаи љомеаи инсонњоро иљро 

намояд. Албатта, имрўз забонњои помирї наќши василаи алоќа байни 

соњибони ин забонњоро иљро карда метавонанд, аммо њанўз љанбањои нави 

њаќиќати объективї, тамоюлњои муносибатњои љамъиятї, њодисањои табиї, 

ќонуниятњои нави рушди љомеаро ќудрати ифода кардан надоранд. Фонди 

луѓавии забонро оинаи махсуси таърих ва њолати муосири миллату халќият 

меноманд. Ба илова забон на танњо таъриху хусусияти шароити њаёти 

мардумонро ќайд мекунад, балки онњоро ба шакли калимаву сухан 

мустањкам мекунад ва ин ќайдњои гузаштаро аз насл ба насл интиќол 

медињад. Пас, забон дар баробари дигар вазифаву наќшњо чун сарчашмаи 

омўзиши таърихи мардум низ хидмат мекунад. Аз ин љо бармеояд, ки дар 

шароити дузабонї дар ВМКБ наќши муњиму калидиро забони тољикї 

мебозад. Забони тољикї њамроњ бо рушди љомеа дар шакли табиї инкишофу 

тањаввул мекунад. Забони тољикї бо роњи имкониятњои дохилї ва дар 

натиљаи иќтибоси калимањои забонњои дигар бой мегардад. Агар забонњои 

помирї танњо аз њисоби имкониятњои дохилї мукаммал шаванд, роњњои бой 

шудани фонди луѓавии забони тољикї зиёд аст. Чун рушди њаќиќиву воќеии 

инсоният дар натиљаи барќароршавиву васеъшавї, мустањкамкунии 

мубодилаву муошират, иќтибоси мутаќобили пешрафту комёбињо аз 

њамдигар оѓоз ёбад, пас, ба наќши калидї табдил ёфтани забони давлатї арљ 

бояд гузошт. Бисёр муњим аст, то имрўз ба масъалаи бой гардондани фонди 

луѓавии забони тољикї аз њисоби забонњои шарќи эронї, махсусан, аз 

њисоби калимоти забонњои помирї диќќат дод. Аз як тараф, ин боиси он 

мегардад, ки фонди луѓавии забони тољикї аз њисоби калимањои худї бой 

мегардад ва аз тарафи дигар, ба ин васила дигар барои ифодаи мафњумњои 

худї аз иќтибоси калимањои забонњои бегона худдорї мекунем. Ба њамин 

тариќ, метавон њам умри забонњои помириро дароз кард ва њам дањсолањо 

баъд бо такя ба таркиби луѓавии забони тољикї забонњои мукаммали илмию 
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адабиеро, ки сатњи муосири илму техника, фарњанг ва њаёти љамъиятию 

сиёсиро инъикос мекунанд, офарид. 

Профессор Шодихон Парвонаевич Юсуфбеков тамоми фаъолияти 

илмии худро ба омўзиш, тарѓиб ва ташвиќи забонњои помирї, њамчунин ба 

дурнамои рушд ва зинда нигоњ доштани онњо бахшида буданд. Дар ин 

маќола њарчанд ба теъдоди каме аз таълифоти устод ишора шуда бошад њам, 

аз муњтавои онњо бармеояд, ки устод шиносондани забонњои помириро 

барои шиносоии кулли кишвар лозим мешумурдааст ва дар ин кор њаќ њам 

ба љониби ў аст. Асарњои бозмонда аз устод Шодихон Юсуфбеков аз арзиши 

бузурги илмї бањравар буда, сол аз сол ќимати назариявии онњо ба маротиб 

меафзояд. Зеро ба он дараљае, ки мавсуф аз таърихи забону муњимтарин 

проблемањои илми забоншиносї огоњ буданд, имрўз дар пояи ў касе нест. 

Махсусан, дар доирањои илмии дохиливу хориљї асарњои устод 

“Дейктичность в языках шугнано-рушанской группы памирских языков” (-

М., 1998), “Сангличский язык в синхронном и историческом освещении” (-

М.,1999), “Очерк исторической фонетики сангличского языка” (-Душанбе, 

2013), “Очерк исторической морфологии сангличского языка” (-Душанбе, 

2014) ва “Историческая грамматика шугнанского языка: Фонетика. 

Фонология” (-М., 2017) маъруфанд. 

Устод Шодихон Парвонаевич робитаи худро бо Институти илмњои 

гуманитарї то охирин лањзаи њаёт њифз кард ва то он љо, ки фурсат даст дода 

буд, бо ќаламу ќадами худ ба ин муассисаи илмї ва дар умум, илми тољик 

дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон хидмат мекард. Устоди зиндаёд 

агар дар ќайди њаёт мебуданд, имсол 60-умин солгард аз таваллуди ўро бо 

њам мегузарондем. Чањорумин сол мешавад, ки ин љањон аз чунин марди 

бузурге тињї шудааст. Аммо љањони маънавї, то фикри солим ба љост, аз 

афкору андешањои ноёби ў пуртару васеътар мегардад.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены заинтересованность, 

особенности переводов лучших лингвистов художественной прозы Фазлиддина 

Мухаммадиева. Выбор произведений таджикского писателя Фазлиддина 

Мухаммадиева как объект исследования не случаен, в данной работе автор 
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уделил внимание и такому направлению в прозе Ф.Мухаммадиева как юмор, 

изображение современной действительности с помощью сатиры и юмора. 

Ключевые слова: гибкость словаря, лирическая проза, импульс развития, 

моральные устои, своеобразное видение, специфика пословиц и поговорок, 

формально- географические разграничения, категории диалектики. 

 

В современной таджикской литературе формирование и развитие 

лирической прозы приобрело новую тенденцию. Лучшие и наиболее 

значительные произведения мировой и советской прозы, собрания сочинений 

классиков, книги крупнейших современных писателей сегодня представлены 

русской читающей публике мастерами перевода, работающими только в этой 

области. Того этапа в развитии нашей литературы, когда переводная проза, не 

желая больше мириться с положением бедной родственницы в литературной 

семье, завоевывает себе равноправное место в современной прозе.  

Переводная проза сбрасывает оковы мертвой книжности, она обновляется 

за счет живой современной речи, она приобретает естественность и гибкость 

словаря и синтаксиса, которые рождаются не столько из книг, сколько из жизни.  

И открытия, требующие подлинного таланта и закрепляющие на много лет 

в нашем художественном восприятии облик того или другого иноязычного 

писателя, в последние десятилетия, как никогда прежде, связаны с именами 

мастеров художественного перевода. Такие открытия за последние годы 

встречаются в нашей таджикской литературе все чаще.  

Выбор произведений таджикского писателя Фазлиддина Мухаммадиева 

как объект исследования не случаен. Он относится к числу таких писателей 

советской таджикской литературы, которые в 60-е годы 20 века своим 

творчеством дали новый импульс развитию таджикского литературного языка.  

Художественной манере Ф.Мухаммадиева присущ также тонкий 

своеобразный юмор. Благодаря этим особенностям его произведения вызывали 

интерес самых требовательных читателей. Произведения Ф.Мухаммадиева были 
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подвергнуты глубокому анализу и оценке видных учёных и литераторов, таких 

как М.Шукуров, А.Борщаговский, С.Баруздин и других, и это не случайно, ибо 

Ф.Мухаммадиев затрагивает актуальные, острые проблемы не только в жизни 

своего народа, но и такие вечные темы человеческого общества, как добро и зло, 

разные характеры людей, любовь, ненависть, моральные устои, противоречие 

человеческого бытия.  

Давая свою оценку творчеству таджикского писателя С.Баруздин 

отмечает: «Проза Мухаммадиева только внешне не громка. Глубина её в 

бесстрастно изменяющейся жизни, в развитии характера людей - от самых 

простых до постоянно усложняющихся, в борьбе негативного и позитивного в 

каждом человеке. И последнее у писателя не однозначно, как мы к тому 

привыкли по многим литературным произведениям. Далеко не всегда у 

Мухаммадиева действие развивается от зла к добру и не всегда добро побеждает» 

[1,с.364].  

Конечно, Ф.Мухаммадиев отличается собственным стилем, своеобразным 

видением и отражением действительности. Для выявления национальной 

специфики пословиц и поговорок нами выбраны те произведения 

Ф.Мухаммадиева, которые могут послужить добротным, надёжным материалом 

для исследования. Выбор произведений великого мастера слова можно 

обосновать ещё и тем, что его произведения, как и многих других таджикских 

классиков и современных писателей, переведены на русский язык, а затем и на 

другие языки мира. Общеизвестно, что художественные произведения, 

созданные одним народом, привлекают внимание других народов и становятся 

достоянием мировой культуры. Отсюда возникает проблема перевода данного 

произведения на другие языки. Благодаря переводу вообще, художественному 

переводу в частности, читатель познает мир, знакомится с достижениями 

мировой культуры. 

 Все это порождает необходимость специального изучения 

функциональный аспект межъязыковых соответствий. В последние годы многие 
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произведения русских и зарубежных литераторов стали доступными для 

таджикского читателя. Особенно в 50-60- е годы 20 столетия таджикский 

читатель, благодаря таким переводчикам, как Хабибу Ахрори, Шамси Собиру, 

Э.Муллокандову и многим другим, получил возможность познакомиться с 

уникальными произведениями русского народа и народов зарубежных стран. 

Действительно, в наше время, особенно, когда в мире происходят глубокие 

политические, экономические, культурные и научные изменения и ощущается 

острая необходимость сотрудничества, взаимодействия между народами, 

перевод приобретает особую роль. 

 Народы, которые до недавних времён находились в рамках тоталитарного 

режима, приобрели свою независимость и самостоятельность. Их 

просветительские, гуманистические, общечеловеческие идеи перешагнули 

рамки национального и стали весьма значимыми в масштабе мировой культуры 

и никакие формально- географические разграничения не могут препятствовать 

развитию связей и отношений в деле сотрудничества различных стран. 

 Для свободного плодотворного взаимодействия недостаточно 

взаимопонимание лишь между государственными лицами. Помимо этого 

читатели узнают о жизни других народов посредством художественных 

произведений, В этом смысле художественный перевод продолжает оставаться 

высшей формой переводческой деятельности. 

 В связи с этим нужно внести ясность в один момент. Имеется в виду 

вопрос о том, что главное в переводе. Перевод -работа языковая или 

литературная. Не следует отрицать, что художественный перевод -работа 

творческая и чтобы заниматься художественным переводом, нужно иметь 

писательские способности. И, конечно, в художественном переводе, главное 

суметь сохранить идейное содержание, в точности передать образы, 

изображённые в текстах оригинала.  

Вместе с тем следует признать и то, что перевод - это огромная работа над 

языком как оригинального текста, так и языка перевода. Иногда в процессе 
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перевода переводчик "воюет" с чужим языком, а чтобы без насилия устранить 

эти языковые барьеры, переводчику необходима достаточная языковая 

подготовка. Отсюда напрашивается простая аналогия: если в переводе 

литературу назвать "содержанием", то язык - это "форма".  

А Форма и Содержание как парные категории диалектики не могут 

существовать друг без друга. Для полноценности перевода необходимо 

соответствие содержания перевода к определённой форме, т.е. любое 

содержание - не автономно и выражается определёнными средствами - как в 

оригинале, так и в переводе.  

С этой точки зрения уместно будет констатировать существующую ныне 

тенденцию, относящую теорию и практику перевода к общей филологической 

дисциплине, и согласиться с этой позицией. В конкретных случаях, конечно, 

речь может идти, исходя из целей и задач исследования, только о 

господствующем характере одного из аспектов. 

У разных народов можно легко обнаружить схожие мысли, суждения, 

умозаключения, всё то, что составляет содержание. А каковы при такой схожести 

содержания соответствия языковых единиц? Отсюда переводческие материалы 

и выступают наглядным примером для выявления общих и специфических 

особенностей языков, в данном случае таджикского и русского.  

Кроме того, уместность творчество таджикского писателя как объекта 

исследования объясняется самой целью переводчиков, поставленной при 

переводе произведений, анализируемых в диссертации - как можно ближе 

познакомить русского читателя с жизнью, бытом и культурой таджикского 

народа посредством художественных произведений. Впрочем, приблизить 

перевод к оригиналу - цель любого переводчика. А близость "к подлиннику, - как 

отмечает В.Белинский - состоит в предании не буквы, а духа создания». 

[2,С.231].  

В переводческой деятельности пословицы и поговорки являются одним из 

основных факторов приближения или отдаления от подлинника. Успех 
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переводчика зависит от того, насколько он знаком с такими особенностями 

творений народа оригинала, как пословицы и поговорки, которые трудно 

передаются на чужой язык. В категорию "непереводимости" входят 

национальные реалии. При этом следует иметь в виду, что теорией перевода уже 

определены некоторые пути решения этой проблемы. Таким образом, практика 

перевода доказывает ту мысль, что "и непереводимое переводимо", о чём 

свидетельствуют способы решения данной проблемы, широко применяемые в 

переводческой практике. 
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Аннотация: В статье раскрывается важность использования игровой 

деятельности на занятиях по иностранному языку, рассмотрены основные виды 

игр, которые активно можно использовать, как коллективно, так и 

индивидуально. 

Ключевые слова: коммуникация, педагогическая коммуникация, игра, 

игровая деятельность, виды игр. 

 

В настоящее время очень важно, чтобы студенты умели коммуницировать. 

Такая задача ставится перед преподавателями иностранного языка. 

Термин «коммуникация» до XX века не употреблялся, был общепринят 

термин «общение». Коммуникация – это информационная связь индивидов. Она 

может быть как вербальной (устной), так и невербальной (письменной). 

Педагогическая коммуникация – «это организация педагогического 

процесса как общения, взаимосвязи, сотрудничества на основе приема, 

переработки и передачи информации, личностных смыслов и ценностных 

отношений» (Троянская 2011: 12). 

Особенностями педагогической коммуникации, по мнению 

С.Л. Троянской, являются: 

1) направленность на процессы развития личности и ее самореализацию; 

2) культуросообразность деятельности и общения; 

3) этичность взаимодействия; 

4) неоднозначность процессов взаимодействия и их многофакторность; 

5) процессуальность коммуникации и общения (Троянская 2011: 12). 

На занятиях по иностранному языку навыки коммуникации и, 

следовательно, саму коммуникацию между преподавателем и учащимися, а 

также студентами может развить игровая деятельность. 

Игра — «один из видов деятельности, способ воспроизведения действий и 

социальных отношений в особой условной форме» (Педагогический словарь 

2008: 229-230). Игры развивают, т.к. игра как сложная групповая деятельность 
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вовлекает в свое осуществление кругозор, активный словарь коммуникативные 

и организаторские способности учащегося, его мотивы и интересы, 

познавательные процессы (в первую очередь, воображение), нравственные 

качества, социально-ролевое поведение и т.д.  

На занятиях по иностранному языку можно активно применять игры-

упражнения (позволяют тренировать отдельные действия, правила грамматики, 

психические процессы и произвольно их контролировать), сюжетно-ролевые 

игры (воспроизведение социальных отношений). Дидактические игры являются 

основной формой обучения учащихся. В профессиональном обучении взрослых 

в качестве метода активного обучения используются также деловые игры 

(Педагогический словарь 2008: 229-230).  

Рассмотрим подробнее примеры игр и игровых активностей, которые 

можно использовать на практических занятиях по иностранному языку в вузе 

(Копылова 2021: 120). 

Jeopardy основана на популярном телевизионном игровом шоу Jeopardy (в 

России «Своя игра»), которое транслируется на канале NBC с 1960-х годов. 

Долговечная привлекательность Jeopardy заключается в ее уникальной 

структуре и атмосфере. Кроме того, по словам знаменитого ведущего Алекса 

Требека, «узнавать что-то новое — это весело». 

Суть игры заключается в следующем. Необходимо написать названия 

категорий на доске с числами 100, 200, 300, 400, 500 под каждой категорией, 

разделить учащихся на команды. Первоначально задается любой случайный 

вопрос, чтобы определить, какая команда ходит первой. Первая команда, которая 

поднимет руку, отвечает первой. Если они ответят правильно, они смогут 

выбрать, какая категория и вопрос с каким количеством очков будут заданы 

следующими. Преподаватель читает вопрос, первая команда, поднявшая руку, 

получает возможность ответить. Если они отвечают правильно, им начисляются 

баллы, педагог должен вычеркнуть это значение в соответствующей категории 

(чтобы его нельзя было выбрать снова), и они могут выбрать следующий вопрос. 
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Если они ответят неправильно, у других команд есть возможность ответить. Если 

ни одна команда не отвечает правильно, преподаватель сам дает ответ, 

вычеркивает место с вопросом на доске, и следующий выбор возвращается к 

исходной команде, чтобы выбрать снова.  

Игра состоит из нескольких раундов, ценность каждого вопроса 

увеличивается во время Double Jeopardy. Кроме того, Daily Doubles и Final 

Jeopardy позволяют игрокам вкладывать свои очки в то, что они говорят, с 

размером ставок, основанным на риске. Победитель – это команда с наибольшим 

количеством очков. Также можно добавить последний вопрос Jeopardy. Перед 

тем, как услышать последний вопрос, каждая команда должна сделать 

ставку/поставить очки (столько, сколько у них есть, но не больше или ноль), Это 

делается тайно на бумаге, которую потом передают преподавателю. Затем 

читается последний вопрос вслух, каждая команда должна тихо написать свой 

ответ на бумаге, а затем сдать его. Если команда отвечает неправильно, то они 

теряют поставленные очки, если они отвечают правильно, то добавляют 

поставленные очки.  

В эту игру также можно играть онлайн. Для этого можно заранее скачать 

программу или вывести на экран онлайн. Категории и «стоимость» вопросов 

отображаются на экране. Команды выбирают вопросы определенной 

«стоимости», отвечают, «зарабатывают» очки, которые программа сама 

подсчитывает.  

Педагог заранее готовится к игре, выбирает тему, готовит вопросы. В 

онлайн-игре вопросы можно самостоятельно добавить в оболочку игры. 

Преподаватель соответственно может сам выбрать способ проведения игры. 

Jigsaw activities (Головоломки) — это то, что заставляет студентов 

сотрудничать, чтобы добиться успеха. Учащиеся традиционно делятся на группы 

или пары, и задание распределяется между ними поровну. Это заставляет 

студентов больше общаться друг с другом и гарантирует, что все в равной 

степени вовлечены в игровую деятельность (Kopylova 2021: 490).  
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Jigsaw можно использовать для развития навыков чтения. Для этого 

учащиеся должны читать разные части текста и вместе выполнять задание на 

понимание и составление общего рассказа. Например, они могут выполнять 

следующие действия: студентам в группе может быть дан текст, разделенный на 

3-5 частей (в зависимости от количества учащихся в группе). Каждому 

учащемуся нужно прочитать свою часть. Для определения правильного порядка 

имеющихся у них отрывков, задавая друг другу вопросы (например, если текст о 

распорядке дня человека, следует расположить действия в логическом порядке, 

спросив: «Кто знает, что персонаж делает утром?» или: «Что он/она делает 

днем?»), нужно составить целый логически верный рассказ.  

Также можно разделить учащихся на группы по 4 или 5 человек. Один 

человек из каждой группы читает текст (для разных групп должны быть разные 

тексты) в течение 3 минут. Затем учащиеся, читающие тексты, должны 

максимально подробно пересказать текст своим одногруппникам за 2-3 минуты. 

Товарищи по группе могут задавать вопросы, чтобы лучше понять тему. Затем 

другой человек из группы берет текст в качестве поддержки (там может быть 

какая-то важная информация, подчеркнутая или выделенная первым читателем) 

и идет к другой группе, чтобы проинформировать их по теме. Он должен 

пересказать информацию следующей группе, не читая ее самостоятельно. Затем 

еще один человек из второй группы переходит в следующую группу. Таким 

образом, через 20 минут все учащиеся будут знать информацию из всех 

отрывков. Преподаватель можете задавать вопросы на понимание ко всем 

текстам всем студентам. Это быстрый способ ознакомить учащихся с большим 

объемом информации за короткое время. 

Еще один вариант работы с текстом. Необходимо разделить учащихся на 

группы. Каждый человек в группе читает свою часть текста и выполняет задания. 

Затем учащиеся с одинаковыми текстами садятся вместе (формируя 

«экспертную» группу), сравнивают ответы на задания и обсуждают часть текста. 

Пока студенты работают, преподаватель ходит от группы к группе, чтобы 
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следить за их прогрессом и при необходимости оказывать помощь. Затем 

учащиеся встречаются со своими первоначальными группами, чтобы поделиться 

своим опытом. 

Также с помощью Jigsaw можно формировать навыки аудирования. Для 

этого учащимся необходимо слушать разные части текста или разные 

аудиоотрывки и вместе выполнять задание на понимание или пересказывать его 

друг другу. Например, студенты в группах по три или четыре человека 

выслушивают разные аргументы за и против того, чтобы использовать 

мобильные устройства на занятиях. Первая группа предоставляет один аргумент 

в пользу использования мобильных устройств, следующая группа — к одному 

аргументу против и так далее. Затем они должны ответить на вопросы 

понимания. На данном этапе они не высказывают собственного мнения. После 

этого учащиеся могут быть перегруппированы так, чтобы в группе были 

студенты, выслушавшие разные аргументы, и они снова обсуждают вопрос, на 

этот раз, высказывая собственное мнение. 

Другой тип Jigsaw для аудирования – это, когда учащиеся слушают одну и 

ту же запись, но отвечают на разные вопросы. Для этого необходимо 

подготовить два набора вопросов, разделить учащихся на две группы (в одной 

группе должны быть одинаковые вопросы), включить запись и попросить 

ответить на вопросы. Затем учащиеся обсуждают ответы в своей группе. После 

этого студенты из одной группы объединяются со студентами из другой группы 

(у другой группы были другие вопросы и другие детали) и воссоздают историю 

с максимально возможным количеством деталей. 

Также Jigsaw можно применять для развития навыков письменной речи. 

Например, студенты делятся на несколько небольших групп. Каждая группа 

получает по 2-3 картинки, которые являются частью большого рассказа. Они 

должны максимально подробно описать эти картинки в письменном виде. Затем 

учащиеся перегруппировываются и располагают свои письменные отрывки в 

логически правильном порядке. 
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Точно так же учащимся можно дать провести исследование по 

определенной теме, которое разбито на небольшие части, и написать отчет дома. 

Затем они могут обсудить эту тему на занятии и поделиться найденной 

информацией. Например, общее исследование может быть о Великобритании (а 

студенты индивидуально проводят исследования об Англии, Шотландии, Уэльсе 

и Северной Ирландии) или о США (история, география, политика и т.д.) или об 

известных людях, например, Уильям Шекспир (предыстория, ранние годы, 

театры, литература и т.д.). 

Worldwall.net – это электронный ресурс, который можно активно 

использовать на занятиях по английскому языку в вузе. Это один из самых 

простых способов создавать свои собственные образовательные игровые 

электронные ресурсы по темам занятий. Преподаватель выбирает имеющийся 

шаблон, наполняет его необходимым для практического занятия материалом и 

получает нужный ресурс, который можно либо демонстрировать на 

интерактивной доске в аудитории на занятии, либо на экране компьютера при 

проведении дистанционного занятия, либо распечатать. Печатные формы можно 

распечатать напрямую или загрузить в виде файла PDF. Их можно использовать 

как дополнение к интерактивному занятию или как самостоятельное задание 

(Копылова 2022: 130-132). 

Задания из Worldwall.net могут выполняться учащимися индивидуально 

дома или под руководством преподавателя на занятии. Также можно создавать 

сетевые игры для совместного запоминания нового материала. Шаблоны 

Worldwall.net включают такие игровые ресурсы, как викторина и кроссворд, но 

также есть аркадные игры, такие как Maze Chase и Airplane.  

Рассмотрим шаблоны Worldwall.net подробнее, которые подойдут для 

развития лексических, грамматических навыков, навыков говорения. В 

Crossword учащиеся решают кроссворд, имея определенные пояснения. В 

Whack-a-mole в интерактивно-игровой форме можно повторять правописание 

новых лексических единиц. В Maze chase можно учить слова и выражения, 
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являясь участником «гонки преследования». Важно найти правильное решение, 

избегая преследования врагов. В Airplane необходимо найти правильные ответы 

на вопросы, избегая неверных. В Anagram студентам необходимо из букв, 

перетаскивая их, составить правильные слова. Затем задание может быть 

расширено – учащиеся могут расшифровать слово или фразу на английском 

языке, привести примеры этого явления. Gameshow quiz представляет собой 

викторину с множественным выбором. В этом шаблоне можно создать задания, 

как для развития лексических навыков, так и грамматических. В Quiz есть серия 

вопросов с несколькими вариантами ответов. Студенту нужно выбрать 

правильный с его точки зрения ответ, чтобы продолжить выполнение задания. В 

Random cards можно использовать разные ситуации, направленные на развитие 

навыков говорения. Студент получает одну из карт с ситуацией и описывает ее. 

Также этот шаблон можно использовать для тренировки грамматических 

навыков. В Open the box учащиеся также получают карточку случайным образом 

появившуюся из «коробки». Задание может быть также построено на развитие 

навыков говорения по различным ситуациям или для тренировки грамматики 

или лексики. 

Worldwall.net дает возможность «настраивать» задания, материал 

упражнений согласно поставленным целям и задачам, стилю преподавания и 

уровню подготовки учащихся. 

Интерактивные задания могут быть представлены в разных темах. Каждая 

тема меняет внешний вид, отличаясь графикой, шрифтами и звуками. Также 

можно использовать дополнительные параметры для установки таймера или 

изменения игрового процесса. У печатных форм тоже есть варианты. Например, 

вы можете изменить шрифт или распечатать несколько копий на странице. 

В заключение следует отметить, что для увеличения эффективности 

преподавания иностранного языка преподавателю необходимо использовать в 

своей работе разнообразные интерактивные формы и задания, игры, 

дополнительные материалы, которые направлены не только на развитие 
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обучающих навыков, но и на развитие навыков общения (коммуникацию), 

привитие интереса к изучаемому предмету. 
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Аннотация: Русский язык принадлежит по своему грамматическому 

строю к языкам синтетического типа, исходя из этого, в существительном 

широко представлена категория падежей. 

Круг формы склонения, падежных словоизменений, присущих разным 

типам имен, ограничен. Уже соотносительность системы у местоимений, имен 

существительных, числительных и прилагательных, несмотря на разнородность 

функций падежа в каждом из этих классов, неизбежно ведёт к 

морфологическому ограничению склонения.  

С точки зрения типологической характеристики категории падежа в имени 

существительном мы можем отметить, что в русском языке существует 6 

падежей, каждый из которых имеет определённую функцию. Средством 

выражения категории падежа во всех рассматриваемых языках является 

окончание, реже предлог.  

 

Ключевые слова: склонение, падеж, ограничен, функция, язык, 

категория, существительное, класс, выражение, тип. 

 

Как известно, русский язык принадлежит по своему грамматическому 

строю к языкам синтетического типа, исходя из этого, в существительном 

широко представлена категория падежей. 
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Падеж (перевод греческого ptosis), по-видимому, взято из практики 

игроков в кости: это – «падение» брошенной кости той или другой стороной 

кверху. Падеж – это форма имени, выражающая его отношение к другим словам 

в речи. Круг формы склонения, падежных словоизменений, присущих разным 

типам имен, ограничен. Уже соотносительность системы у местоимений, имен 

существительных, числительных и прилагательных, несмотря на разнородность 

функций падежа в каждом из этих классов, неизбежно ведёт к 

морфологическому ограничению склонения. Между тем круг значений 

падежной формы у существительных всё расширяется. В падежных формах 

имени существительного отражается понимание связей между предметами, 

явлениями, действиями и качествами в мире материальной действительности. 

Тут объединяется множество грамматических категорий, выражающих 

семантические оттенки пространственных, временных, притяжательных, 

причинных, целевых и других отвлечённых отношений. Формы и функции 

падежей соотносительны с грамматической системой предлогов, с присущими 

им значениями. По выражению К.С. Аксакова, «значение предлогов объясняет и 

подтверждает (оправдывает) значение падежей». «В падеже выражается и 

осуществляется, определяется предлог». Сочетание с предлогом расширяют и 

обогащают разнообразными смысловыми оттенками круг значений падежной 

формы. Кроме того, двойственность употребления (беспредложного и 

предложного) падежной формы ведет к богатой синонимике падежных 

конструкций [1,143].  

В языке переходного аналитико-синтетического строя, как в современном 

русском, одни и те же отношения могут выражаться формами падежей 

беспредложно и с предлогами. С развитием аналитических отношений, 

расширяющих функции предлогов и усложняющих значения падежей, груз 

грамматического выражения перекладывается с падежной формы на предлог. В 

современном русском языке, ещё не достигшем аналитизма таких языков, как 

французский, падежная форма переобременена значениями. Обостряется разрыв 
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между бедностью внешних форм падежной системы и разнообразием 

включённых в нее грамматических функций. По словам К.С. Аксакова, «падежи 

имеют свой самостоятельный смысл, обнаруживающийся при всяком случае 

разными своими сторонами…». Падежи «могут и должны быть поняты с той 

точки зрения, даже и вне синтаксиса, в котором, конечно, как в живой речи, 

полнее выступает смысл и падежей, и всех грамматических изменений» [Там 

же]. 

Падежами существительных называются грамматические формы, 

показывающие различные отношения существительных к другим словам в 

предложении, например: Сестра вернулась из Москвы (сестра - подлежащее). Я 

встречал сестру (сестру - дополнение). Я нёс вещи сестры (сестры - определение) 

и т.п. [3,125]. 

Сестра – сестру – сестры – это различные падежи слава сестра. 

В русском языке различаются шесть падежей: именительный (кто? что?), 

родительный (ког? чего?), дательный (кому? чему?), винительный (кого? что?), 

творительный (кем? чем?), предложный (о ком? о чем?). 

Изменение слова по падежам называется склонением.  

Все падежи, кроме именительного, называются косвенными [Там же]. 

Имена существительные в связной речи выступают в синтаксическое 

отношение с другими словами. При этом они употребляются в одной из своих 

падежных форм, которая выражает синтаксическое значение существительного, 

его синтаксическую функцию. Ср.: Окно открыто. Закрой окно. У окна растёт 

рябина. За окном стало темно. Отверстие для окна, большое окно и т.п. [5,113]. 

«Падеж – это форма имени, выражающая его отношение к другим словам 

речи…. В падежных формах имени существительного отражается понимание 

связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире 

материальной действительности». Эти связи очень разнообразны и касаются 

«пространственных, временных, притяжательных, причинных, целевых и других 

отвлечённых отношений». Ср.: вбежать в дом, в доме пусто, приехать к утру, 
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дом отца, строить дом, ошибиться из-за невнимательности, крем для рук, 

идти быстрым шагом, напиться чаю, заботиться о друге и т.п. [Там же]. 

Как видно из примеров, в реализации падежных значений участвует не 

только сама падежная форма имени существительного. Семантика падежей 

определяется: а) формой и значением управляющего слова; б) формой и 

значением управляемого слова; в) семантикой предлога. Ср.: а) любить 

(уважать, почитать и т.) мать (брата, отца и т. п.); строить (воздвигать, 

сооружать) дом (завод, театр и т. п.); сахару (изюму, мёду) положить (взвесить 

и т. п.); б) звать сестру и звать сестрой; рисовать карандаш и рисовать 

карандашом; послать брату и послать брата; в) считаться другом и 

считаться с другом; ехать через город и ехать в город [Там же]. 

В.В. Виноградов справедливо писал: «Падежи имени существительного 

являются в большинстве, случаев не формами простого отношения, а формами 

соотношения. Зависимость падежа от глагола или другого имени мотивирована 

двусторонне – не только формой и значением управляющего слова, но и формой 

и значением самого падежа» [Там же].  

Падеж – это форма имени, выражающая связь имени существительного с 

другими словами в предложении и словосочетании и указывающая на 

определенные синтаксические отношения (временные, пространственные, 

объектные и др.) эти отношения и есть грамматические значения падежных форм 

[4,125].  

Каждый падеж в русском языке оформляется с помощью окончаний, 

некоторые падежи – с помощью окончаний и предлогов или только предлогов. 

Например, форма именительного падежа единственного числа выражается 

нулевым окончанием, окончаниями –а (-я), -о (-е): дом, тень, страна, окно; форма 

родительного падежа – окончаниями –а, -и, -ы: дома, тени, страны, окна – и 

предлогами без, из, с и др.: без дома, из тени, с окна, из метро, с шоссе [Там же].  

По формам окончаний и грамматическим значениям в русском языке 

выделяются шесть падежей. Форма и значение падежа указывают зависимое или 
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независимое имя существительное употреблено в предложении и 

словосочетании [Там же]. 

Именительный падеж является прямым, независимым падежом имени. В 

этом падеже существительное употребляется в составе предложения в роли 

подлежащего, обращения, именной части сказуемого и приложения. В роли 

подлежащего имя существительное называет деятеля или предмет – носитель 

признака: Поезд идёт. Поезд был скорый; в роли обращения – лицо, к которому 

обращена речь: Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья… (П.) 

Выполняя функцию сказуемого, имя существительное в именительном падеже 

называет предикативный признак (носитель признака, выражений подлежащим, 

характеризуется путём сопоставления с другим предметом, выраженным 

сказуемым: Моя сестра – воспитатель в детском саду), выступая в роли 

приложения – полупредикативный признак (Моя сестра воспитатель детского 

сада – была студенткой нашего института) [Там же]. 

Все остальные падежи косвенные, зависимые. Существительное в этих 

падежах употребляется в составе предложения как второстепенный член, реже - 

как сказуемое. Вот несколько значений падежных беспредложных форм [Там 

же]. 

Родительный падеж имеет значения: 1) деятеля (крик птицы, движения 

поезда, вой ветра, борьба народов); 2) объекта (рубка леса, строительство 

дороги, создание поэмы); 3) принадлежности (портфель брата, книга 

товарища); 4) целого, из которого выделяется часть или мера которого 

указывается (крыша дома, голова человека, хвост собаки, ножка стола, ветка 

дерева, стакан воды, чашка чая, тарелка супа) [Там же]. 

Дательный падеж имеет значения: 1) адресата (письмо другу, подарок 

товарищу); 2) лица в безличных предложениях (другу весело, товарищу не 

работается).  
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Винительный падеж имеет значения: 1) объекта при переходных глаголах 

(написать письмо, читать книгу, брать газету); 2) меры (ехал день, учился всю 

жизнь, сидел всего час). 

Творительный падеж имеет значения: 1) орудия (рубить топором, писать 

карандашом); 2) времени (вернуться весной, читать целыми днями); 3) 

способа и образа действия (говорить шепотом, идти быстрым шагом, лететь 

птицей); 4) деятеля в страдательных оборотах (сделаны отцом, подписаны 

директором, нарисованы детьми). 

Предложный падеж имеет значения: 1) места (в доме, в городе); 2) времени 

(в молодости, в старости, в детстве); 3) объекта речи, мысли (думать о детях, 

размышлять о книгах); 4) предикативного признака (Брат в смятении. Он в 

тоске.) [Там же]. 

 

Задание 1. Прочитайте рассказ С.Айни «Старая школа». 

Мне было около шести лет, когда отец отвёл меня в школу при 

кишлачной мечети… 

…Я не увидел там ни того простора, ни света, ни тишины, к каким я 

привык у нас дома, в четырёхкомнатной квартире. Здесь была тесная комната 

с двумя дверями; входная, одностворчатая, запиралась во время холодов; 

другую маленькую дверку-наш учитель залепил бумагой. Бумагу, чтобы 

сделать её водонепроницаемой, на случай снега и дождя, учитель смазал 

постным маслом. К маслу липла вся пыль с улицы, бумага стала грязной и 

чёрной, как тряпка, пропитанная копотью и дымом, которой покрывают котёл 

при варке плова. Бумага эта была того же цвета, как морщинистое лицо нашего 

учителя. Через эту дверку в комнату попадало мало света. Под самым 

потолком с двух сторон комнаты находилось по два оконца в пол-аршина 

шириной, но свет, который проникал через них, не попадал в комнату, а 

освещал лишь верх противоположной стены… 

Учитель положил перед собой дощечку, что-то долго писал на ней, а 
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затем показал отцу. Но отец мой согласился не со всем. Вначале учитель 

заговорил, не вникая в слова отца; но и отец заспорил и наконец взял верх, 

учитель бросил перед ним дощечку: 

-Исправляйте сами! 

Отец вытащил из кармана ножичек, соскоблил часть из написанного 

учителем написал сам. 

С того дня отец казался мне очень-очень большим; я решил, что он 

учёнее и сильнее самого учителя, которого я считал сильным человеком в 

нашем селении. 

Словарь: 

восточный -шарќї;  

одностворчатый-яктабаќа;  

простор-васеї, фарохї;  

водонепроницаемый-обногузар;  

не вникая-диккат накарда, мулохиза накарда, беэътиборона 

отвёл- гирифта бурд 

мечеть- масљид, љои ибодат 

привык- одат кард 

одностворчатая- якмила 

запираться- мањкам шудан, (ба љое) фармондан 

пропитанная копотью и дымом- дудѓала шудан 

морщинистое лицо- чењраи пурожанг 

пол-аршина – ним оршин 

дощечка-тахтача 

соскоблил часть- як ќисмашро тарошид 

Задание 2. Ответьте на вопросы и задания: 

1. Какой была школа, куда пришёл учиться С. Айни, передайте своими 

словами. 

2. Что удивило Садриддина в беседе отца и учителя? 
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3. Запомните: «Учиться никогда не поздно», «Ученье лучше богатства», 

«Ученье-свет, а неученье-тьма». 

4. Выпишите имена существительные, определите падеж каждого слова 

[8,48]. 

 

Таким образом, с точки зрения типологической характеристики категории 

падежа в имени существительном мы можем отметить, что в русском языке 

существует 6 падежей, каждый из которых имеет определённую функцию. 

Средством выражения категории падежа во всех рассматриваемых языках 

является окончание, реже предлог.  
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Аннотация: В настоящей статье автором исследуется проблема 

образования научных терминов путем выявление значение единиц основанных 

на словообразовательном структурно-семантическом анализе. Значительное 

количество научно-технических терминов во многих языках образуется путем 

изменения значений слов общелитературного языка и терминов, 

заимствованных из других отраслей науки и техники. Автором высказано 

мнение, что для изучение стилистической морфологии следует обратить 
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внимание на соответствующую характеристику вариантных форм различных 

частей речи, где важно отметить, что в процессе терминообразования 

задействованы приемы и методы, свойственные в этом отношении 

общелитературному языку: семантический (изменение значения слова), 

морфологический (аффиксация и сложение основ) и синтаксический 

(лексикализация словосочетаний). 

Ключевые слова: пролонгированность, скрупулезность, частеречная 

преференция, флексия, лексикосмысловая категория, объективатор. 

 

Проблема типологизации специальной лексики является одной из 

ключевых при изучении специальных языков. В научной литературе выделяются 

такие единицы специальной лексики, как термины, номены, профессионализмы, 

профессиональные жаргонизмы и др. (Головин, Кобрин 1987; Гринев-Гриневич 

2008; Лейчик 2009; Суперанская, Подольская, Васильева 2012; Исмаева 2012). 

Разнообразие лингвистических средств, составляющих специальный язык, 

обусловлено множеством коммуникативных задач, решаемых в рамках 

профессионального общения.  

Процесс образования научно-технических терминов в исследуемых языках 

отличается пролонгированностью и скрупулезностью. За единицей, 

соответствующей всем принципам терминообразования, стоит весьма 

кропотливая работа как терминологов, так и узкопрофильных экспертов, 

специализирующихся в какой-то конкретной области знаний. Терминологизация 

обычного слова происходит в несколько этапов. Изначально отчетливо 

представляется содержание самого понятия, его физическая сущность и 

техническая идея. Для этого необходимо установить место данного понятия в 

определенной классификационной схеме. По мнению Лотте, в основу создания 

понятия и его определения должны быть положены общие признаки, 

связывающие его с рядом других понятий и отличающие его из ряда 
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аналогичных единиц. Базовыми критериями считаются точность и краткость 

(Лотте, 1968, с. 25).  

Понимание того или иного термина связано, в первую очередь, с 

выявлением семантики входящих в его структуру слов, большинство из которых 

являются производными и сложными. Выявление значений таких единиц 

основывается на словообразовательном семантическом анализе. В составе 

любой части речи выделяются разряды лексем, обладающих как общей, так и 

узконаправленной семантикой; разряды слов внутри части речи отличаются друг 

от друга по формообразовательным признакам и по своему грамматическому 

функционированию. Исходить следует из того, что производящая основа 

суффиксальных существительных представляет собой выражение основных 

содержательных признаков слова, а аффикс обозначен в качестве объективатора 

общекатегориальных и частично формальных признаков.  

При изучении стилистической морфологии следует обратить внимание на 

соответствующую характеристику вариантных форм различных частей речи. 

Здесь важно отметить, что в процессе терминообразования задействованы 

приемы и методы, свойственные в этом отношении общелитературному языку: 

семантический (изменение значения слова), морфологический (аффиксация и 

сложение основ) и синтаксический (лексикализация словосочетаний). Однако 

указанные способы в терминологии получают своеобразную интерпретацию.  

Так, для научного стиля характерна регулярность использования тех 

частей речи и их форм, которые связаны с выражением отвлеченно обобщенных 

значений и отвечают требованиям объективности и точности выражения 

содержания, критериям конденсации смысла.  

Научный текст должен содержать максимум информации в предельно 

лаконичной форме; это положение в полной мере реализуют существительные и 

прилагательные. Подобная частеречная преференция позволяет говорить о 

номинативной функции научного стиля. Позиции глагола в научной речи с 

лексической точки зрения считаются достаточно ослабленными, 
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абстрагированными, хотя он (глагол) активно играет роль служебных и/или 

полуслужебных элементов. Б. Н. Головин пишет: «Термин – это отдельное слово 

или образованное на базе имени существительного подчинительное 

словосочетание, обозначающее профессиональное понятие и предназначенное 

для удовлетворения специфических нужд общения в сфере определённой 

профессии (научной, технической, производственной, управленческой)» 

(Головин, 1980, с. 276). Данное определение довольно емкое, хотя некоторые его 

части могут вызывать возражения. Сомнительным, например, является тот факт, 

что все термины образуются только на базе существительного (Кияк, 1989, с. 6); 

такой базой могут изредка служить, как отмечает В. П. Даниленко, и 

прилагательные, глаголы (шахматная терминология), и даже наречия 

(музыкальные термины) (Даниленко, 1972, с. 9).  

Стилистическое использование частных грамматических категорий 

внутри названных частей речи характеризуется предпочтительным 

употреблением определенных вариантов словоформ.  

Необходимо обратить внимание на некорректное употребление форм 

некоторых частей речи и на способы устранения данного пласта погрешностей. 

 Распространенными ошибками в этом направлении являются нарушения 

норм согласования и управления, неправильный выбор предлога, контаминация 

союзов, ошибки в образовании степеней сравнения имен прилагательных и 

наречий: It was defined current as an increment of electrons (current is defined as an 

increment of electrons) (Было выявлено, что ток является приращением 

электронов (ток определяется как приращение электронов); Муайян карда шуд, 

ки ҷараён афзоиши электронҳо аст (ҷараён ҳамчун афзоиши электронҳо муайян 

карда мешавад) (Бархударов, 1966, сс. 78-80).  

В терминоведении существует общепринятое мнение о том, что целью 

исследования морфемного строения специальных слов является выявление 

типовых морфемных структур данных слов, их конкретные реализации в виде 

отдельных морфемных моделей и закономерности их формирования, а также 
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выявление структурных особенностей (Гринев-Гриневич, 2008:121– 123; 

Татаринов, 2006:187–196; 269–275). Согласно проведенному нами анализу, 

можно сделать вывод, что в рамках исследуемой специальной 

электроэнергетической лексики английского языка, аффиксальные лексические 

единицы образованы в основном путем суффиксального и префиксального 

способов. В ходе исследования, нами было уста 

В названиях основных технических приборов в английском языке 

обязательно присутствуют суффиксы -er, -or ( ammeter – амперметр – 

амперметр; arrester – разрядник – барқгир (тахлиягар); voltage adjuster – 

регулятор напряжения – танзимгари шиддат ; enhancer – усилитель – 

тақвиятгар (қувватафзо); heater – нагреватель – гармкунак; lever – рычаг – 

фишанг; resister – резистор – муқовимат; sifter – фильтр – филтр; generator ‒ 

генератор – генератор; transformer – трансформатор – 

трансформатор:(АРПСЭЯБ, 2019) названия электрических явлений – при 

помощи суффиксов -city, -ics (thermoelectricity – термоэлектрическое явление – 

падидаи термоэлектрикӣ; thermodynamics – термодинамика – термодинамика), 

а названия физических величин – при помощи суффикса - vity (relativity – 

относительность – нисбият, sensitivity – чувствительность – ҳассосият, 

resistivity – удельное сопротивление – муқовимати хос). Русскими эквивалентами 

этих суффиксов являются -ор, -ель, - ость. В таджикской научно-технической 

литературе наиболее употребительными являются суффиксы: -ӣ, чӣ, -ият, -иш, 

-анда, -а, -ак и др. Суффиксоиды -санҷ, -хӯрд, --бурд, -омад, -монанд, -шакл 

имеют транспонирующую природу, что, по мнению П. Нурова, дает основания 

считать их терминоидами [Нуров, 2016, с. 48]. Из существующих таджикских 

префиксоидов к числу продуктивных относятся следующие: зидди, ғайри, ҳам, 

боз, абар, но, бе, во и др. Кроме того, в таджикском языке часто используются 

многоморфемные аффиксы c суффиксом -ӣ, кашӣ, занӣ, шавӣ, гардонӣ, хӯрӣ, с 

помощью которых образуются названия действий и состояний: гармшавӣ – 

нагревание – the heating; бӯғшавӣ – парообразование – evaporation; паҳншавӣ – 
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распространение – spread; устуворгардонӣ – стабилизация – stabilization; 

васеъшавӣ – расширение – expansion и др.  

Названия научно-технических приборов имеют следующую схему 

построения: Отглагольные существительные + суффиксоиды -анда, -ак, -санҷ 

Например: Neutron reflector – отражатель нейтронов – қабати инъикоскунанда 

нейтрон; Breeder reactor – реактор размножитель – реактори бозфизоянда; 

neutron absorber – поглотитель нейтронов – моддаи нейтронфурӯбаранда; 

speed meter – измеритель скорости – суръатсанҷ; spectrometer – спектрометр – 

спектрсанҷ (АРПСЭЯБ, 2019).  

В структуру суффиксальных существительных, обозначающих 

специалиста какой-либо сферы, как правило, входят суффиксы -er, -or, -ist, - 

cian: designer ‒ конструктор – тарроҳ; operator ‒ оператор – 

оператор(амалгар); physicist ‒ физик – физик; electrician ‒ электрик – барқчӣ; 

aerodynamicist ‒ аэродинамик – аэродинамикчӣ и т. п. Для существительных с 

конкретной предметной семантикой характерны суффиксы -ing, -ment и 

некоторые другие: paralleling – параллельное соединение – пайвастшавии 

мувозӣ; lighting – освещение – равшанӣ; flashing – мгновенное испарение – 

бухоршавии фаврӣ; energizing – питание током – тағзияи неру.  

Отвлеченное значение существительным придают суффиксы -ing, - (t)ion, 

-ness, -ty, -hood и др. Морфемы -ness, -ty, -hood объективируют характерные 

особенности и качественные атрибуты. Суффикс -ing призван реализовать 

значение технологических процессов и действия вообще. А.И. Смирницкий 

сделал вывод: «Суффикс -ing образует отглагольные основы существительных 

со значением процесса действия» (Смирницкий, 2010:108). В 

электроэнергетической лексике присутствует большое число существительных, 

имеющих суффикс –ing. Данный факт можно объяснить несколькими 

причинами. Во-первых, концептуальное смысловое пространство понятия 

«энергия» связано с понятием состояния, процессы, конкретные предметы 

(выделяются такие смыслы, как выработка, транформация, превращение т.п.). 



 

130 

 

Во-вторых, данный суффикс обладает категориальными значениями 

«собственно процесс» и «действие», осмысленными статично и опредмеченно в 

виде имени существительного (Воробьева, 2002: 12–16). В-третьих, как и любая 

другая научно-техническая отрасль, стремится к тому, чтобы ее лексика была 

приведена к единой системе. Например,: heating – процесс обогревание – 

гармидиҳӣ и предмет тепло –гармӣ. Суффикс -(t) ion актуализирует семантику 

действия: turning ‒ обтачивание – гардиш; programming ‒ программирование – 

барномасозӣ; rotating ‒ вращение – чархиш; smoothness ‒ гладкость – ҳамворӣ; 

velocity ‒ скорость – суръат; likelyhood ‒ вероятность – эҳтимолият (БАРПС, 

1991).  

В составе профильной лексики присутствуют и малопродуктивные, и 

непродуктивные морфемы, в том числе и те, которые отсутствуют в 

общенародном языке. В английском языке широкое терминологическое 

распространение получили малопродуктивные (в бытовом языке) суффиксы -

ment (enlargement – увеличение – афзоиш; attachment – дополнительное 

приспособление – дастгоҳи иловагӣ; -ance, -ence (inductance – индуктивность – 

индуктивият; incidence – падение (наклон) – афтидан (хам шудан)).  

Легко раскрывается и смысловое содержание существительных, 

образованных с помощью других суффиксов: -ing, -ment, -еnсу, -аnсе и др. 

Базовое лексическое значение выражается основой, а морфема выступает в 

качестве показателя лексикосмысловой категории, к которой относится данный 

термин: welding – сварка – кафшер (to weld – варить, сваривать – кафшер 

кардан, суффикс -ing – здесь показатель процесса), weldment – сварная деталь – 

қисми кафшершуда (суффикс -ment – показатель предметности) и т. д.  

Полисемичность суффиксов, в свою очередь, является площадкой 

появления синонимических суффиксов -ing и -ment, выражающих процессы 

(treating и treatment – обработка – коркард (маснуотбарор), -er и -or и др. 

Имеется и ряд синонимических префиксов, например, bi- и di- bivalent и divalent 
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– двухвалентный – дувалента, bivariant и divariant – двухвариантный – 

дугунадор.  

Таким образом, важнейшим индикатором значения терминов, в составе 

которых присутствуют многозначные суффиксы, является контекст их 

использования. Так, суффикс -er в английском языке в большинстве случаев 

обозначает человека, принадлежность к его профессии. Из предложения Voltage 

adjuster‘s are equipped for increasing or decreasing current strength сразу 

становится ясно, что речь идет не о людях, а приборе, регулирующем 

напряжение. Регуляторы напряжения предназначены для усиления или 

понижения силы тока. Танзимкунандаи шиддат барои зиёд ё кам кардани қувваи 

ҷараён пешбинӣ шудаанд (Афзали, 2018, с. 56).  

Изменение значения и называния термина, которое происходит ввиду 

относительного единства этих понятий, можно отнести к числу наиболее 

распространенных процессов. Эта парадигма в системах терминообразования 

требует точной идентификации абстрактного значения слова (термина), под 

которой понимается перенос значения слова (термина) с абстрактного понятия 

на конкретный предмет. Так, в энергетике емкость (англ, capacity, нем. Rapazitat, 

фр. capacite), сопротивление (англ, resistance, нем. Resistanz, фр. resistance) 

означают не только свойства, но и аппараты, специальные установки с 

характерными свойствами. Например, резистор, капаситр (или конденсатор) в 

таджикском языке сохраняют ту же форму, что и в русском языке.  

Научному стилю свойственна регулярность использования тех частей речи 

и их форм, которые связаны с выражением отвлеченно обобщенных значений и 

отвечают требованиям объективности и точности выражения содержания, 

критериям конденсации смысла.  

В поле исследовательского внимания попадает и стилистическая 

характеристика синтаксических средств языка. Здесь особенно важно 

определить круг значений, выражаемых той или иной синтаксической 

конструкцией, её стилистическую принадлежность. В этой связи актуальными 
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являются вопросы о структуре предложения, порядке слов и последовательности 

расположения частей сложного предложения, виды связи.  

Синтаксической единицей научного стиля, которой отводятся 

лидирующие позиции на предмет ее частого использования, является сложное 

синтаксическое целое, именуемое также сверхфразовым единством или 

сложным синтаксическим единством, под которым понимается логически 

обусловленная, формально-самостоятельная, синтаксически и семантически 

спаянная и функционально завершенная единица.  

Для данной единицы характерны синтезированный смысл, однородность 

всех ее частей, семантическая целостность, смысловая непротиворечивость, 

перечислительная манера изложения.  

Объединение частей сложного синтаксического целого предполагает 

целый арсенал средств:  

1. лексические – а) указательные и анафорически употребленные личные, 

притяжательные местоимения; б) наречия, предложно-падежные формы 

существительных, модальные слова;  

2. грамматические – единство форм выражения сказуемых отдельных 

предложений.  

 Своеобразны и виды связи в структуре сложного синтаксического 

единства: это параллельная связь, при которой происходит сопоставление / 

противопоставление единиц (предложений), и цепная связь, осуществляемая 

посредством повтора одного из элементов предшествующего предложения 

(обычно подлежащего или дополнения) в последующем (Абдурахманова, 1974, 

с. 21).  

 Целесообразность использования видов связи внутри синтаксического 

единства определяется различными обстоятельствами: функционально-

стилистической принадлежностью текста, видом изложения (описание, 

повествование, рассуждение), жанром научного документа.  
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 Сложные синтаксические целые следует отличать от абзацев, являющихся 

единицей композиционно-синтаксической. Абзац не имеет собственной 

грамматической формы, от сверхфразового единства его отличает также особая 

интонация - выделительная.  

 Абзац может совпадать со сложным синтаксическим целым, может 

включать несколько синтаксических единств; несколько абзацев могут 

составлять одно сложное синтаксическое целое.  

 В научной речи строение абзаца подчинено логике выражения 

содержания: от общего к частному, от утверждения к доказательству, от 

причины к следствию. Логическому членению научного текста способствует 

использование некоторых синтаксических средств выразительности: 

параллелизма, анафоры, эпифоры, стыка, антитезы, повторов, перечислений, 

риторических вопросов. Такое разнообразие средств, однако, не предполагает их 

активное использование.  

 При связи слов принципиальным аспектом считается возможность их 

лексической, грамматической и стилистической сочетаемости.  

 Распространенной ошибкой является нарушение норм лексической 

комбинаторности. Например, The present article considers and analyses 

experimental observations made in the course of converting direct current into 

alternative one. В статье излажены и проанализированы экспериментальные 

наблюдения, сделанные при преобразовании постоянного тока в переменный. 

Дар мақола мушоҳидаҳои таҷрибавие таҳлилу баррасӣ гардидаанд, ки ҳангоми 

ба ҷараёни табдил додани ҷараёни доимӣ гузаронида шудаанд фиксируется 

нарушение нормы. Адекватным следует признать следующий перевод: 

Experimental data, made in the course of converting direct current into alternative one 

has been analyzed and considered in the article. Экспериментальные данные, 

полученные в ходе преобразования постоянного тока в переменный, 

рассматриваются в данной статье. Дар ин мақола мушоҳидаҳои таҷрибавие 
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таҳлил ва баррасӣ шудаанд, ки ҳангоми ба ҷараёни тағирёбанда табдил додани 

ҷараёни доимӣ гузаронида шудаанд (Гуськов, 2000, с. 50).  

 Использование слова в чуждом для него регистровом контексте - является 

грубой стилистической ошибкой, недопустимой в научном документе: Mobile 

workshop link including power engineering mechanic, electrician and adjuster repair 

malfunctions of the iron - coil transformer quickly smart. Звено передвижных 

ремонтных мастерских в составе электромеханика, монтера и наладчика живо 

устраняет неисправности стержневого трансформатора (быстро 

устраняет). Дастаи устоҳои устохонаҳои сайёре, ки аз барқчӣ, васлкунанда ва 

танзимкунанда иборат аст, вайронии трансформатори штангиро зиракона 

бартараф мекунад (зуд бартараф мекунад)) (Орлова, 2006, с. 14).  

 В следующих примерах на правах однородных членов предложения 

объединены несопоставимые понятия: Thermal burns are of tenob served in 

workers of gaseous generators. Термические ожоги наблюдаются чаще всего у 

работников газовых генераторов. Сӯхтагиҳои термикӣ бештар дар байни 

коргарони генераторҳои газӣ ба назар мерасад. (надо: «… the workers of gaseous 

generators are often influenced to thermal burns». (… у работников газовых 

генераторов чаще наблюдаются термические ожоги. ...дар коргарони 

генератори газӣ бештар ба сӯхтани ҳароратӣ дучор мешаванд).  

 К категории распространенных ошибок данного уровня предложений 

относится нарушение норм употребления деепричастных и причастных 

оборотов: The survey is intended to the specialist in the field of atomic and heat HPS, 

who are occupied in designing, installation, setting up and exploitation of electro 

technical system. Обзор предназначен для специалистов в области атомной и 

тепловой ГЭС, занимающихся проектированием, монтажом, наладкой и 

эксплуатацией электротехнических систем. Ҳуҷҷати хулосавӣ барои 

мутахассисони соҳаи нерӯгоҳҳои атомӣ ва аловӣ, ки бо лоиҳакашӣ, насб, ба кор 

даровардан ва истифодаи системаҳои барқӣ машғуланд, пешбинӣ шудааст. 

Причастный оборот «оторван» от определяемого слова. Следует первести: The 
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survey is intended for the specialists occupied in designing, installation, setting up and 

exploitation of electro technical system of atomic and heat HPS. Обзор предназначен 

для специалистов, занимающихся проектированием, монтажом, наладкой и 

эксплуатацией электротехнических систем атомной и тепловой ГЭС. Ҳуҷҷати 

хулосавӣ барои мутахассисоне, ки бо тарҳрезӣ, насб, корандозӣ ва истифодаи 

системаҳои электротехникии нерӯгоҳҳои барқи атомӣ ва аловӣ машғуланд, 

пешбинӣ шудааст (Антипова, 2005, сс. 27-28).  

 В научных текстах встречаются ошибки в использовании связующих 

элементов сложных предложений: нельзя мириться с тем, когда работа 

выполняется несвоевременно (вместо «когда» следует употребить союз «что»). 

Данный прибор будет использован не только для измерения параметров изделия, 

а также для контроля. Здесь допущена ошибка в составе сложного 

сопоставительного союза «не только … но и».  

 Проведенный анализ показал, что процесс терминообразования в 

исследуемых языках опирается на морфологический и синтаксический способы 

терминосложения. Основным условием при этом является правильный выбор 

слова и словообразовательного элемента. Во всех трех языках в моделях 

построения сложных научно-технических терминов активно участвуют 

следующие части речи: существительные, глаголы, прилагательные, 

числительные и причастия. Все способы терминообразования в английском, 

русском и таджикском языках базируются на правилах словообразования и 

построения словосочетаний в соответствии с национальным литературным 

языков. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия «диалог» 

как литературоведческого явления. В ней приведены разные варианты 

употребления понятия «диалог» в различных контекстах, таких как: диалог 

культур, вневременной диалог авторов и их текстов (интертекстуальность), а 

также диалог автора и читателя посредством текста художественного 

произведения и диалог читателя и текста. 

Ключевые слова: диалог, диалогичность, монологичность, 

диалогический опыт. 

В основе разработки современных моделей образования, ориентированных 

на человека, на личность, первоочередное значение имеет выбор стиля 

взаимоотношений между субъектами образовательного процесса. Личностно-

ориентированное образование предусматривает в качестве основополагающей 

своей характеристики диалог.К феномену диалога в разное время обращались 

М.М. Бахтин, B.C. Библер, A.A. Бодалёв, М. Бубер, Д. фон Гильдебранд, М.С. 

Глазман, М.С. Каган, В.А. Кан-Калик, E.H. Ковалевская, H.A. Колесникова, А.Ф. 

Копьёв, С.Ю. Курганов, Г.М. Кучинский, С.П. Лавлинский, A.A. Леонтьев, Б.Ф. 

Ломов, A.M. Лобок, A.M. Матюшкин, Е.И. Машбиц, Т.К. Мухина, Т.А. 

Флоренская, А.У. Хараш и др. 

В научных исследованиях его выделяют как форму общения, как способ 

бытия человека и познания им мира, как эффективное средство изучения 

конкретных предметов. Диалог в подобной трактовке предстает как 

некий универсальный принцип, регулирующий ход и характер изменений в 

образовательном пространстве. Поскольку диалог, кроме того, является одним 

из способов становления личности, ее бытийного и личностного сознания, его 

необходимо разрабатывать и использовать как один из мощнейших приемов 

педагогического влияния на учащихся. В данном подразделе речь пойдет о 

диалоге в процессе литературного образования. 
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Важнейшая функция личности в этом процессе состоит в обосновании 

своего отношения к определенной жизненной ситуации, в выявлении 

ее смысла. Именно в этом случае у педагога появляется тонкая возможность 

вмешаться в смысло-поисковый процесс, что можно сделать только через диалог. 

В процессе диалога он помогает ученику увидеть (иногда по-новому, с 

неожиданной для ученика стороны!) коллизийную ситуацию, в которой тот 

оказался. В данном случае диалог выступает как инструмент создания значимой 

для участников личностно-ориентированной ситуации.Личностно-

ориентированная ситуация создается посредством диалога, специально 

направленного на актуализацию личностных функций учащихся, на накопление 

ими опыта реализации ценностного выбора, критического восприятия, 

рефлексии творческого решения волнующих проблем и др. Подобная ситуация 

может быть организована лишь при тщательно выверенном содержании урока 

литературы, так как диалог предполагает предмет или тему, размышления над 

которыми не приводят к простым, эмпирически проверяемым истинам. 

Что же может выступать для личности таким предметом, вызывающим 

устойчивую мотивацию к исследованию? По утверждению В.В. Серикова 

(Сериков 1999: 68), прежде всего, она сама. Вот почему диалог – это всегда 

разговор о смысле события для личности, о значимости самой личности для 

других людей и событий. Диалог – это подтверждение для личности ее ценности 

и, как следствие, рождение желания стать еще лучше. Следовательно, предмет 

диалога всегда лежит в контексте личностных целей, интересов, смыслов 

собеседников. Чем в большей мере это справедливо и для учителя, и для ученика, 

тем естественнее и продуктивнее их диалог. Диалог никогда не сводится к 

усвоению предмета. Он всегда надпредметен, расширяет границы познаваемого 

за счет обмена не только информацией, но и оценками, смыслами, гипотезами-

откровениями, т. е. содержит бытийный, ценностно-поисковый смысл для 

участников диалога. 
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Проблемы, требующие диалогического способа исследования, основаны 

на поиске духовного соотношения человека с миром и возникают как 

своеобразное пересечение нескольких плоскостей мировосприятия – 

философского, этического, эстетического, обыденно-житейского. Исходным 

состоянием проблемы здесь выступает личность. Диалог предполагает 

вопросы, задачи, проблемы, рассчитанные не столько на интерес к ним, сколько 

на интерес к личности, которой они адресованы. Именно поэтому главная 

характеристика участника диалога – готовность к поиску смысла ценностей и 

коллизий, с которыми он столкнулся в диалогической ситуации. Опытные 

учителя-словесники знают, что неизменно вызывают интерес и могут вывести на 

диалогическое общение (в случае готовности его участников) такие темы и 

проблемы литературы, как проблемы выбора, поисков счастья, смысла жизни, 

любви, дружбы, свободы. Они, безусловно, личностно касаются каждого, не 

имеют единственно правильных, однозначных ответов и рассматриваются на 

примере героев произведений, а потому неизменно значимы для развивающихся 

учеников. 

Хотя по внешней дидактической форме диалог напоминает проблемную 

ситуацию (наличие противоречия, оценочности суждений и др.), однако 

личностно-смысловой диалог не ставит целью снятие этой проблемности. Для 

личности в таком диалоге значительно важнее понимание существа проблемной 

ситуации и того, что возникшая перед ней проблема «достойна» быть 

человеческой жизненной проблемой. Таким образом, диалогическая ситуация 

характеризуется не только объективной проблемностью, но и значимостью 

самого факта обнаружения этой проблемности для субъекта. Вести диалог – 

значит приобщать другого к своей проблеме. Отклик учителя на проблему 

ученика служит для последнего подтверждением ее значимости, стимулом для 

образования нового смысла. Поскольку потребность в диалоге – духовная 

потребность человека, она, как все потребности такого рода, является 
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неизбывной, ненасыщаемой и диктует принципиальную незавершенность 

диалога. 

Кроме того, необходимо отметить такую важную особенность диалога, как 

его двудоминантность. Хотя он протекает в пространстве личностного опыта, 

но задача его в том, чтобы отделить личное от объективных достоинств или 

недостатков обсуждаемого предмета, т. е. значение от смысла. Таким образом, 

происходит сочетание двух важнейших качеств диалога: рефлексивная, 

оценочная, субъективная позиция участников диалога соединяется с 

познавательным, исследовательским, объективным отношением к проблеме. 

Именно эта особенность диалога делает его универсальной характеристикой 

личностно-развивающих педагогических технологий. 

Для реализации диалога подобного уровня в пространстве уроков 

литературы необходимо наличие у участников образовательного процесса 

такого качества как «диалогичность», которое противопоставляется 

«монологичности». Думается, с определенной долей условности эти 

характеристики соотносимы с признаками экстравертивности и 

интравертивности, описанными в работах К. Юнга. 

Диалогичность – это качество личности, проявляющееся в готовности 

признать множественность реальности, а значит – наличие и правомерность 

существования параллельно с собой другого качества бытия, отказавшись при 

этом от оценочных суждений. 

Диалогичность (способность к единению с жизнью) 

или монологичность (индивидуализм) личности проявляются в способности 

делать выбор. Инстанция, служащая основой для выбора, – это ценность. Делая 

выбор, человек выбирает себя. 

Верной Вульф предлагает свою систему выборов «нижнего порядка» и 

«верхнего порядка»: 

• жить – умереть (уход от жизни, от проблем) – уровень физический; 

• раскрываться – не раскрываться – уровень личностный; 
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• обязываться – не обязываться – уровень межличностный; 

• действовать – не действовать – уровень социальный; 

• становиться – не становиться – уровень принципиальный; 

• расширяться (единение, любовь) – не расширяться (отстраненность ото 

всего) – уровень универсальный. 

Понятие «диалогичность» применимо и к характеристике 

образовательного пространства. Диалогичность образовательного 

пространства характеризуется наличием таких показателей, как: 

1) готовность участников образовательного процесса приобщиться к 

культуре, к другой личности, к учебной проблеме, их способность слышать 

«запрос» извне и понимать «чужой язык»; 

2) возможность для проявления открытых и доверительных отношений; 

3) предоставление личности права добровольного принятия ситуации 

неравновесности (осознанной необходимости); 

4) снятие антагонизмов, утверждение единства противоположностей; 

5) насыщенность, незавершенность, спонтанность образовательного 

пространства, где «последнее слово еще не сказано». 

Индивидуальность, утверждает философ Мартин Бубер в своей книге «Я и 

Ты», выявляет себя, обособляясь от других индивидуальностей, что является 

«духовной формой разъединенности», личность же выявляет себя в отношении 

с другими личностями, и это есть форма «природного единства». Это значит, что 

подлинно личностное образование связано с диалогическим, потому что только 

зрелая, развивающаяся личность способна дорасти до осознания всеединства. 

Цель монолога, таким образом, – «самообособление», что, в свою очередь, 

обозначает познание и использование. Цель диалога – отношения, 

«соприкосновение с Ты». По словам М. Бубера, «кто участвует в отношении, тот 

участвует в реальности, т. е. в бытии» (Бубер 1992:88). Диалог как бы переводит 

человека в плоскость отношения (оценки) и отношений (связей). 
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Готовность к диалогу – один из универсальных показателей 

сформированности личности. Опыт показывает, что учащиеся с различной 

степенью активности включаются в диалог. Фактически в любом классе можно 

выделить три группы учащихся: 

1) формально участвующие в диалоге (как бы имитирующие участие в 

нем); 

2) учащиеся с преобладающим стремлением утвердить и защитить 

собственную позицию, а потому изначально критично настроенные на другие 

воззрения; 

3) учащиеся, которые действительно ведут себя диалогично, т. е. стремятся 

обогатить, а то и пересмотреть свою позицию. 

Однако самое необходимое условие для того, чтобы диалог состоялся, 

заключается в том, что диалогичной должна быть, прежде всего, личность 

учителя. 

Под диалогичностью в профессии учителя, по мнению С.В. Беловой, 

понимается способность вести разные «диалоги»: 

• с культурой (своей профессией), 

• с ребенком (другим человеком), 

• с самим собой (созидающей личностью) (Белов 2002: 231). 

Если же иметь в виду учителя-словесника, то необходимо несколько 

уточнить и расширить вышеперечисленный ряд. Подтверждая необходимость 

диалога учителя с культурой, мы должны назвать также диалог с текстом 

художественного произведения и диалог с его автором. 

Первый диалог (с культурой и ее составной частью – литературой) – 

предполагает умение слышать запрос из культурного прошлого, познавать 

разноголосый и многоликий мир художественной литературы, осуществлять 

«встраивание» своей деятельности в существующую культуру и литературу. 

Второй диалог – диалог с художественным текстом – подразумевает 

наличие у учителя филологической культуры, владение читательскими 
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умениями весьма высокого уровня, способность воспринимать текст в его 

глубинных проявлениях. 

Третий диалог – с автором художественного произведения – необходим 

как способ выявления другого мировоззрения, выраженного в художественном 

произведении, как путь соизмерения своего видения с творчески выраженной 

позицией писателя, позиция которого должна быть выявлена учителем, 

осмыслена и представлена ученикам как читателям. 

Четвертый диалог – основан на способности понимать контекст жизни и 

мышления другого человека и выходить с ним на уровень взаимосозидания. 

Пятый диалог – характеризует процессы актуализации, саморазвития, 

самосовершенствования личности педагога, процессы взаимодействия в себе 

потенциального и реального, индивидуального и социального. 

Учитель-словесник в данном случае осуществляет как бы пять видов 

деятельности, где субъектами выступают культура и литература, 

художественное произведение, его автор, ребенок и сам педагог. Рассмотрим эти 

разновидности диалога подробнее. 

Диалог с культурой и литературой. О необходимости такого диалога 

следует говорить, исходя из многозначности, неоднородности мира и способов 

его познания, из понимания взаимосвязанности всех существующих культур и 

литератур. Учитель, который ведет диалог с предметом, умеет разговаривать с 

ним, «спрашивая» его о своей жизни. Он владеет искусством задавать вопросы 

«молчащей» культуре и литературе и слышать ее ответы. Такой познающий себя 

и мир через литературу и культуру учитель, несомненно, интересен детям. Он 

идет к ним не затем, чтобы поучать, а с желанием поделиться своими 

открытиями. 

Диалог с художественным произведением есть по существу диалог с 

художественной системой, отразившей представление о мире эстетическими 

средствами. Диалогическое взаимодействие с шедеврами мировой литературной 

классики дает представление об онтологических проблемах, неизбежно 
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возникающих перед каждым человеком (проблемы устройства мироздания, 

определения своего места в нем, смысла и назначения собственного 

существования и т. п.), и закрепленных в художественных текстах вариантами 

их разрешения. Осмысление идейного содержания произведений влияет на 

расширение представлений читающего о разных гранях мирового бытия и 

накопление личностного опыта на социальном, интеллектуальном, 

эмоциональном, психическом и коммуникативном уровнях. По сути дела диалог 

с художественным текстом способствует развитию и самостановлению педагога 

как личности. 

Диалог с автором художественного произведения знакомит с творческой 

личностью, сумевшей выразить свое видение себя, людей и мира в тексте. 

Диалог подобного рода дает возможность соизмерять, сопоставлять себя с 

творчески состоявшимся человеком, выявлять способы его творческого 

самовыражения посредством слова, индивидуальные стилистические 

особенности проявления мировоззрения автора в художественном тексте. 

Понимание индивидуальности писателя на личностном уровне дает 

возможность учителю взять на себя роль посредника, ведущего ученика к 

пониманию авторского видения реальности, выраженной в художественном 

произведении. 

Диалог с ребенком – это, прежде всего, диалог с человеком, с личностью, а 

не только с учеником. Надо признать, что растущий человек еще не накопил 

достаточно опыта, чтобы быть адекватным в той или иной ситуации, чтобы быть 

удобным для учителя. Он – загадка для самого себя. Стремление понять его и 

услышать его «голос будущего» отличает «диалогичного» педагога, который 

видит свою миссию не в том, чтобы научить ребенка «взрослым» законам жизни, 

а в том, чтобы помочь раскрыться в максимальной степени его личностному 

потенциалу. Диалог с ребенком требует постоянного урочного и внеклассного, 

индивидуального и коллективного творения отношений. Педагог ориентируется 
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не столько на внешние связи, сколько на внутреннее духовное единение с 

ребенком. 

Диалог с самим собой. Признавая необходимость в таком диалоге, мы 

исходим из положения, что сама природа человека, по М.М. Бахтину, 

диалогична. Человек многолик, неоднозначен, противоречив, загадочен, 

непознан, он несет в себе множество возможностей. Диалог с самим собой – это 

способ движения к своей целостности, это путь личностного развития. К. Юнг 

утверждает, что личность – это «смысл того, что пребывает только в целом» и 

что достичь уровня личности можно в процессе развертывания целостности 

индивидуальной сущности. Иными словами, помочь ребенку на пути его 

движения к целостности сможет только такой педагог, который сам 

восстанавливает свою целостность. 

Включение обучающегося в диалог и означает создание личностно-

развивающей педагогической ситуации, которая является основой процесса 

личностно-ориентированного литературного образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается художественные средства 

выразительности в романе «Тихий Дон». В ходе работы над языком «Тихого 

Дона» мы рассмотрели, какое место занимает проблема изучения языка в анализе 

художественного произведения, каковы основные особенности употребления 

выразительных средств писателем - реалистом. 

 

Ключевые слова: Михаил Шолохов, Тихий Дон, эпитет, метафора, язык, 

персонаж, сравнение. 

 

При всей своей языковой сложности «Тихий Дон» вполне доступен для 

понимания самых широких слоев читателей. Это объясняется, прежде всего, 

отчетливо выраженными в языке романа народными тенденциями, народным 

характером выразительных и изобразительных средств. 

Критик Б. Розанов справедливо писал о Шолохове: «Со страниц его 

произведения заговорил народ своими собственными устами на собственном 

языке. Эту важнейшую особенность творчества писателя очень быстро 

почувствовал читатель» (Розанов 1941: 16). 

Для точности и выразительности изображения характеров и внутренней 

жизни персонажей, событий и природы Шолохов применяет сложные эпитеты, 

усиливая этим их выразительную силу. 

Встречаются такие эпитеты двух видов. К первому относятся составные 

эпитеты, определяющие одно и то же свойство: «березово-белые ноги»: 

«казенно-строгие стены»: «смугло-черная нога» и т.д. Ко второму виду нужно 

отнести составные эпитеты, определяющие различные свойства: «иглисто-

золотистая колючка»: «щупло-дрожащие пальцы», «зверино-белый оскал»: 
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«пухло-суставчатый палец»: «Чугунно-глухой голос»: «масляно-смуглые лица» и 

т.д. 

Характерно, что в VII и VIII частях «Тихого Дона» составных эпитетов 

меньше, чем в первых частях романа. Объясняется это по-видимому тем, что с 

возрастанием художественного мастерства Шолохов становился более 

экономным в употреблении определений. Экономное использование 

определений в VII и VIII частях романа объясняется и другим. Сложные эпитеты 

дают возможность выразительнее, полнокровнее изобразить цельность 

патриархального уклада жизни. В первых частях «Тихого Дона», где 

изображается патриархальный уклад жизни казачества, сложные эпитеты 

составляют характерную черту языка романа. 

Естественно, что в последних частях «Тихого Дона», где изображается 

жизнь казачества, утратившая, вследствие классового расслоения, 

патриархальную цельность, у Шолохова не было необходимости пользоваться 

сложными эпитетами. 

В использовании различных средств раскрывается тонкое языковое 

мастерство Шолохова, его власть над словом.  

Н. А. Добролюбов, разделяя народный язык на простой и поэтический, 

писал, что народная поэзия «не боялась называть предмет своим именем, и 

потому в ней находим множество таких предметов, о которых в книгах даже 

совсем не говорится, из опасения употребить неприличное выражение» 

(Добролюбов 1858: 525).  

Особенно значительным средством поэтической выразительности языка 

романа является насыщенность его сравнениями и метафорами. 

Одним из основных источников метафоричности языка Шолохова 

является индивидуальное поэтическое видение писателем явлений жизни: «..в 

вышине, в небесной крепи, плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в 

заросшем осокой пруду»: «…из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю 
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косой дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги»: «в 

небольших заводях желанной девичьей улыбкой сияла ряска». 

Поэтическая индивидуальность Шолохова в приведенных сравнениях 

заключается в его уменье тонко, поэтически нарисовать месяц, радугу, дождь, 

траву, ряску, показать их свежесть, их радующий глаза вид с такой 

непосредственностью и впечатляющей эмоциональностью, с какой ни один 

писатель никогда их не показывал. 

Для придания наибольшей выразительности и впечатляемости картинам 

народной жизни и социальной борьбы, а также для того, чтобы наиболее глубоко 

раскрыть духовную жизнь героев, Шолохов тщательно отбирал изобразительные 

и выразительные средства языка. Этим Шолохов достигал и другой цели: делал 

сложное идейно-художественное содержание романа более доходчивым, 

доступным сознанию широких трудящихся масс. Язык романа, его 

изобразительные и выразительные средства при всей своей высокой 

художественной культуре отличаются глубоким демократизмом. 

Можно наметить несколько основных групп сравнений в романе. Прежде 

всего нужно сказать о развернутых сравнениях, отличающихся эпической 

широтой. Шолохов пользуется ими в тех случаях, когда хочет подчеркнуть 

особую значительность чувств и мыслей героев романа, явлений жизни. Так, 

например, Шолохов изображает страдания и тоску Аксиньи после того, как 

Григорий оттолкнул ее грубым предложением «прикончить любовь»: «Восходит 

остролистая зеленая пшеница, растет: через полтора месяца грач хоронится в 

ней с головой и не видно: сосет из земли соки, выколосится, набухнет зерно 

пахучим и сладким молоком: потом зацветет, золотая пыль кроет колос. 

Выйдет хозяин в степь –глядит, не радуется. Откуда ни возьмись, забрел в 

хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там, где 

валялись, - круговины примятого хлеба…дико и горько глядеть. 

Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветении чувство наступил 

Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил, - и все». 
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 Во второй главе шестой части романа, с помощью развернутого сравнения 

изображено отчуждение между Григорием и его братом Петром: «… И ему, 

Григорию, было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли 

непролазью пережитого, к сердцу не пройти. Так над буераком по кособокому 

склону скользит, вьется гладкая, выстриженная козьими копытами тропка и 

вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезанная, - нет 

дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком».  

В «Тихом Доне» близки к форме непосредственного сравнения 

метафорические обороты, вроде: «белесый обглоданный мосол высокой 

колокольни»: «черной паутиной раскинулись с того дня нити большого 

заговора»: «колонна белогвардейских войск протянулась через Дон жирной 

черной гадюкой». Метафорические обороты эти отражают социальные сдвиги в 

сознании передовых слоев казачьей массы, изменившей в ходе гражданской 

войны свое отношение к религии, к белогвардейскому движению, к 

собственности. 

Тот же принцип изображения казака-крестьянина в его коренных связях с 

окружающей действительностью, с природой лежит в основе метафор. 

Содержание большинства метафор взято из обихода казачьей жизни: «небо, 

выстиранное дождем, строго и ясно: «ветер скупо крошил дождевые капли, 

будто милостыни сыпал на черные ладони земли» метафора соединена здесь с 

сравнением: «наступая на подол лету, листопадом шуршала осень»: «линял и 

облезал ворсистый черный мех ночи» и т.д. 

Метафоры эти давали возможность подчеркивать патриархальность 

сознания казака-крестьянина. 

В 16 главе 3 части романа, где изображена печаль осиротевшего Дона 

после ухода казаков на империалистическую войну, Шолохов употребляет 

метафоры: «по вдовьему усмехалось обескровленное солнце»: «за Доном 

тронутый желтизной горюнился лес». Метафоры эти, кстати заметить, близки к 

олицетворениям. 
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Обилие в «Тихом Доне» изобразительных средств придаёт языку романа 

красочность, а то, что многие из них взяты из обихода казачьего быта, с новой 

стороны раскрывает народность языка романа. 

Искусное применение изобразительных и выразительных средств языка 

дало Шолохову возможность разносторонне, с глубоким проникновением в 

психологию людей различных классов и социальных слоев показать влияние на 

них революции и гражданской войны. 

Однако, насыщенность авторского языка изобразительными средствами в 

различных частях романа не одинакова. В некоторых главах второй части 

«Тихого Дона» авторский язык перегружен сравнениями и метафорами. «…Зима 

навалилась морозами, снегами, а Ягодное также корежилось в одубелой скуке, 

и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили, похожие, как 

близнецы». 

В 7 и 8 частях романа, где мастерство выше, такой перенасыщенности 

языка изобразительными средствами нет. 

Язык 8 части романа отличается классической ясностью, чистотой и 

выразительностью. 

Шолохов неустанно продолжает совершенствовать язык «Тихого Дона». 

Весь роман в целом я правил много раз, - говорил Шолохов, -но, перечитывая его 

иногда, думаю, что теперь я многое написал бы иначе».  

Слова эти свидетельствуют о большой взыскательности писателя к своему 

художественному труду. При всяком переиздании «Тихого Дона» Шолохов 

вновь и вновь «правил» язык романа. 

К сожалению, невозможно выяснить характер авторской работы над 

языком романа, начиная от черновых рукописей до печатного текста. По словам 

М. А. Шолохова, рукописи «Тихого Дона» погибли во время обстрела немцами 

станицы Вешенской во время Великой Отечественной войны.  

Высокой художественной культурой, тонкой выразительностью 

отличается и язык персонажей романа. «Творчество живых художественных 
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образов, - писал В.В. Виноградов, - которые войдут в галерею русских 

национальных типов, невозможно вне их выразительных речевых 

характеристик» (Виноградов1955: 56). Шолохов является искусным мастером 

речевых характеристик. 

В языке персонажей в «Тихом Доне» раскрываются социальный облик и 

характер персонажей, их взгляды на жизнь и отношение к событиям, их 

национальность, возраст, профессия. В этом смысле язык персонажей является 

средством их художественной индивидуализации. Язык персонажей «Тихого 

Дона» окрашен эмоционально, выражая различные состояния их души. Тонкое 

художественное чувство слова дало Шолохову возможность из множества 

вариантов речи того или иного героя в каждом из эпизодов выбрать такие, какие 

с наибольшей полнотой и эмоциональной силой выражают сущность 

переживаний и настроение этих героев. 

Григорий Мелехов говорит Наталье : «…Неправильный у жизни ход, и я в 

этом виноватый … Зараз бы с красными надо замириться и на кадетов. А как? 

Кто нас сведет с советской властью? Как нашим общим обидам счет 

произвесть? Половина казаков за Донцом, а какие тут остались –остеривались, 

землю под собой грызут … Все у меня, Наташка, помутилось в голове…»  

В XX главе V части романа речь Бунчука, обращенная к Анне, выражает 

его усталость: «Гореть так, чтобы искры летели, а чадить нечего… Только я, 

правда, устал… еще немного и уйду на фронт… ты права…»  

Усталость передается здесь разрывом предложений, что создает 

впечатление сбивчивого ритма речи. Теми же средствами выражается тревога 

умирающей Анны, ее нежность, нетерпение высказать самое главное: «Илья, 

зачем же? Ну, вот видишь, как все просто… Чудак ты!.. Страшно 

просто…Илья…Милый, ты маме как нибудь… Ты знаешь…»  

В речи Аксиньи ярко раскрывается страсть к Григорию: «измучилась!.. 

Изболелась вся! Гришенька! Кровинушка моя!».  
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Язык персонажей в «Тихом Доне» отличается пластической 

изменчивостью: в нем ясно выражаются изменения в характере, в моральном и 

идеологическом облике персонажей, вызванные возрастом, болезнью и другими 

условиями жизни. Знаменитое черное солнце, ослепившее Григория Мелехова, 

когда он похоронил свою Аксинью: белый приветный платочек в ее руках в час 

свидания: черная траурная косынка, когда Наталья провожает Григория на 

фронт: красный степной тюльпан, воплощающий то красоту этого мира, то 

пролитую Григорием кровь: небо и степь, переливающиеся всеми цветами 

радуги, - все это опорные координаты шолоховской поэтики, разместившиеся в 

узловых эпизодах сюжета, освещающие знаменательные переживания героев и 

во взаимной своей перекличке образующие важнейшие мотивы повествования.  

Естественно, что эти образы не раз попадали в поле зрения исследователей 

творчества Шолохова. Однако их интерпретация, за редким исключением, 

представляется весьма приблизительной, а то и просто превратной. Шолохов, 

например, часто уподобляет своих персонажей волку, и критик торопится 

заключить: «эпитет «волчий» обыкновенно характеризует… врагов трудового 

народа» (Колтаков 1970: 36).  

 Но так как в действительности у Шолохова, скажем, не только зверь и 

палач Митька Коршунов топчет землю «волчьими ногами», но и большевик 

Бунчук пробирается на конспиративную квартиру «с волчьей торопкостью», 

появляется оговорка: «Эпитет «волчий» используется … в чисто 

изобразительных целях», по сути дела перечеркивающая прежнее утверждение. 

Вне поэтико-фразеологической единицы, вне тропа, элементом которого 

является эпитет, он вообще не может иметь сколько – нибудь заметного 

смыслового значения. 

У Шолохова уподобление волку, достигается ли оно с помощью сравнения, 

метафоры или символа, вовсе не имеет постоянного отрицательного значения, 

будто бы предопределенного народно- поэтической практикой, в которой волк, 
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по мнению С. Колтакова, «символически обозначает самые отвратительные 

свойства человека».  

Известно, однако, что в древнерусской литературе уподобляются 

качествам «диких зверей» «храбрость, мужество, сила, а иногда и жестокость и 

злоба героя», и что «основное различие» как раз «между устной и книжной 

литературой в данном случае состоит в том, что в народной поэзии хищному 

волку уподобляется жадный или сильный человек, но при этом отсутствует 

моральная оценка этого качества», она выступает на первый план лишь «в 

метафорах, ведущих свое начало от евангельских притч о волке и овцах» 

(Адрианова 1947:87).  

Шолохов унаследовал исконно национальную поэтическую традицию. 

Уподобление волку даже одного и того же персонажа имеет у него различную 

направленность. Может быть включено, например, в портретно-

изобразительную характеристику, которая наполняется нравственно-оценочным 

смыслом не локально, в рамках данного тропа или даже целого эпизода, но 

всегда в более широком контексте. 
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ПОЭТИКА И СЕМАНТИКА ЛИРИКИ БОЗОРА СОБИРА В 

ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА 

 

Назарова Парвина Алиевна 

Соискатель кафедры иностранных языков НАНТ 

 

Аннотация: Современная таджикская поэзия – сложная поэтическая 

система, в которой органически слились восточно-классические, 

фольклорные традиции и современные поиски и эксперименты. Воссоздание 

национального своеобразия таджикской поэзии в русских переводах 

возможно при особой творческой гибкости переводчика, умеющего 

проникнуть в содержание оригинала, сохранить самобытность его образной 

системы, и особенности ритмико-интонационного движения. В статье автор 

выделяет особое внимание на филигранные и мастерские переводы М. 

Синельникова свободного стиха Бозор Собира и глубоко философской 

поэзии Лоика Шерали. Автор подчёркивает, что при имеющихся 

достижениях, есть еще много пробелов, недочетов, требующих своего 

восполнения и направления. Исходя из сложившихся обстоятельств, не 

только переводчикам, но и критикам и теоретикам перевода предстоит еще 

огромная работа с целью создания целостной научной картины всей 

таджикской литературы на русском языке. 

Ключевые слова: современная таджикская поэзия, русские переводы, 

творческая гибкость переводчика, фольклорные традиции, современные 

поиски, эксперименты, М.И. Синельников, Бозор Собир, Лоик Шерали. 

Аннотатсия: Назми муосири тоҷик – ин як системаи мураккаби 

назмиест, ки дар он анъанањои классикии шарќї, адабиёти шифоњии халќ ва 

љустуљўву таљрибањои муосир узван ба ҳам пайвастаанд. Эњёи њувияти 

миллии назми тољик дар тарҷумаҳои русї тавассути уњдабароии хосси 

эљодии мутарљиме имконпазир мегардад, ки қодир аст, ба мазмуни асл 
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ворид шуда, хусусияти махсуси низоми образї ва њаракатњои мавзунї-

оњангии онро ҳифз намояд. Муаллиф дар маќола ба тарљумањои моњирона 

ва устодонаи шеъри озоди Бозор Собир ва ашъори амиќи фалсафии Лоик 

Шералї аз тарафи М.Синельников таваљљуњи хосса зоњир намудааст. 

Муаллиф таъкид мекунад, ки дар баробари комёбињои мављуда, њанўз 

камбудию норасоињои зиёде мављуданд, ки баратарфкунї ва самтњои худро 

таќозо менамоянд. Бо дарназардошти шароити бамиёномада, на танњо ба 

мутарљимон, балки дар назди мунаќќидон ва назариячиёни тарљима низ, бо 

маќсади фароњам овардани манзараи комили илмии тамоми адабиёти 

тољик, анљом додани кори зиёде дар пеш аст. 

Калидвожаҳо: назми муосири тоҷик, тарҷумаҳои русӣ, уњдабароии 

эҷодии мутарҷим, анъанаҳои адабиёти шифоњї, ҷустуҷӯҳои муосир, 

таҷрибаҳо, М.И. Синельников, Бозор Собир, Лоик Шералї. 

Annotation: Modern Tajik poetry is a complex poetic system in which 

oriental classical, folklore traditions and modern searches and experiments have 

organically merged. Recreation of the national identity of Tajik poetry in Russian 

translations is possible with the special creative flexibility of the translator, who is 

able to penetrate the content of the original, preserve the originality of its 

figurative system, and the features of the rhythmic-intonational movement. In the 

article, the author pays special attention to the filigree and masterful translations 

of M. Sinelnikov's free verse by Bozor Sobir and the deeply philosophical poetry 

of Loik Sherali. The author emphasizes that with the existing achievements, there 

are still many gaps and shortcomings that need to be filled and directed. Based on 

the circumstances, not only translators, but also critics and theorists of translation 

still have a lot of work to do in order to create a holistic scientific picture of all 

Tajik literature in Russian. 

Key words: modern Tajik poetry, Russian translations, translator's creative 

flexibility, folklore traditions, modern searches, experiments, M.I. Sinelnikov, 

Bozor Sobir, Loik Sherali. 
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Современная таджикская поэзия - сложная поэтическая система, в 

которой органически слились восточно-классические, фольклорные 

традиции и современные поиски и эксперименты. Переводчику необходимо 

знать особенности поэтики таджикского стиха, уметь отличить 

традиционно-восточное от новаторского явления. Неумение 

ориентироваться в прошлом и настоящем переводимой поэзии, в 

стилистической окрашенности ее образов, наносит урон и целостному 

воссозданию на русском языке. 

 Воссоздание национального своеобразия таджикской поэзии в 

русских переводах возможно при особой творческой гибкости переводчика, 

умеющего проникнуть в содержание оригинала, сохранить самобытность 

его образной системы, и особенности ритмико-интонационного движения. 

Об этом свидетельствуют лучшие переводы В.Державина, О.Румера, 

В.Звягинцевой, Д.Самойлова, С.Липкина, Я.Козловского, Т.Стрешневой, 

М.Синельникова, … 

В свете избранной нами темы особого внимания заслуживают 

филигранные и мастерские переводы М. Синельникова свободного стиха 

Бозора Собира, филигранной и глубоко философской поэзии Лоика 

Шерали, многоцветной по своей образности и ярко окрашенным 

национальным колоритом стихов Хабибулло Файзулло. Они отличаются 

верностью ясности и лаконичности поэтического стиля подлинника. Вот 

несколько примеров: 

Лоик 

 «Мольба к матери» 

Я молю: в путь последний не уходи! 

Для меня ты – основа жизни самой, 

Я молю: меня сиротой не оставь, 

Ведь всю жизнь, как вселенная, – ты со мной. 

Мама, мама, на счастье мое живи. 



 

158 

 

Что там дряхлость и хворь, только будь живой. 

Я – ребенок все еще для тебя, 

Я – еще несмышленый ребенок твой. 

Для тебя я и нынче – мальчишка тот. 

Что упрям, непослушен, учи не учи, 

Тот, которого ты стегала прутом – 

Поделом, за потраву запретной бахчи... 

Быть не может, чтобы ты вдруг умерла. 

Жизни дай тебе бог, а иначе, как дым. 

Счастье сгинет мое, мой развеется мир, 

Без тебя я не буду уже молодым. 

Мама, мама, под ношею лет не клонись. 

Юность в старости припоминай, 

Улыбаясь на сына-поэта гляди, 

Чтобы радость лилась через край. 

Если солнечных далей не видят глаза, 

Сердце блеском, взволнованным жизни полно; 

Если уши не слышат людских голосов. 

Сердце плещущим гомоном жизни полно. 

Ты жива – и прекрасна вся жизнь моя, 

И с тобой побеждаю я в тысячный раз! 

Ты уйдешь навсегда... Бог тебя сохрани! 

Мама, мама, с тобой я умру в этот час! [3, 208-209]. 

  

 Бозор Собир  

 «Под водопадом» 

 Клокоча, обдавала волна, 

 Поднимала воды перекат, 

 Как парча покрывала волна, 

 Всю её от волос до пят. 
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 Кольца длинных волос текли, 

 И вращались, и шли вразброс,  

 С прядью прядь свивала волна,  

 С прядью прядь сплетала волна, 

 В пальцах влаги – струи волос. 

 

 Свет глаза ослепил мои, 

 Но и глаз отвести нельзя, 

 Грудь ее облекали струи, 

 Как по глади зеркал скользя… [3, 192-193]. 

  

 Хабибулло Файзулло « Русло реки»  

Покатилась река, волны сталкивая с валунами, 

Обтирая бока, обдирая ладони волнами. 

 

Вот взмывает волна, и сошлась и сцепилась с волною, 

Ей готова она расцарапать глаза пятернею. 

  

Как ребенок – поток голосит в колыбели спросонок, 

И не вытянет ног, и не вывернет рук из пленок. 

 

Ищет малую щель, шевелится ущелием сжатый… 

Не найдется ужель, поводырь, проводник, провожатый? 

То усилит напор, то спадет и подастся обратно, 

И почует простор, но скользнет, извернется стократно… [3, 214].  

Как известно, передача национально-специфических особенностей 

стихосложения является неотъемлемой частью проблемы сохранения 

национального колорита оригинала. Переводчик не имеет права обойти 

метр и ритм оригинала, так как формообразующие элементы стиха всегда 
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национально самобытны и несут определенную семантическую нагрузку. 

Задача переводчика - средствами русского стиха воссоздать ритмический 

рисунок оригинала и сохранить стилистическую функцию его размера.  

Показательны переводы Михаила Синельникова в воспроизведении 

специфики композиции, системы рифм и ритмики оригинала, целостности 

его формообразующих элементов и содержания поэзии Бозора Собира. 

Каждый переводчик художественного произведения по-своему решает 

основной вопрос языкового перевода: точность или красота (fidelity or 

beauty). Но что понимать под точностью? Следование букве или духу 

оригинала? При этом одни переводчики считают важным соответствие 

перевода духу родного языка и привычкам отечественного читателя, другие 

- настаивают, что важнее приучить читателя воспринимать иное мышление, 

иную культуру и для этого идти даже на насилие над родным языком. 

Выполнение первого требования ведёт к вольному переводу, выполнение 

второго - к переводу дословному, буквальному. В истории культуры эти два 

типа переводов сменяют друг друга. В данном разделе рассматриваются 

проблемы художественного перевода как особого вида перевода и искусства 

на примере перевода нескольких стихов известного таджикского поэта, 

лауреата государственной премии Абуабдулло Рудаки Бозора Собира на 

русский язык.  

По словам самого М. Синельникова его внимание относительно 

поэзии Бозора Собира, этого удивительного по манере письма поэта 

продиктовано тем, что стихи таджикского поэта отличаются глубокими 

мыслями, богатой палитрой образов, наталкивающих читателей к 

размышлениям и тем, что их перевод побуждает каждый раз, в зависимости 

от темы, жанра, ритмики, построения художественных образов, искать 

различные подходы воссоздания поэтической образности поэзии поэта [3, 

302 -303].  

 Исследование поставленных в работе проблем позволяет составить 

общую картину поэтики переводов Михаила Синельникова, его поиски 
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новых подходов в переводе произведений Бозора Собира, которые 

позволяют ему часто избегать переводческих ошибок, мешающих верному 

воспроизведению поэтики и семантики лирики Бозора Собира, 

национальной специфики его поэзии: 

 а) Михаил Синельников дорожит поэтическими находками, 

индивидуальными образами, неожиданными поворотами мысли 

переводимого поэта и по мере возможности старается избегать замены 

обычных, традиционных образов;  

б) Он уходит от дословного или буквального перевода и часто вводит 

в текст свои эпитеты и метафоры, которые, однако не чужды образной ткани 

оригинала, как в переводе стихотворения «Бухара».  

Оригинал: 

Нигоҳи гарми ман аз фарқи кӯҳистон 

Ба сӯят чун Зарафшон рӯзу шаб ҷорист. 

Бухоро, бо ғаму афсӯс мебинам, 

Ки ҷои бас азизонат 

Дар оғӯши ту ҳамчу ҷои Сино ҷовидон холист. 

 

Ту гӯё пеш аз ин дар рӯзгороне 

Яке вулқон будӣ, 

 Ё дар сари вулқони сӯзоне, 

Ки охир дар саъири оташфишонӣ 

Азизонат чу ахтарҳо, 

Шуданд аз ҳам ҷудо, барчош дар олам, 

Ба ҳар сӯе, 

Ба ҳар кӯе... 

 

Яке бо теғу бо пайкон 

Паи Искандари мақдуниро гирифта Юнон рафт. 
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Яке дасти дасти Темурлангу Чингизхон, 

Зулоли оби ту дар чашмҳою хоки ту дар мушт 

Сари худро гирифту Руму Эрон рафт ... [2, 112] 

 

Подстрочный перевод: 

Горячий мой взгляд, 

Подобно водам Зарафшана к тебе течет (устремлен). 

Бухара, я с горечью и сожалением вижу, 

Что место многих твоих великих сынов 

Пустует в твоих объятьях, как место Авиценны. 

 

Ты будто до этих дней  

Был подобен вулкану 

Или от извержений его огненной лавы 

Великие твои сыны подобно звездам (искрам) 

Разлученные с друг другом  

Разлетелись по всему миру, 

По всей земле рассеялись... 

 

Кто-то с луком и мечом 

Взяв след Александра Македонского он отправился в Рим. 

Другие схватив руку Темура Хромого и Чингисхана 

В глазах неся воды чистых твоих родников, в кулаке горсть земли 

Отправились в Иран и Рим. 

Сравнивая перевод и подстрочник данного стихотворения 

выполненный Михаилом Синельниковым можно убедится в справедливости 

оценки поэтики его перевода, высказанной нами выше, в пункте а) и б): 

 Бухара  

“К тебе мой взгляд горячий устремлен. 

И день и ночь течет, как Зерафшан, 
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К тебе – с нагорий ... 

Горьким сожаленьем 

Я вижу как пустеющие ниши – 

Столь многие места твоих великих. 

И занято лишь место Авиценны. 

  

Была когда-то Бухара 

Вулканом на вулкане, 

В гулкий миг потрясшего всю землю изверженья 

Рассеялись, как брызнувшие искры, -- 

Великие твои по белу свету, 

Во все концы, во все углы. 

Одни с мечом и луком уходили 

Во след за Александром, а другие 

От Чингиз-хана или Темирлана 

С твоей водой, с твоей слезой в очах, 

С твоей землей в горсти, 

Текли в Иран и головы в Египет уносили..”. [3, 113].  

в) в его переводах очень редки усложненность образной системы 

перевода /излишняя насыщенность эпитетами, расширение метафор/ по 

сравнению с выразительной лаконичностью подлинника;  

г) М. Синельников уже давно живет в ткани таджикской поэзии, его 

перу принадлежат переводы персидско-таджикской классики: Хагани, 

Рудаки, Дакики, Муизи, Хайям, Санаи, Анвари, Джлалиддина Руми, Саади, 

Камоли Худжанди и современных таджикских поэтов, среди которых Гафар 

Мирзо, Убайд Раджаб, Мумин Каноат, Бозор Собир, Лоик, Джамолиддин 

Каримзода, Хабибулло Файзулло и Рустам Вахоб. Поэтому он хорошо 

чувствует особенности стихотворного размера аруз и находит в русском 

стихосложении такие размеры, которые минимизируют изменение ритмико-

инонациональной организации стиха в переводе;  
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д) что касается передачи свободной формы оригинала поэзии Бозора 

Собира то можно наблюдать то, что переводчик Михаил Синельников 

восполняет потери метрическими, гармонизированными стихами. 

Это явление наблюдается в переводах многих стихотворений Бозора 

Собира, как и в переводе стихотворения «Остался один» - «Як нафар ман 

мондаам»: 

 Оригинал:  

Дар ҷавонӣ будаам дар зери барфи рӯсафедӣ, 

Рӯзи пирӣ мондаам дар зери барфи мӯсафедӣ. 

Баста руи чашмаҳои чашмҳоямро яхи айнак, 

Интизори сактаи дил, сактаи мағзам ман инак. 

Чеҳраи пири маро вақте кунад оина тасвир, 

Мешавад аз чеҳраи ман оина ҳам пир. 

Коғази рӯям, ки молиш хӯрда аз дасти замона, 

Менамояд коғазе аз дафтари асри миёна. 

 

Ҳамзамононам ту гӯи, мурда аз мелод ҳам пеш, 

Қалъаи Золи Зарам дар теппаи танҳоии хеш. 

Я нафар ман мондаам, не ҳамзамон, не ҳамзабоне, 

Не адофаҳме дигар, не дар миёна тарҷумоне... [2, 7]. 

 Перед тем как перейти к анализу перевода данного стихотворения 

необходимо представить его подстрочник, что позволит в сопоставлении с 

ним увидеть подходы и приёмы Михаила Синельникова для передачи 

содержания и художественного своеобразия подлинника. 

Подстрочник: 

В молодости я находился под снегом безупречности, 

В дни старости я утонул под снегом седин старости. 

Закрыли родники глаз моих ледышки (линзы) очков, 

В ожидании инфаркта, я оказался в состоянии инсульта. 
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Когда моё старое лицо изображает зеркало, 

От лица моего стареет и лик зеркала. 

Бумага лица моего, поистрепавшая от рук времени, 

Кажется, бумагой, вырванной из тетради средних веков… 

 

…Остался я средь гор шеренг один, 

Кричу я в голос и спрашиваю, а горцы где? 

И долетает до моих тугих ушей ответ печальный с гор, 

И эхом спрашивают меня горы: «А где же горцы?»  

Остался я один среди кладбища таджикского, 

Только я один остался из племени горских таджиков. 

 Если вы и меня причисляете к роду рыб и птиц, 

Несите и меня в красную книгу редких живых существ. 

Как видим это стихотворение написано в традиционной форме парной 

рифмовки маснави, со строфикой в четыре строки. Стихотворение от начала 

до конца выдержано в одном пятнадцати сложном размере. Сохранить все 

эти особенности в переводе на русский язык с другой культурой 

стихосложения очень сложно и почти невозможно. Поэтому Михаил 

Синельников избрал свободную форму перевода, при этом стремясь 

максимально сохранить идиостиль автора оригинала. [10, 78]. 

Вот как стихотворение выглядит и звучит в его переводе, которому, в 

целом нет претензий, с точки зрения сохранения рифмы оригинала, 

движения мысли и, который можно причислить к разряду адекватного 

перевода: 

«Был в юности, как чистый снег, 

 как снега блеск, как снега свет, 

Сейчас я – каменистый снег, 

 слежавшийся за много лет. 

Глаза под стеклами очков 
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 теперь как роднику во льду, 

Все чаще в сердце -- боль толчков 

 и сердцем чувствую беду.  

 

Я глянул в зеркало – мой лик  

 морщин окидывает сеть, 

Я глянул в зеркало, и вмиг 

 оно успело постареть.  

Я -- книга старая, 

 меня читали годы напролет, 

И кожа стала у меня,  

 как этой книги переплет… 

 

…Средь гор остался я один… 

«Где горцы?» - обращаюсь я 

 к толпе бесчисленных вершин, 

Звучит мой голос в тишине  

 и отвечает мне простор. 

«Где горцы?» -- отвечает мне  

 лишь эхо горестное гор 

Как будто бы стою один 

 среди суровых ликов гор. 

Иль я в одном краю один 

 остался из таджиков гор? 

Так отнесите же меня 

 К семействам редких рыб и птиц, 

И в книгу Красную меня 

 внесите, в боль её страниц» [3, 202]. 

 На примере анализа перевода двух стихотворений мы смогли 

проследить различные подходы и приёмы, к которым прибегает Михаил 
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Синельников, чья переводческая деятельность, до сегодняшнего дня не 

исследована должным образом. В отличии от переводов Михаила 

Синельникова переводы даже таких известных русских поэтов-

переводчиков, как Я. Козловский, С.Липкин, Л.Мигдалова, Ю.Неман очень 

часто не передают особый национальный колорит стихов многих 

таджикских поэтов и нуждаются в серьезных коррективах. [4,121] 

 Не лучшим образом обстоит дело с переводом стихов Рустама Вахоба, 

поэтический мир которого еще только приоткрывается русскому читателю 

в немногочисленных переводах М. Синельникова.  

Бозор Собир необычен по своей манере и его трудно сравнивать с 

другими современными таджикскими поэтами. Необычность и своеобразие 

его поэзии заключается в глубоком смысле, лежащем за пределами 

наружного пласта образа. Для него огромную роль играют зрительные 

ассоциации. Переводчикам бывает трудно передать эту особенность его 

стиха. Большинство его переводов, вошедших в небольшую книжку, под 

названием «Каменная кладка» (М.,1979) в переложении М. Синельникова 

является примером оптимального сближения переводчика с оригиналом. [1, 

27] 

Проведенное нами исследование переводческой деятельности 

Михаила Синельникова в контексте современной таджикской поэзии 

позволяет прийти к выводу, что в целях дальнейшего улучшения качества 

русских переводов современной таджикской поэзии целесообразно провести 

и следующие сопутствующие этому делу мероприятия: 

Учитывая большое значение историко-литературных и теоретических 

статей /предисловий и введений/ к сборникам поэтических переводов, 

значительная часть которых принадлежит перу самих переводчиков, было 

бы целесообразно издательствам уделять особое внимание их качеству и 

привлекать к этому делу специалистов-ученых. [7, 49] 

Переводные сборники вообще часто остаются без оценки критиков-

переводоведов. Авторы рецензий обычно анализируют оригинальное 
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творчество, оставляя в стороне работу переводчиков и то, насколько верно 

отразила она индивидуальность переводимого автора. 

Назрела крайняя необходимость в обсуждении переводных изданий 

широкой общественно-литературной средой для выяснения насущных 

вопросов перевода современной таджикской поэзии, для определения 

положительных традиций, подлежащих дальнейшему развитию и 

усовершенствованию, а также недостатков, которые необходимо изжить в 

переводческой практике. 

Необходимо в курсах переводоведения в вузах республики особое 

внимание уделять проблеме поэтического перевода, привлекать двуязычных 

студентов к переводческое делу, формировать будущие кадры переводчиков, 

прививая им необходимые навыки и любовь к искусству перевода [6, 38]. 

Проблема подстрочника все еще остается острой и актуальной. 

Подавляющее большинство переводов из современной таджикской 

поэзии осуществлено с подстрочников. Оставив в стороне вопрос о 

необходимости переводов с оригинала, который, пожалуй, будет решен не 

скоро, следует продумать о конкретных мерах улучшения переводов с 

подстрочников. В первую очередь здесь надо повысить качество самих 

подстрочников, снабдить их комментариями. 

Не вина подчас поэтов-переводчиков, что они плохо знают поэтику, 

особенности оригинальной поэзии. Творческая интуиция, талант, личные 

контакты - этого, оказывается, мало для того, чтобы понять своеобразие 

оригинальной поэзии. Необходимо издавать на русском языке работы 

литературоведов - исследователей таджикской поэзии. Из этих монографий, 

статей, исследований могли бы почерпнуть и пополнить свои знания 

любознательные переводчики. 

Общий взгляд на русские переводы современной таджикской поэзии 

приводит к выводу о том, что при имеющихся достижениях, есть еще много 

пробелов, недочетов, требующих своего восполнения и направления.  
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Исходя из сложившихся обстоятельств, не только переводчикам, но и 

критикам и теоретикам перевода предстоит еще большая работа с целью 

создания целостной научной картины всей таджикской литературы на 

русском языке. И тут должной опорой может служить традиции 

переводческой школы и достижения современного переводоведения. 
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Дар равобит ба урфу одат, кешу оин ва фарњанг тањќиќ намудани 

забон аз як тараф агар ќудрату тавоноии онро нишон дињад, аз тарафи 

дигар тарзи инъикоси маърифати олами воќеї ва маънавиро дар ќолаби 
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маросимї, аз љумла лексикаи марбут ба таваллуди кўдак дар бар 

гирандаи иттилооти муҳими фарҳангӣ доир ба ин раванди зиндагии 

ҷамъятӣ буда, хусусиёти хоси анъанаҳои мардумро инъикос менамояд 

Аз ин рӯ, омӯзиши бахшњои гуногуни лексикаи маросимї, аз љумла 

лексикаи маросими таваллуди кўдак дар шароити имрӯза хеле актуалї 

буда, на танњо ба њифзи воњидњои нодири луғавї, балки ба мањфуз нигањ 

доштани донишњои суннатии аљдодии халќиятњо мусоидат мекунад.  

Вожањои калидї: этнолингвистика, воњидњои луѓавї, русуми 

таваллуди кўдак, забони шуѓнонї, фарњанги маънавї.  

Язык – сокровищница знаний и ценностей народа 

Изучение языка в рамках обычаев, традиций и культур, с одной 

стороны показывает его потенциал, а с другой стороны, способы 

отражения знаний о реальном и духовном мире в семантике 

лексических единиц языка. Обрядовая лексика, в том числе лексика 

связанная с рождением ребенка, содержит важные 

культурологические сведения об этом процессе общественной жизни и 

отражает особенности народных традиций именно поэтому изучение 

различных разделов обрядовой лексики, в том числе лексики родильного 

обряда весьма актуально в современных условиях и способствует не 

только сохранению редких лексических единиц, но и сохранению 

традиционных исконных знаний народов. 

Ключевые слова: этнолингвистика, лексические единицы, 

родильный обряд, шугнанский язык, духовная культура. 

 

 Language is a trove of knowledge and values of the people 

 

The study of a language within the framework of customs, traditions 

and cultures, on the one hand shows its potential, and on the other hand, ways 

of reflecting knowledge about the real and spiritual world in the semantics of 

the lexical units of the language. Ritual lexis including the lexicon related to 
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the birth of child, contains important cultural information about this process 

of social life and reflects the peculiarities of folk traditions. That is why the 

study of various sections of ritual vocabulary on the maternity rites, is very 

relevant in modern conditions and contributes not only to the preservation of 

rare lexical units, but also to the preservation of traditional indigenous 

knowledge of peoples.  

Key words: ethno linguistics, lexical units, maternity rite, Shugni 

language, spiritual culture.  

 

Тањќиќи забон дар робита бо фарњанги моддї ва маънавии халќ ба 

бархе аз масоили норавшани инкишофи тањаввули забон равшанї андохта, 

барои барќарорсозии таърихи забон ва робитаи таърихии он бо забонњои 

дигар ањаммияти илмию амалї дорад. Муайян намудани тарзу воситањои 

инъикоси донишу љањонбинии фарњанги (маишї, динї, иљтимої)-и мардум 

дар забон маърифати љањоншинохтии њар як халќро дар тӯли асрњо нишон 

медињад. Дар равобит ба урфу одат, кешу оин ва фарњанг тањќиќ намудани 

забон, аз як тараф агар ќудрату тавоноии онро нишон дињад, аз тарафи 

дигар, тарзи инъикоси маърифати олами воќеї ва маънавиро дар ќолаби 

гурӯњњои лексикї-семантикии забон нишон медињад. Љањонишавии 

босуръати љомеаи љањонӣ, азбайнравии сарњадњои маънавӣ миёни 

фарњангњо боиси тағйирёбии расму оинњои мухталифи гурӯњњои этникӣ 

гардида, дар баробари ин њодисаи аз доираи истеъмол баромадани як ќатор 

воњидњои забонии марбута ба вуќуъ мепайвандад, ки боиси абадан фаромўш 

гардидани луғоти аслии забони шуғнонї мегардад. 

Солњои охир самти нисбатан љавони забоншиносї - этнолингвистика 

дар тањќиќи забонњои гуногун мавриди истифода ќарор мегирад, ки дорои 

усулњо ва роњњои вижаи тањќиќотї мебошад. Хушбахтона, ин самти 

забоншиносї барои њифзу нигоњ доштани расму оинњо ва лексикаи 

забонњои бехат имконияти хубе фароњам меоварад. Расму оинњо њамроњ бо 

эътиќодот мутааллиќ ба фарњанги маънавии инсоњоянд, ки љузъи ногусастаи 
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он луғати маросимӣ мебошад. Лексикаи маросимї, аз љумла лексикаи 

марбут ба таваллуди кўдак дарбаргирандаи иттилооти муҳими фарҳангӣ 

доир ба ин раванди зиндагии ҷамъятӣ буда, хусусиёти хоси анъанаҳои 

мардумро инъикос менамояд Аз ин рў тањќиќи русуми таваллуди кўдак дар 

самти этнолингвиста на танњо ба њифзи воњидњои нодири луғавї, балки ба 

мањфуз нигањ доштани донишњои суннатии аљдодии халќиятњо мусоидат 

мекунад.  

Анъанањо ва донишњои аљдодии марбут ба таваллуди кӯдак, ки давраи 

тӯлонии ташаккулёбиро аз сар гузаронида, дар доираи оила ё як ќавми 

муайян тањти истифода ќарор мегирифтанду арзишњои хосаи ин ќавмро 

инъикос мекарданд, имрӯзњо ба сабаби пешрафти илму техникаи 

њозиразамон, равишу усулњои инноватсионии тиббӣ маќому манзалати 

худро аз даст додаанд. Замоне, ки занон дар доираи хонавода кӯдакро 

таваллуд мекарданду дар фазои суннатӣ дар асоси арзишњои аљдодӣ ӯро ба 

воя мерасонданд, имрӯзњо як давраи паси сар шуда ба њисоб рафта, њам 

љараёни таваллуд ва њам тарбияи кӯдак ба равандњои љамъиятӣ мубаддал 

гардидаанд. 

Сабту баќайдгирии лексикаи соњаи таваллуди кӯдак аз забони 

соњибони куњансол, ки худ борњо дар раванди ба дунё омадани тифл фаъол 

будаанду, вазифаи муайянеро дар ин љараён бозӣ мекардаанд, усули 

самараноки пешгирии тамоман азбайнравии луѓот марбут ба њар гуна расму 

оинњо, аз љумла расми таваллуди кўдак ба шумор меравад. Зеро ин ќишри 

соњибони забон дониши аљдодӣ, усулњои иљро гардидани амалњои мухталиф 

њангоми давраи њомиладории зан, таваллуди кӯдак ва давраи баъди 

таваллудро бевосита аз таљрибаи худ касб кардаанду сабабњои онњоро низ 

мувофиќи фањмишу диди гузаштагон пешкаш мекунанд.  

Расму оинњои гуногуни мардумӣ дар аксари маворид аз даврањои ќадим 

сарчашма гирифта, дар тўли таърихи рушди маънавии халќиятњо вобаста ба 

шароиту вазъиятњои иљтимоии љомеа тағйир мепазиранд. Аз як тараф, агар 
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чунин раванд бо таќозои замона ба вуќўъ пайваста, яке аз нишонањои 

тараќќиёту пешрафти соњањои гуногуни зиндагӣ ба шумор равад, аз тарафи 

дигар, бо тағйир пазируфтани элементњои этнографии расму оинњо хусусиёти 

этникии хоси халќиятњо ба таври њамешагӣ аз байн рафта, монеаеро барои 

омӯзишу тањлили пайдоишу ташаккулёбии онњо мегарданд.  

Бояд гуфт, ки ќабати лексикиву фразеологии њар як забон назар ба 

дигар ќабатњои забонӣ, амсоли грамматикаву фонетикаи забон тањти 

таъсири омилњои љамъиятӣ ва иќтисодӣ ќарор гирифта, зудтар таркиби ин 

ќабат метавонад иваз гардад. Ин тағйирот метавонад бо ворид гардидани 

калимањои иќтибосӣ, зиёд гардидани ќабати архаистии забон, ташаккулёбии 

неологизмњо ва ғайра бо мурури замон ба вуќўъ пазирад. Барои мисол, дар 

забони шуѓнонї як ќатор вожањо ва иборањои аслии забони шуѓнонии соњаи 

мазкур аз тарафи танњо кўњансолон шинохта шуда, дар як давраи кўтоњтарин 

ба ќабати архаизмњои забон ворид хоњанд гашт. Аз љумлаи онњо воњидњои 

забонии мазкурро метавон ном бурд: sipīδ čīdow “се рўзи аввал бо равғани 

маска тифлро ѓизо додан”, “zādůn” бачадон, zaluldor “зарурият доштан, 

њомила”, lozaki “њомиладор”ва ѓ. Сето калимаи охир бо сабаби иваз шудани 

онњо бо муродифњояшон (buγuz ва калимаи русии беременна) ба ќабати 

калимањои архаистї дохил шуда бошанд, архаизмшавии ибораи sipīδ čīdow 

“се рўзи аввал бо равғани маска тифлро ѓизо додан” ба худи анъана вобаста 

аст. Дар забоншиносї як роњи архаизмшавии калимањо ин аст, ки агар дар 

байни гурўњњои этникї, ё дар љомеа ягон расму анъана, ё одатњо аз байн 

раванд, луѓоти марбут ба он рў ба фаромўшї меорад. Ибораи sipīδ čīdow “се 

рўзи аввал бо равғани маска тифлро ѓизо додан” низ дар байни мардуми 

Шуѓнон як расми ќадимї буда, дар шароити имрўза чун ин расм аз байн 

рафтааст, ба истифодаи ибора њам зарурият намонд. Ва сабаби 

архаизмшавии ин воњиди забонї ва ба монанди ин воњидњои зиёди дигар њам 

аз байнравии расму одатњои зиёди мардумї аст. 
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Агар барои забонњои дорои хат ва адабиёти хаттӣ чунин раванд хатари 

камтаре ба вуљуд орад, вале барои забонњои бехат ин њодисањои забониву 

таърихӣ як падидаи љуброннопазире ба шумор мераванд. Зеро, агар аз як 

тараф, тањлилу барќарор намудани шаклњои пешинаи луғот ва ибороту 

фразеологизмњо барои забонњои бехат мушкил хоњад буд, аз тарафи дигар, 

муайян намудани маншаи маълумоти этнографї, ки дар ќолаби забонӣ 

инъикос ёфтааст, имконнопазир мегардад.  

Дар забони шуғнонӣ як ќатор воњидњои забонӣ аз насл ба насл интиќол 

дода шуда, то замони мо расидаанд, ки баёнгари муносиботи мухталифи 

мардумӣ мебошанд. Чунин воњидњои забонӣ хоси соњањои мухталифи 

рўзгордории шуғнониёнанд, ки аз љумлаи инњо падидаи њомиладории зан ва 

муносибати ањли хонавода ба зани њомиладорро метавон ном бурд. 

Њомиладорӣ чун яке аз падидањои муњими хонаводагӣ ба шумор рафта, 

инъикоси он дар воњидњои гуногуни луғавии забонњои мухталиф низ назаррас 

аст. Ин воњидњои луғавӣ њам аз љињати таркиби луғавӣ ва њам аз љињати 

мазмуну мундариљаашон мухталифу бой буда, инъикоскунандаи бовару 

фањмиши шуғнониён оиди муносибаташон ба њомиладориву таваллуди кӯдак 

мебошанд. Барои мисол, ќабати синонимии забони шуғнонӣ барои ифода 

кардани зани њомиладор, ки дарбаргирандаи лексемањои зерин аст: qād-and 

kūdak δêdow “дар ќадаш кӯдак афтодан” qīč qati vidow тањт.: “бо шикам 

будан”, buγuz vidow “буғуз шудан”, dujůn vidow тањт. “дуљон будан”, lozaki 

vidow, wazmin vidow “вазмин будан, њомиладор”, zalūldor vidow “зарурият 

доштан, њомиладор” бараъло ифодагари он мебошад, ки дар фањмиши 

соњибони забони шуғнонӣ њомиладории зан ва таваллуди кўдак як падидаи 

муњим ба шумор меравад. Зеро мављудияти ќабати синонимӣ бо луғоти 

муттааддид танњо барои як падида гувоњ бар ањамияти калони он дар 

фарњанги соњибони забон мебошад. 

Бе шак, тањлили њар як воњиди забонии ифодакунандаи русуми 

таваллуд водор месозад, ки ба тасвиру баён кардани худи он маросим даст 
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зада шавад. Аз ин рӯ, мебояд дар баробари тањлили њар як калима, ибора ё 

ифодаи фразеологии забони шуғнонї вобаста ба таваллуди кўдак расму 

анъана ва амалњои гуногуни вобаста ба он воњид низ мавриди тањќиќ ќарор 

гирифта шаванд.Тавассути тањлили њар як воњиди луғавї муносибати хуб ё 

бад доштани атрофиён, аз љумла хонаводагињо ба зани бефарзанд, боварњо 

ва эътиќодоти мардумӣ оиди падидаи бефарзандӣ, усулу равишњои 

табобати мардумӣ, муносибат ба таваллуди фарзанд (муносибат нисбат ба 

таваллуди писар ва нисбати таваллуди духтар), мавќеи фарзанд дар 

фарњанги мардуми Шуѓнон, риояи амалњои мамнуъ ва дастуру њидоятњо 

марбут ба расми таваллуди кўдак ва ғайра як диди муайяни мардуми 

Шуғнонзамин дар хусуси ин масъала њувайдо мегардад. 

Бояд гуфт, ки дар байни мардуми Помири Ғарбӣ аз ќадим расму 

одатњо, боварињову таъбирњои зиёд дар атрофи зани њомиладор вуљуд 

доштанд. Ин расму одатњо, бовару таъбирњо дар як ќатор воњидњои луғавии 

забонњои мањалӣ, аз љумла забони шуғнонӣ инъикоси худро ёфтаанд ва ба 

таври возењу равшан баёнгари диду фањмиши ин мардум оиди масъалаи 

мазкур мебошанд. Масалан воњидњои синтаксисии buγuz γ ̌inik toqā nā-

lākčīdow “зани њомиладорро танњо намондан”, buγuz γ̌inik kāl-bisxůδ pis x̌ům-

i-yaϑ mā-nax̌tīdow “зани њомиладор бо сари луч вақти пешин набаромадан”, 

buγuz γ̌inik diraxt-bun-and mā-nīstow “дар зери дарахт нанишастани зани 

њомиладор”, buγuz γ ̌inik tar γijīd ma-sidow “ба оғилхона нарафтани зани 

њомиладор”, buγuz γ ̌inik x̌ůmindi tar wêδgāl mā-sidow “шомгоњон ба сари 

ҷӯйбор нарафтани зани њомиладор”, фањмишу боварии мардуми Помири 

Ѓарбї, аз љумла мардуми Шуѓнонро дар бобати њифзу нигоњ доштани зани 

њомила ва њамчунин навтаваллудкарда аз њар гуна ќуввањои ѓайритабиї 

нишон медињанд.  

Гарчанде ки зоњиран муносибати шуғнониён ба падидаи 

њомиладориву таваллуди кӯдак муайян кардан душвортар бошад, вале 
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тањлили воњидњои луғавию фразеологӣ, иборањову ифодањои забонӣ 

метавонанд ба таври васеъ љавобњои дурустро пешкаш намоянд.  

Хуллас, лексикаи марбут ба таваллуди кўдак дар забони шуѓнонӣ 

дарбаргирандаи иттилооти муњими фарњангӣ доир ба ин раванди зиндагии 

љамъятӣ буда, хусусиёти хоси анъанањои мардумро инъикос менамояд. 

Таќрибан њамаи воњидњои забонии марбут ба таваллуди кӯдак донишњо ва 

анъанањои аљдодиро дар бар гирифта, љањонбинии мардуми кўњистони 

Помирро дар бархўрд бо масъалаи мазкур инъикос мекунанд. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы и научные 

обоснования совершенствованию преподавания русского языка, где 

показаны формирования разновидностей языковых норм. Главная цель - 

воспитание и уважение к русскому языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры, осмысление русского языка как основного средства 

общения, способов получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе, осознание эстетической ценности русского языка. 

Каждый преподаватель русского языка в образовательных 

учреждениях обязательно должен показать высокий уровень своей 

кваллификации и донести до учащихся все исторические изменения и 

формирования русского языка на современном этапе. 

Annotation 

This article has been considerate the actual problems and scientific 

improvement of teaching Russian language which showed the formation of 

various language style. The main goal of education is bringing up attitude to 

Russian language conscientiously as a phenomenal of culture in the different 

sphere Russian language is as the main means of communication and gain 

knowledge in various spheres human activity, the means of mastering morally 

ethical, which is accepted into society. Awareness of the aesthetic value of the 

Russian language. 

Every Russian language teacher of in education institution must show a high 

level of his qualifications and convey to students all historical changes and 

formations of the Russian language at the present stage. 

 

 Тафсир 

Дар ин мақола проблемаҳои актуалӣ ва асосҳои илмии такмили 

таълими забони русӣ, ки ташаккули навъҳои меъёрҳои забонро нишон 

медиҳад, муҳокима карда мешавад. Ҳадафи асосӣ тарбия ва эҳтиром ба 
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забони русӣ, муносибати бошуурона ба он ҳамчун падидаи фарҳангӣ, дарки 

забони русӣ ҳамчун воситаи асосии муошират, роҳҳои ба даст овардани 

дониш дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон, воситаи азхудкунии забони 

русӣ , нормаҳои ахлоқ ва ахлокӣ дар ҷамъият қабулшуда, дарк намудани 

қимати эстетикии забони русӣ мебошад. 

Ҳар як муаллими забони русии муассисаҳои таълимӣ бояд ҳатман 

маҳорати баланди худро нишон дода, тамоми дигаргуниҳо ва шаклҳои 

таърихии забони русиро дар марҳалаи ҳозира ба талабагон расонад. 

 

 Ключевые слова: 

Русский язык, совершенствование, актуальность, государственная 

программа, учебное пособие, образовательные учреждения, 

 

 На сегодняшний день самой актуальной проблемой является обучение 

русскому языку. Над этой проблемой мы должным образом боремся десятки лет, 

стараясь решить её в пределах и школьных, и даже вузовских стен. Однако в 

рамках вуза, вряд ли возможно решить её полноценно. Обучение русскому языку 

имеет большое значение со школьной скамьи, так как изучение языка в 

национальных группах вуза имеет смысл предела. Нам хорошо известно, что 

поступающие студенты очень слабого контингента и в должной степени не 

обучены школой грамматике русского языка. Но мы осмеливаемся увековечить 

эту предельность, если научно-методический круг интересов увеличим 

вузовской аудиторией. Необходимо выйти за пределами вуза, потому что 

решение проблемы - не в вузовской аудитории, а в школьной, причём в самом 

начале пути – в начальных классах. 

Целью настоящей статьи является, анализ способов совершенствования 

изучения русского языка в Таджикистане 

Следует отметить, что основатель мира и лидер национального единства, 

Уважаемый Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным 
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посланием к парламенту, заявил о необходимости улучшения преподавания, в 

первую очередь русского языка в вузах республики. По словам Лидера нации, 

«формирование нации начинается с образования и заботой к этой сфере – это 

есть инвестирование для развития человеческого потенциала и создания 

благоустроенного будущего государства», он также отметил, что «…огромное 

значение русского языка для нашего общества носит не декларативный, а 

реальный характер. Думаю, нет необходимости подробно говорить здесь о роли 

и месте русского языка в современном мире. Подчеркну лишь то, что он является 

одним из официальных языков ООН и ряда других авторитетных 

международных и региональных организаций. На нем созданы шедевры мировой 

литературы, и сегодня русский язык, играя важную роль в развитии науки, 

техники и образования, служит мостом для сближения и взаимообогащения 

разных народов и культур» [1]. 

 Понятное дело, что начальные классы - это тот решающий период 

обучения, который только и может, при верной организации работы с 

учащимися, обеспечить в последующих классах полноценное изучение русского 

языка, поможет подготовить на высоком уровне специалистов -педагогов в 

вузах, также будет способствовать выявлению высококвалифицированных 

специалистов, которые будут владеть основами целенаправленной 

коммуникативной деятельности. 

 Вопрос об изучении русского языка должен решаться путем успешного и 

незатруднённого усвоения русского языка в начальных классах, и на 

последующем этапе для полноценного решения этой проблемы мы стремимся 

уделять большое внимание обучению русскому языку в образовательных 

учреждениях.  

Изучение русского языка как иностранного является одной из самых 

сложных для студентов вуза. Они встречаются со сложностями в освоении 

грамматического строя, выражении мыслей в письменной и устной форме. 

Проблема усугубляется тем, что русский язык – это не только предмет для 
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изучения. Это средство познания литературы. Знания языка являются 

фундаментом профессионального обучения, профессионального становления 

студентов. Программы обучения русскому языку как иностранному языку в 

неязыковых высших учебных заведениях, направленный на формирование 

устойчивых навыков: чтение, письмо, аудирование. Также необходимо 

формирование навыков осмысления информации, критического мышления, 

введения дискуссий [2, с. 2]. 

Если русский язык – это «второй родной язык», как нередко его называют 

народы нашей страны, то нужно учитывать, что овладеть основами нового языка 

до качественного уровня владения родным языком возможно только в детском 

возрасте, применительно к школе – только в начальных классах. 

В общеобразовательной национальной школе русскому языку мы учим 

одиннадцать лет. Но как бы это парадоксально ни звучало, новому языку за 

десять лет научиться невозможно – ему возможно научиться только за год – два, 

максимум за три года. Поэтому основные усилия следует отдать именно 

начальным классам, особенно же первому году обучения. 

 Что требуется для овладения новым языком – общеизвестно и бесспорно: 

повседневная обильная речевая практика. Без неё овладеть языком невозможно. 

Не могу в связи с этим не сослаться на мнение К.Д. Ушинского, выраженное им 

предельно кратко, просто и ясно: «Здесь ничто так не важно, как беспрестанное 

упражнение и повторение, предупреждающее забвение». Истина, бесспорно, не 

новая, но ведь так же бесспорно и то, что пока мы ничего другого не имеем, 

чтобы предложить учителю взамен.  

Так или и иначе, но «беспрестанное упражнение и повторение» 

продолжает оставаться успешного овладения новым языком. Будет ли обучение 

проводиться прямым или переводным способом, применяя сопоставление или не 

применяя, с магнитофоном или без него – успех обучения решает многократное 

употребление слов и форм в речи. Не будет этого «беспрестанного упражнения 

и повторения» - не будет и владения языком, даже если каждый ученик получит 
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по магнитофону и усвоит все достижения сопоставительных и порождающих 

грамматик. 

 Речь не об отказе от технических средств или грамматики – речь о том, 

что является решающим в обучении языку, - потому что как раз это – самое 

простое для понимания и самое важное для успешного обучения – повторяемость 

слов и форм в речевых упражнениях – менее всего осуществляется в практике 

обучения и менее всего подчеркивается в теории обучения. 

 Значение повторения нередко подвергается сомнению. В печати как-то 

промелькнуло даже такое: «Повторение не мать, а мачеха учения. Мать учения – 

применение». Трудно судить, какое повторение имелось ввиду в этом 

неожиданном и «сильном» афоризме, чтобы дать основание так сокрушительно 

противопоставить ему применение. Однако если учить именно применение (а 

это, конечно, так!), то учит применение именно повторяющееся. Однократное 

применение инструмента ещё не даёт владения им – свободное владение 

инструментом достигается только в результате многократного (по-вто-ря-

емость!) его применения. А повторяемость языкового материала в речи и есть 

повторяющее его применение. [3, с.54]. 

 Для обучения русского языка в должном порядке в образовательных 

учреждениях необходимо уделять большое внимание целенаправленному 

системному изучению речевой практики на первых годах обучения, которое 

связывают все виды работ в начальных классах единой словарно-

грамматической темой. И это является главной причиной пробелов в знаниях 

учащихся. Чтобы обучить правильному общению учащихся, необходимо 

организовать речевую практику с подобной повторяемостью, так как это станет 

решающим фактором успеха.  

Для проведения вышесказанного, в учебных заведениях необходимо 

осуществить подобную организацию обучения, для этого соответственно нужно 

обеспечить применяемые учебные пособия. 



 

183 

 

 Следовательно, применив соответствующие учебники и учебные пособия 

преподаватели сумеют добиться высоких результатов. Преподаватель зависит от 

учебника и прилагаемых к нему пособий. Именно они диктуют ему порядок и 

дозы вводимого нового языкового материала, диктуют систему, стиль 

упражнений, определяют степень повторяемости слов и форм. И если для 

успешного обучения нужен хороший учитель, то именно рациональный 

комплекс учебника и пособий как раз и создаст базу для хорошего учителя. 

 Основатель мира и лидер национального единства, Президент Республики 

отмечал, что «…язык-это зеркало, в котором ярко отражается лицо нации, мы 

должны ценить это, и наряду с этим придавать первостепенное значение 

изучению русского и английского языков, как языков международного общения. 

Мы расширяем изучение и освоение языков не для показухи, а с целью 

повышения образованности общества» [4]. 

Главная цель обучения русскому языку – формирование личности с 

развитой коммуникативной компетенцией, высоконравственным и 

интеллектуальным развитием, владеющим знаниями языковой системы, 

языковым материалом, соблюдающий этикетные нормы речевого общения, а 

также правила речевого поведения [5, с.1]. 

 Оканчивающий национальную среднюю школу должен уметь свободно 

читать русскую научно - популярную, общественно - политическую и 

художественную литературу, понимать и уметь излагать ее на правильном 

русском языке. Таково требование программы. Наконец, чтобы ученик мог 

воспользоваться во всей полноте своим правом на высшее образование, он ни 

кем иным, как школой, должен быть подготовлен к пониманию речи лектора не 

только на родном, но и на русском языке (многие ведь едут учиться в 

центральные вузы страны, поступают у себя на факультет русского языка и 

литературы и т. д.). 

 Надо учитывать, что новому языку нужно учить быстро, иначе им вообще 

не овладеть, тем более на должном качественном уровне: при медленных темпах 
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любой язык опротивеет раньше, чем научишься ему. Между прочим, тоже 

истина не из последнего слова науки; во всяком случае, К. Д. Ушинский уже её 

высказывал. 

  Русским языком, который является средством межнационального 

общения для всех народов нашей страны и потому жизненно необходим 

безусловно всем, - нужно владеть свободно. А тот лексический минимум, 

который предлагает программа, не обеспечивает такого владения, хотя она его 

требует: ученик должен свободно читать, понимать и излагать на правильном 

русском языке свои мысли, художественную и научно - популярную литературу.  

В заключение остается сказать еще несколько слов относительно одного 

более обывательского, чем методического понятия – «практика языка». С 

методической точки зрения это, ничто иное, как упражнения в разговорном 

языке, являющиеся очень важным разделом занятий в процессе школьного 

обучения иностранным языкам. Само собой разумеется, что упражняться можно 

только в чем-либо известном, и в данном случае речь идет об упражнениях в 

применении на практике грамматических и лексических правил данного языка. 

Если же эти правила неизвестны, то и упражняться не в чем. Между тем, в 

обывательском сознании «практика языка» выросла в какое-то универсальное 

средство в овладении языком, которое может чуть ли не заменить все другие 

виды занятий.  

Таким образом, изучение русского языка способствует не только 

эффективному освоению языка, но и формирует актуальные профессиональные 

и личностные качества учащихся. Это происходит за счет погружения в 

совместную проектную деятельность создания комфортных условий в учебе, что 

особенно важно в современных условиях. Изучение русского языка в 

образовательных учреждениях разрешает учащимся наилучшим образом 

приспособиться к учебному окружению, приобретать обширный доступ к 

информационным познавательным ресурсам, регулировать яркость занятий и 

реализовать самоконтроль [6, с.81]. 
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В статье на примере двух понятий – язык и культура 

затрагивается вопрос изменения семантики понятий, что по мнению 

автора со временим должно быть введен в содержание толковых, в 

частности современных онлайн словарей. Согласно высказываниям 

автора, интерпретация сильно зависимых и дополняющие друг друга 

понятий должна происходит на основе их смежности и взаимосвязи. И 

только таким образом статьи словарей отразят всю составляющую 

семантику, значений и восприятий лексических единиц современными 

носителями языка и культуры.  

Ключевые слова: толковый словарь, язык, культура, онлайн словарь, 

Луғати Деҳхудо, определение.  

 

Оиди тафсири ду мафҳум дар луғатҳо (забон ва фарҳанг) 

Дар мақола дар мисоли ду мафҳум – забон ва фарҳанг – ба масъалаи 

тағйири семантикаи мафҳумҳо таҳлилҳо оварда мешаванд, ки ба андешаи 

муаллиф, ин тағйирот бояд бо мурури замон ба муҳтавои мақолаҳои 

луғоти тафсирӣ, бахусус луғатҳои муосири онлайн ворид карда шаванд. 

Тибқи гуфтаҳои муаллиф, тафсири мафҳумҳои сахт аз ҳам вобаста ва 

ҳамдигарро пурракунанда бояд дар асоси ҳамбастагӣ ва робитаи байни 

онҳо сурат гирад. Ва танҳо бо ҳамин васила дар воҳидҳои луғат тамоми 

семантикаи ҷузъӣ, маъної ва дарки воњидњои луѓавӣ аз тарафи соҳибони 

муосири забону фарњанг инъикос хоњад ёфт.  

Вожаҳои калидӣ: луғати тафсирӣ, забон, фарҳанг, онлайн луғатҳо, 

Луғати Деҳудо, таъриф. 

 

About the definitions of two words in dictionaries (language and culture) 

Using the example of two concepts - language and culture, the article 

touches upon the issue of changing the semantics of concepts, which, according 

to the author view, should eventually be introduced into the words content of 
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explanatory, in particular of modern online dictionaries. According to the 

author's statements, the interpretation of strongly dependent and 

complementary concepts should take place on the basis of their adjacency and 

interconnection. And only in this way will the dictionary entries reflect the entire 

component semantics, meanings and perceptions of lexical units by modern 

native speakers and owners of culture. 

Key words: explanatory dictionary, language, culture, online dictionary, 

Lugati Dehkhudo, definition. 

 

Язык является значимой и неделимой частью культуры народа, и это 

взаимосвязь языка и культуры настолько принципиально, что так же как 

культура оказывает сильное влияние на язык, язык в свою очередь тоже имеет 

огромное воздействие на культуру. Человек с помощью языка формирует и 

выражает свое понимание внешнего мира, наравне с этим язык является средой 

для формирования и развития человека. Более того, современная лингвистика и 

языкознание давно пришли к выводу, что, если мы хотим изучить язык другого 

народа без понимания его культуры — это равно тому, что, посещая восточную 

чайхану мы заказываем капучино, а потом еще удивляемся по поводу его 

отсутствия. Современной лингвистикой язык уже давно не воспринимается как 

устройство в самом себе и системы знаков для обозначения явлений, теперь же 

язык не только лингвистами, но и другими смежными науками рассматривается 

в связи с культурой, психологией, социологией и т.п. В рамках данной статьи 

хотелось бы коротко остановиться на взаимосвязь языка и культуры, в равной 

мере оба являющиеся продуктом сознания и мыслительных процессов человека, 

однако в зеркале первой из них отражается второе понятие, а второе в свою 

очередь является условием для развития и изменения второй. Однако следует 

отметить, что оба – и язык и культура, сильно зависят от социальных и 

исторических событий, под натиском которых портиться не только чистота 

языка, но и культуры.  
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Чтобы глубже осознать взаимосвязь языка и культуры, необходимо 

разобраться в том, что же обозначают эти две понятия, значение которых на 

первый взгляд на столько очевидно, что мы уверены в нашем понимании 

относительно них. Все же давайте обратимся к некоторым толковым словарям 

персидского, таджикского, русского и английского языков, пропуская часть 

интерпретации словарных статей в значении язык как часть тело, выясним, как 

они определяют язык в качестве средства коммуникации, и выявим насколько в 

словарных определениях всесторонне отражен широкое значение языка и 

культуры. Для данного короткого исследования нами были использованы самые 

солидные онлайн и электронные словари персидского языка Луғатномаи 

Деҳхудо и Фарҳанги форсии Муъин, в качестве источника для таджикского 

языка были выбраны такие электронные толковые словари, как двухтомный 

словарь Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ под редакцией С. Назарзода и 

электронный словарь Вожаҷӯ, для определений русских слов язык и культура 

мы обратились к онлайн словарю С.И. Ожигова и онлайн толковый словарь 

русского языка [3], а источниками для выявления семантики английских 

language и culture выступили онлайн словари, указанные в ссылках. Сразу 

оговорим, что период составления названных словарей, конечно, сильно 

отличается друг от друга, чем самым содержание интересующих нас понятий 

также варьирует от словаря к словарю, а также, конечно у онлайн словарей есть 

возможность добавить и развить определения к словам, чего лишены такие 

авторитетные словари, как словари выдающихся лексикологов А. Деҳхудо и С.И. 

Ожигова.  

 В словаре Луғатномаи Деҳхудо в статье زبان наравне с его определением 

часть тело, даётся следующее его понимание:  زبان. ] زَ / زُ [ ) اِ ( معروف است و به عربی

 язык - известен с огласовками [za/zo] и в арабском] .لسان گویند و بضم اول هم درست است

говорят лисон и с замма тоже правильна]. Тут же с ссылкой на Фарханги Низом 

приводятся формы данного слова в языках пехлеви, Аветсе и санскрит:  در پهلوی
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زبان و زفان بوده در اوستا هزوا و در سنسکریت جیهوا... و چون در پهلوی با ضم اول است باید در فارسی 

 [7] هم جایز باشد ) فرهنگ نظام (

[в пехлеви zoban и zofan, в Авесте hezvo, а в санскрите jihve … поскольку в 

пехлеви с первой огласовкой замма, это должно быть допустимо и в персидском]. 

Фактически в онлайн статья زبان в словаре Луғатномаи Деҳхудо мы не находим 

определение языка в качестве инструмента для общения, коммуникации, а также 

определённой системы знаков для определения явлений и предметов. 

Определение языка в онлайн словаре Муъина наравне с определением его 

в качестве органа речи гласит, что: 

مجموعة نشانه های آوایی و خطی که برای بیان اندیشه و برقراری ارتباط به کار می رود.  -زبان   - 

2 

مجموعة رمزها و نشانه هایی که برای یک معنی خاص به کار می رود. - 3   

[8]  

(2. Язык – система звуковых и письменных знаков, которые служат для 

выражения мысли и налаживания связи; 3. система символов и знаков, которые 

используются для определенного значения).  

Следует отметить, что в данном источнике мы обнаруживаем более 

широкое определение чем в словаре Деҳхудо. Однако, исходя из 

вышесказанного словаря Муъин, в современном лингвистичеком понимании 

языка данное определение все еще остается открытым для раскрытия.  

Теперь обратимся к данным двум онлайн словарям для извлечения 

определений слова культура – فرهنگ. Статьи этих двух словарей гласят, что: 

ََ [ )اِ( )از: فر، پیشوند + هنگ از ریشهٔ  ثنگ اوستایی به معنی کشیدن وفرهختن( و   فرهنگ ف َ هَ

هر دو مطابق است با ادوکات و ادِوره در لاتینی که به معنی کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است 

باشد. )برهان (. )به معنی فرهنج است که علم و دانش و ادب    

[7] 

(культура - [fa ha] (от: far префикс + hang от авестийского корня ϑang со 

значением рисовать и обучать) и оба соответствуют латинице «адвокат» и 
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«управление», тоже в значение рисовать и обучать, воспитание. В значении 

farhanj, т.е. наука и знание (Бурхан)).  

Из онлайн словаря Муъин мы извлекли 1, 2 и 4 определения понятия 

культуры, которые более близки тому нашему пониманию, которое является 

объектом исследования в данной незначительной по объему работе. Эти пункты 

словаря Муъина гласят, что: 

عقل ، خرد.  - 4تربیت ، ادب ... .  - 2علم ، دانش .  - 1فَ هَ( ] په . [ )اِ.( ) -فرهنگ   

[8] 

(культура – (fa ha) [pa] 1. Наука, знание. 2. Воспитание, вежливость … 4. 

разум, мудрость). 

Из обобщенных дефиниций данных двух словарей самое большее что мы 

извлекаем это то, что язык - система звуков для выражения мысли, налаживания 

связи и определения значений, а культура – это воспитание и знание. 

Риторический вопрос «насколько точно содержание статьей передает значение 

исследуемых слов и удовлетворяет ли это содержание современное понимание 

этих понятий?» нарывается само собой. Но, давайте двинемся дальше и 

посмотрим, какие дефиниции приводят словари таджикского, русского и 

английского языков.  

Обратимся к словарям таджикского языка и в том ракурсе, в котором 

дефиниции нас интересуют, мы находим, что понятия язык и культура в них 

определяются следующим образом: 

забон - воситаи ифодаи фикр ва алоқа бо мардум; нутқ [9] (язык – средство 

выражения мысли) 

забон - … 2. маљмўи воситањои овозї ва луѓавию дастурї, ки натиљаи кори 

тафаккурро инъикос намуда, алоќа ва мубодилаи афкори одамонро таъмин 

мекунад. 3. сухангўии (такаллуми) хоси њар миллат ва тоифа, лисон, лањља. 4. 

гуфтор, нутќ; тањрир, баён … [4] (язык - …2. совокупность звуковых, 

лексических и грамматических средств, который отражая результат 

деятельности сознания, обеспечивает связь и обмен мыслями между людьми. 3. 
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речь, присущая каждой нации и народу, язык, диалект. 4. говор, речь, письмо, 

выражение … )  

В этих же словарях исследуемая нами статья для культуры гласит, что: 

фарҳанг - ақлу адаб; дониш, илм, маърифат [9] (культура – разум и 

воспитание; знание, наука, образование). 

фарҳанг - 1. маљмўи дастовардњои инсоният дар соњаи муносибатњои 

истењсолї, љамъиятї ва ахлоќї, маданият; … [5] (культура – совокупность 

достижений человечества в сфере производства, общества и воспитания, 

культура). 

Для русского слова язык как в словаре С.И. Ожегова, так и на онлайн 

словаре русского языка дается одно и тоже определение, а в частности, язык 

определяется в качестве исторически сложившейся системы звуковых, 

словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и 

являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей 

в обществе [10, 11]. Для определения слова культура в обеих источниках 

находим, что культура – это «… Совокупность производственных, 

общественных и духовных достижений людей. …) [10, 11]. Обратите внимание, 

что дефиниции в таджикских и русских словарях идентичные.  

Примечательным является то, что относительно расширенную 

формулировку данных двух понятий мы находим в толковых онлайн словарях 

английского языка, где дефиниции еще больше расширяются. Согласно двум 

онлайн солидным словарям английского языка, слова language и culture в 

обобщенном виде определяются следующим образом:  

Language – a system of communication consisting of sounds, words, and 

grammar; the words, their pronunciation, and the methods of combining them used and 

understood by a community; a systematic means of communicating ideas or feelings 

by the use of conventionalized signs, sounds, gestures, or marks having understood 

meanings [12, 13]. (Язык – система общения, состоящая из звуков, слов и 

грамматики; слова, их произношение и способы их сочетания, используемые и 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/system
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/communication
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sound
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grammar
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понятные сообществу; систематические средства передачи идей или чувств с 

использованием условных знаков, звуков, жестов или знаков, имеющих 

понятное значение …). На этом онлайн словаре определения понятия язык 

приводятся с примерами в разных его значениях (см. онлайн словарь Cambridge 

Dictionary) 

Culture - the way of life, especially the general customs and beliefs, of a 

particular group of people at a particular time; … the attitudes, behaviour, opinions, 

etc. of a particular group of people within society; … music, art, theatre, literature, etc.; 

the customary beliefs, social forms, and material traits of a racial, religious, or social 

group; the characteristic features of everyday existence (such as diversions or a way of 

life) shared by people in a place or time [12, 13]. … (Культура - образ жизни, 

особенно общие обычаи и верования, определенной группы людей в 

определенное время; … отношения, поведение, мнения и т. д. определенной 

группы людей в обществе; … музыка, искусство, театр, литература и т. д.; 

традиционные верования, социальные формы и материальные черты расовой, 

религиозной или социальной группы; особенности повседневного 

существования (такие как развлечения или образ жизни), разделяемые людьми в 

определенном месте или времени). … . Как видим определение слова культура в 

статьях указанных онлайн словарях, которые снабжены богатым языковым 

материалом с различными значениями данного слова (см. онлайн словари, 

указанные в ссылках), охватывает почти все содержание данного понятия, 

которое более приближенное к современному пониманию языка и культуры.  

Когда на современном этапе развития наук о языке и культуры 

констатируется неоспоримый факт, что язык – это неделимая, составная часть 

культуры, и оба понятия тесно взаимосвязаны с процессами коммуникации, 

формированием личности и общества в целом, считаем, что появляется 

необходимость включения и других восприятий данных двух понятий. К 

примеру, таких метафорических понятий как «язык – это живой организм», 

«язык – это зеркало сознания и культуры», «язык – это хранилище 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/general
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/customs
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/belief
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/attitude
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/behaviour
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/society
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/music
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/art
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/theatre
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/literature
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традиционного опыта народа», «язык – это оболочка смыслов в виде дома бытия» 

[2, 4] и т.п. Личность является носителем языка и хранителем культуры народа, 

и последний овеществляется, озвучивается и отражается первым. 

Красных В.И. указывая на тесную взаимосвязь языка и культуры, 

утверждает, что «Язык – это один из ключей к культуре общества и внутреннему 

миру человека. … язык – осмысливается в наши дни как обусловленное 

культурой и переживаемое в индивидуальном сознании знание о мире, 

проявляющееся в коммуникативном деятельности» [3, 5]. Вильгельм фон 

Гумбольдт утверждает, что «Язык тесно переплетен с духовным развитием 

человечества и способствует ему на каждом ступени его локального 

прогресса или регресса, отражая каждую стадию культуры» (выделено 

автором) [1, 48].  

Таким образом, думаем, что современные толковые словари также должны 

описать формулировавшийся новое восприятие понятий современным 

сообществом, и если угодно, дать короткий определение сопряженности тесно 

связанных понятий, что на наш взгляд, сильно бы повысил рейтинг такого 

словаря. Очевидно, что словари составляются в зависимости от цели словаря, его 

объема, порядка расположения в нем слов, объекта описания и т.д., и, раньше 

возможность дать в одном словаре всю исчерпывающую информацию о языке, 

которая удовлетворила бы в равной степени всех не существовало, однако 

современное развитие компьютерных технологий и интернета на сегодняшний 

момент предоставляют нам такую возможность. Поэтому, думаем, что, 

современным лексикографам и программистам в области языкознания следует 

подумать над подобными проблемами.  
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 Аннотация: В статье анализируется решение проблем и задач изучения 

русского языка в школе с таджикским языком обучения в том числе, содержание 

модальных слов, с учетом целей и задач на основе формирования речевой 

деятельности учащихся, и насколько методически целе сообразно оно будет 

изложено. 

Annotation: The article analyzes the solution of problems and tasks of studying 

the Russian language in a school with the Tajik language of instruction, including the 

content of modal words, taking into account the goals and objectives based on the 

formation of students' speech activity, and how methodologically expedient it will be 

presented. 

 Ключевые слова: Модальность, учащиеся, русский язык, языковых 

средств, изучения, формирования, устная и письменная речь, учащихся-

таджиков. 

Key words: Modality, students, Russian language, language means, learning, 

formation, oral and written speech, Tajik students. 

Общеизвестно, что русский язык как один из общепризнанных мировых 

языков фиксирует и закрепляет достижения человеческой мысли и мировой 

цивилизации. Благодаря русскому языку учащиеся овладевает накопленным 

человечеством опытом и знаниями, развивают представления о языковой 

картине мира. Отсюда русский язык выступает в качестве мощного средства и 

арсенала развития общечеловеческих ценностей. 

Изучая русский язык, учащиеся расширяют свои представления и знания о 

данном языке, овладевают новым средством общения и выражения мысли, 

усваивают новые понятия, спо собы и формы их передачи. Например, 

совершенно интересными для учащихся будут свободное и непринужденное 

общение с ровесниками и представителями русскоязычной среды на русском 

языке, активное участие в процессе межкультурной коммуникации. 

Практическое владение учащимися русского языка должно приближаться 

по основным показателям (степени автоматизма, количеству и разнообразию 
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языковых средств и культуре речи) к уровню владения языком его носителями. 

Достижение такого уровня владения русским языком в условиях школьного 

обучения сопряжено со многими трудностями. Одна из таких трудностей 

состоит в формирование у учащихся речевых навыков по трем аспектам языка: 

фонетика, лексика и грамматика. 

Школьный учебный предмет русский язык призван обеспечить такое 

овладение учащимися строем языка, которое позволило бы им: 

1) понимать устную и письменную речь в оригинале не только для себя, но 

и с целью выявления, осмысления и объяснения содержащегося в ней 

программного материала; 

2) грамматически правильно формулировать свои устные и письменные 

высказывания о русском языке в разных ситуациях общения; 

3) пользоваться приобретенными грамматическими знаниями для 

осмысления и объяснения строя русского языка; 

4) осуществлять целесообразный отбор и организацию грамматического 

материала. 

Успешное решение образовательных задач изучения русского языка в 

школе с таджикским языком обучения зависит от того, как в научном отношении 

будет определено, в том числе, содержание модальных слов, насколько 

методически целесообразно будет оно изложено с учетом целей и задач и на 

основе формирования речевой деятельности учащихся. 

Под содержанием обучения модальным словам разумеется система 

знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся в процессе 

обучения русскому языку в соответствии с целями обеспечения речевой 

деятельности. 

Иначе говоря, содержание обучения модальным словам русского языка в 

школах с таджикским языком обучения определяется, прежде всего, целями и 

задачами его изучения, вытекающими из функционально-коммуникативной и 

образовательно-воспитательной роли русского языка в условиях многоязычия. 
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В настоящее время важность изучения русского языка преследует 

усиление его функционально-коммуникативной направленности обучения. Это 

говорит о том, что учащиеся должны научиться практическому владению 

русским языком особенно в устной форме. Иначе говоря, обучение должно иметь 

практическую направленность и обеспечить формирование речевой активности 

учащихся. Это значит, что лексико-грамматический материал, в нашем случае – 

модальные слова, должен отвечать естественным речевым ситуациям общения, 

в которых может оказаться ученик в процессе коммуникативной деятельности.  

Из учение русского языка в школах с таджикским языком обучения 

подчинено главной задаче – овладению данным языком как средством общения, 

созданию прочной коммуникативной основы на лексико-грамматическом 

материале, необходимом и достаточном для выхода учащихся в реальную сферу 

общения. 

Общей целью обучения русскому языку в школах с таджикским языком 

обучения является создание прочной коммуникативной основы на определенном 

языковом, в том числе, грамматическом материале, необходимом и достаточном 

для выхода учащихся в реальную коммуникативную среду. Принцип 

практической направленности обучения русскому языку ни в коей мере не 

опровергает сообщения учащимся теоретических (грамматических) сведений, 

обобщающих те или иные явления данного языка. Грамматические сведения 

помогают ученикам в практическом овладении русским языком. Как показали 

наши наблюдения в ходе педагогической практики, доступность теоретических 

сведений привели к хорошим результатам по степени формирования 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках по русскому языку. 

В этом контексте, изучение модальных слов русского языка занимают 

особое место в учебном процессе, так как они выражают оценку содержания 

высказывания говорящим и буквально пронизывают нашу речь. Акад. В.В. 

Виноградов отмечал, что «устная речь обладает красочными, лексически 

разнообразными и более экспрессивными видами модальных слов и частиц. Она 
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непрестанно обогащается новыми их формами. Это понятно. Устная речь 

эффективнее, чем книжный язык. Поэтому в ней больше модальных оттенков, и 

они ярче» (27, с. 744).  

В настоящей работе мы опираемся на принцип методической 

обусловленности и направленности усвоения модальных слов русского языка на 

основе активизации речевой деятельности учащихся-таджиков. Речь идет о 

закономерностях речевой деятельности в направлении методики обучения 

модальным словам русского языка носителями таджикского языка. Такой подход 

связан с тем, что язык является основным средством осуществления речевой и 

индивидуальной речемыслительной деятельности, выполняет функции 

основных знаков языка в процессах речевой коммуникации. Это говорит о том, 

что в центре внимания будет находиться связь между содержанием, мотивом и 

формой речевой деятельности и между структурой и элементами единиц языка 

(модальных слов), употребляемыми в потоке речевого высказывания. 

Нельзя не заметить, что модальные единицы представляют собой 

словарное ядро любого диалога. Это естественный процесс, ибо диалогическая 

речь влияет на качественное оформление содержания коммуникации и ценности 

модально значения самой речи [117]. Это еще раз подтверждает, что модальные 

слова играют в русском языке важную функцию в построения живой речи. 

Именно этот фактор позволяет акцентировать внимание на целесообразность 

изучения модальных слов русского языка в школах с таджикским языком 

обучения, способствующее овладению учащимися практической русской речью.  

Использование модальных слов в речи представляет собой процесс 

сознательной организации коммуникативной деятельности учащихся. По сути, 

единицы языка выступают как живой продукт со своими созидающими 

функциями, как отчетливая речевая деятельность. Отмечая данное качество 

языка, В. Гумбольдт подчеркивает, что существо языка состоит в самом акте его 

воспроизведения. Живая речь есть зеркало состояния и функционирования 
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языка. Иначе говоря, языковая потенция имеется у каждого человека, а ее 

реальное воплощение происходит при реальной коммуникации. 

Коммуникативная ценность употребления модальных слов русского 

языка в речи учащихся-таджиков бесспорна, ибо придают высказыванию 

разнообразные модально-смысловые оттенки, способствуют 

совершенствованию культуры речи, обогащают и уточняют его смысловой 

аспект. Поэтому мы считаем, что они должны занимать свое законное место в 

речи в зависимости от конкретной речевой ситуации, где требуется 

целесообразность модального элемента речи. Тем более что «модальные слова 

из живой устной речи проникают и в область литературно-книжного 

выражения. А здесь, со своей стороны, развиваются более сложные, 

синтаксически разнообразные, богатые экспрессивными и интеллектуальными 

оттенками способы и формы выражения модальностей речи» [27: 744]. 

В условиях формирования полилингвальной и поликультурной среды в 

Республике Таджикистан русский язык является мощным средством 

межкультурной коммуникации и международной связи. В республике 

издаются газеты, журналы на русском языке. Школьники и студенческая 

молодежь активно изучают художественную и научно-популярную 

литературу, слушают радио и смотрят телепередачи по русскому языку, 

посещают кинотеатры и театры, делятся впечатлениями по увиденному и 

услышанному.  

Активное функционирование модальных слов русского языка в речи 

учащихся – носителей родного языка является свидетельством лексико-

семантической и функционально-стилистической их ценности в 

коммуникативном плане, ставит на повестку дня вопрос о необходимости ее 

методической обоснованности и целесообразности в процессе преподавания 

русского языка в таджикской школе. 

Преподавание русского языка в таджикской школе направлено на 

овладение русской речью. Оно, естественно, предполагает овладение 
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учащимися-таджиками не только самостоятельными частями речи, но и всеми 

другими строевыми элементами, необходимыми для оформления и 

продуцирования русского текста. Однако эта очевидная истина все еще далека 

от полной своей реализации и не стала сопутствующим звеном методики 

преподавания русского языка в таджикской школе. 

Школьная практика работы показывает, что модальные слова русского 

языка не изучаются в качестве отдельной грамматической темы, хотя вполне 

этого заслуживают. Нужны качественные и стабильные учебники, особенно в 

старших классах, в которых бы ярко и подробно освещалась дан ная 

грамматическая тема. Здесь следует отметить учебники, подготовленные под 

руководством профессора Т.В.Гусейновой для 6, 7, 8 классов, где проходит 

первое знакомство учащихся с модальными единицами. 

В родном языке учащихся эта грамматическая категория изучается в 

рубрике модальные глаголы таджикского языка еще с 70-х годов прошлого 

столетия. Так, учебник таджикского языка для У1 класса (55, с. 301) имеет темы 

«Феълҳои модалӣ» (Модальные глаголы) и «Гурӯҳи калимаҳои модалӣ» 

(Группа модальных слов). Следовательно, можно предположить, что у 

учащихся-таджиков уже имеются знания в области модальных глаголов и 

модальных слов, об их лексико-семантических особенностях касательно 

родного языка.  

Весьма существенны небольшие теоретические сведения и справки о 

природе модальных слов изучаемого языка, формирование навыков и умений 

практического использования модальных единиц в целях построения 

высказывания с соответствующим содержанием в речи.  

Традиционно любая коммуникативная среда не представляется без 

определенных знаний и речевой информации. Отсюда не случайны ситуации 

неверного восприятия материала учащимися – таджиками, содержания 

преподнесенной информации, исходящей от изучаемого языка или носителя 

данного языка. Это еще раз свидетельствует о пользе продуктивного изучения 
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группы слов с модальным значением в условиях школьного обучения русскому 

языку учащихся-таджиков. 

Целенаправленная работа в контексте усвоения модальных слов русского 

языка учащимися-таджиками объясняется тем, что они по частотности 

употребления занимают особое место в порождении речевого акта. Так, в 

частотных словарях констатируется факт весьма частого и системного 

употребления модальных слов в речи. Только употребление модальных слов по 

данным Частотного словаря русского языка под ред. Л.Н. Засориной составляет: 

надо - 1462, можно - 847, конечно - 720, нужно - 442, действительно - 286, 

верно - 269, вероятно - 151, возможно - 135, наверное - 114 и т.д. 

Данные частотного словаря русского языка свидетельствуют о том, что 

модальные единицы обладают способностью частого употребления в речи, 

выражают различные значения и оттенки реальности и ирреальности 

высказывания, более того, они весьма ценны в коммуникативном плане.  

Для того, чтобы убедится в эффективности функционирования 

модальных слов, мы проанализировали учебники по русскому языку для 5-11 

классов таджикской школы на текстовой основе. Анализ показал, что в них 

модальные слова употребляются в достаточной мере и ситуация выглядит 

таким образом: может - 21, значит, конечно - 14; может быть, по-видимому 

- 9; говорят, должно, кажется - 13; должно быть, наверное, очевидно, 

пожалуй, правда, право - 9; конечно - 15, может быть - 9, наверное, 

казалось - 11; видимо, действительно - 13; видно, вероятно, кажется, 

очевидно, правда, пожалуй, признаться - 8.  

Безусловно, радует наличие модальных слов в учебниках с точки зрения 

выражаемых ими соответствующих лексико-грамматических значений 

модального характера. Тексты в учебниках расположены методом 

адаптирования в конкретных учебных целях и методической их 

целесообразности, в условиях учета особенностей родного языка и языковой 

компетентности учащихся-таджиков.  
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Безусловно, следует отметить, что некоторое количество продуктивных 

модальных слов в совокупности с выражаемыми ими значениями, 

грамматическими функциями на синтаксическом уровне должны быть 

объектом особого внимания и активного усвоения в процессе обучения 

русскому языку в таджикской школе.  
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 Аннотация: Актуальным вопросом в современном образовательном 

пространстве стран СНГ является преподавание русского языка и русской 

культуры. В статье предлагается рассмотреть условия «ускоренного» и 

эффективного обучения русскому языку как иностранному, что и стало 

основной целью данной работы. В исследовании использовались следующие 

методы: анализ научной и научно-методической литературы; метод 

наблюдения за процессом обучения иностранцев русскому языку; 

диагностический метод (опрос преподавателей русского языка как 

иностранного и иностранных студентов); опыт работы автора. В результате 

проведенного исследования была обоснована необходимость создания 

национально ориентированного теоретического минимума, формирующего 

представление о системе русского языка и учитывающего грамматические 

особенности родного языка учащихся. Осознание грамматического материала 

в сопоставлении с родным языком учащихся способствует «ускорению» и 

эффективности обучения русскому языку как иностранному.  

 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка как 

иностранного, русский язык как иностранный, ускоренность и эффективность 

обучения иностранному языку, национально ориентированный теоретический 

минимум.  

 

Annotation: NATIONALLY ORIENTED THEORETICAL MINIMUM AS A 

MEANS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING A FOREIGN 

LANGUAGE  

Russian Russian language and Russian culture teaching is an urgent issue in the 

modern educational space of the CIS countries. The article proposes to consider the 
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conditions of "accelerated" and effective teaching of Russian as a foreign language, 

which has become the main goal of this work. Russian Russian was studied using the 

following methods: analysis of scientific and methodological literature; method of 

monitoring the process of teaching Russian to foreigners; diagnostic method (survey 

of teachers of Russian as a foreign language and foreign students); the author's work 

experience. As a result of the conducted research, the necessity of creating a nationally 

oriented theoretical minimum that forms an idea of the Russian language system and 

takes into account the grammatical features of the native language of students was 

substantiated. Awareness of grammatical material in comparison with the native 

language of students contributes to the "acceleration" and effectiveness of teaching 

Russian as a foreign language.  

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, teaching 

grammar, theoretical, practical grammar, active, passive grammar, author's 

methodology. 

 

 Введение  

Идея общемирового образовательного пространства на данном 

историческом этапе оказалась нереализованной. Важнейшей причиной, на наш 

взгляд, является невозможность «формирования нового синтеза ценностей, 

моральных абсолютов, единой «общепланетарной нравственности» [6:9; 11], но 

есть нечто общее, объединяющее страны и народы – взаимный интерес и 

уважение к культуре, языку, истории и традициям друг друга.  

 «Феномен образования» - неотъемлемое явление культуры, «сфера 

деятельности, непосредственно влияющая на судьбы отечества», определяющая 

«взгляды на человека как на объект и субъект образования» [2:37]. 

Традиционные ценности являются базовыми в России и в странах СНГ, что 

является необходимым для успешного сотрудничества во многих социальных 

сферах, важнейшей из которых является образование. 
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Актуальным вопросом в современном образовательном пространстве 

стран СНГ является преподавание русского языка и русской культуры. 

 В Пензенском государственном университете получают образование 

около 2500 студентов из 47 стран мира (в том числе и из Таджикистана).  

По результатам опроса у большинства студентов, приехавших в Россию, 

можно отметить интерес к русской культуре и русскому языку и общее желание 

«ускоренного и эффективного изучения» русского языка. «Ускоренное» 

обучение в статье представлено в кавычках, так как, по нашему мнению, хорошо 

изученный грамматический материал, доведённый до автоматизма навык в 

процессе неторопливого и осознанного овладения учебным материалом – это и 

есть путь «ускоренного» (без пробелов, без возвращения к формально 

изученным темам) обучения.  

Нельзя не отметить множество научных и методических разработок, 

посвященных эффективному обучению иностранному языку (в том числе и 

русскому языку как иностранному). Об этом писали такие ученые, как Артемов 

В.А., Беляев Б.В., Бухбндер В.А., Китайгородская Г.А., Вишнякова Т.А., 

Гальскова Н.Д., Гез Н.И., Журавлева Л.С.,Зиновьева М.Д., Зимняя И.А., Иевлева 

З.Н., Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д., Леонтьев А.А., Мотина Е.И., Щукин 

А.Н. и др. 

Несмотря на повышенный интерес к данной проблеме, следует сказать, что 

эффективность и «ускоренность» овладения иностранным языком остаётся в 

приоритете всех современных исследований.  

 Цель 

В статье предлагается рассмотреть идею создания национально 

ориентированного теоретического минимума как средства повышения 

эффективности обучения РКИ, что и стало основной целью данного 

исследования. 

 Методология 

В исследовании использовались следующие методы:  
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- комплексного теоретического анализа:  

а) анализ научной и научно-методической литературы; 

б) метод наблюдения за процессом обучения иностранцев русскому языку; 

в) диагностический метод (опрос преподавателей РКИ и иностранных 

студентов); 

г) опыт работы автора.  

 Результаты  

1. В результате проведенного исследования выявлена актуальность 

создания национально ориентированного теоретического минимума (НОТМ), 

формирующего представление о системе русского языка в сопоставлении с 

родным.  

НОТМ – опорная схема, позволяющая формировать языковую, речевую и 

коммуникативную компетенцию студентов разных национальностей. 

НОТМ – инструкция, предполагающая реализацию принципов 

сознательности, опоры на родной язык учащихся, дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

НОТМ – средство повышения эффективности обучения русскому языку 

как иностранному, средство, позволяющее реализовать пожелания учащихся 

«ускоренного» овладения языком. 

2. В процессе диагностического исследования (опроса 35 преподавателей 

иностранного языка и 35 иностранных студентов) преподавателями (100%) и 

учащимися (85%) отмечена важность принципа сознательности обучения в 

процессе овладения иностранным языком.  

 Обсуждение 

 Студенты-филологи и студенты - нефилологи изучают русский язык с 

двух сторон:  

 - как он устроен и действует; 

 - как им практически пользоваться.  
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 Отмечаются разные подходы в изучении русского языка как 

иностранного, но спор о служебной роли грамматики в процессе овладения 

иностранным языком закончен. По мнению выдающихся ученых (В.Г. 

Костомарова, О.Д. Митрофановой), вопрос о «нужности – ненужности» 

грамматики не стоит - вопрос в другом: «… какое место отвести ей и как ее 

преподавать» [4:65]. 

 Учащиеся предпочитают практическое владение языком, не отрицая 

важности грамматики, но избегая (в отличие от преподавателей) ее «гипноза». 

Нам, преподавателям РКИ, необходимо методически обоснованно реализовать 

мечту современных студентов (поколения Z) об ускоренном и эффективном 

обучении языку. Вариантов (с возможностями современных инновационных 

технологий) множество, но хотим предложить «ускоренное» и эффективное 

овладение языком с опорой на сопоставительный анализ грамматических систем 

двух языков, а также на системные особенности русского языка как 

иностранного. 

 Студенты-нефилологи нередко убеждены, что им «важны не 

грамматические знания сами по себе, а практическое владение» - «действия на 

основе полученных знаний». Однако при изучении русского языка как 

иностранного «с его развитой морфологической системой и множеством 

нерегулярных изменений» важны теоретические сведения (теоретический 

минимум), формирующие представления о языковой системе [7:15]. По 

мнению А. В. Фролкиной, «минимум теории необходим, даже в кружке 

начального этапа» [7:15].  

 Структурированный и обоснованный теоретический минимум поможет 

избежать «механической зубрёжки» диалогов и текстов, осознанное 

использование которых в новых условиях коммуникации не всегда успешно. 

Предлагаемый нами национально ориентированный теоретический минимум 

(НОТМ), построенный на сопоставительном анализе двух языков, поможет 

лучше понять особенности изучаемого и родного языка, избежать возможных 
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ошибок, вызванных языковой интерференцией. НОТМ – опорная схема, 

позволяющая формировать языковую, речевую и коммуникативную 

компетенцию студентов разных национальностей. НОТМ – средство повышения 

эффективности обучения русскому языку как иностранному, средство, 

позволяющее реализовать пожелания учащихся «ускоренного» овладения 

языком. 

 НОТМ может стать инструкцией, предполагающей реализацию 

принципов сознательности, опоры на родной язык учащихся, дифференциации 

и индивидуализации обучения.  

«Ускоренное» и эффективное обучение РКИ, на наш взгляд, зависит от 

реализации важнейшего принципы обучения взрослых людей (иностранных 

студентов) РКИ - принципа сознательности. 

1) В широком (смысле): 

 - осознание не только цели обучения, но и конкретных знаний, 

 - представление формируемых навыков и умений на каждом конкретном 

уроке и его этапе;  

 -понимание алгоритма выполнения домашних заданий, самостоятельных 

работ и т.д., так как в современном процессе обучения (требования ФГОС) 

большое количество времени отводится на самостоятельную работу учащихся. 

2) В традиционном понимании – «опора на ориентиры (правила, краткие 

инструкции), на основе которых строится речь».  

3) И.В. Рахманов и Л.В. Щерба, Н.И. Самуйлова и многие известные 

методисты видят реализацию этого принципа, прежде всего, - в сознательном 

сопоставлении двух языков (родного и изучаемого). 

4) А.А. Леонтьев подчеркивал важность «сформированного механизма 

самоконтроля и самокоррекции», предлагая конкретизировать в этом смысле 

методический принцип сознательной систематизации языкового материала 

[5:22].  
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Итак, принцип сознательности и опора на родной язык учащихся активно 

используются при обучении фонетики (обращается внимание на различия в 

артикуляции и т.п.), при анализе лексических ошибок, для определения 

трудностей той или иной синтаксической темы и т.д.  

Необходим целостный, структурированный национально 

ориентированный грамматический минимум, представляющий особенности 

системы современного русского языка в сопоставлении с родным языком 

учащихся. Если отсутствует категория рода в родном языке студентов, то 

необходимо не только дать необходимый грамматический минимум, но и 

комментарии, объяснить не только родовые окончания имен, но и способы 

согласования слов в словосочетаниях и предложениях. 

В НОТМ должны быть представлены: 1) грамматические темы, не 

имеющие выражения в русском языке; 2) грамматические темы, представленные 

только в грамматике родного языка, так как студенты настойчиво ищут и 

«находят» формы, соответствующие правилам родного языка, что, естественно, 

приводит к ошибкам и проблемам в коммуникации. Например, числительное 

«один» некоторые англоязычные учащиеся соотносят с неопределенным 

артиклем.  

Родной язык – враг иностранному до тех пор, пока студент не знает 

соотношения их систем (вот почему Л. В. Щерба был горячим сторонником 

преподавания иностранного языка в сопоставлении с родным). 

Итак, предлагается национально ориентированный теоретический 

минимум (НОТМ), отражающий особенности родного языка учащихся в 

практике преподавания русского языка как иностранного.  

 Ядро НОТМ – падежная система, спрягаемые формы глагола, виды 

глагола, глагольное управление, притяжательные, указательные местоимения 

и прилагательные, т. е. «ядро грамматического минимума начального этапа» 

[1:104]. 
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Например, русская падежная система с ее дифференцированной сетью 

падежных окончаний (многообразием окончаний (250), многозначностью 

падежей (40) и формоизменений) представляет трудности для многих студентов-

иностранцев, изучающих русский язык. 

 Прежде чем приступить к изучению падежной системы русского языка, 

необходимо познакомить студентов с грамматическими категориями рода и 

числа.  

Многочисленные ошибки также могут быть вызваны расхождением 

глагольного управления в русском и родном языке учащихся. 

НОТМ отражает языковую систему русского языка и грамматические 

трудности, выявленные при сопоставительном анализе двух языков. 

Многочисленные лингвистические исследования по сопоставительному анализу 

двух языков - содержательное наполнение НОТМ. 

НОТМ может быть полезен не только студентам, но и преподавателям.  

Например, преподаватели, работающие со студентами из Таджикистана, 

должны знать грамматические трудности, обусловленные интерференцией 

родного языка учащихся, что предполагает если не практическое владение 

языком, то знание и понимание особенностей его грамматического строя.  

В таджикском языке нет падежей: синтаксические отношения между 

именами существительными и другими словами в словосочетании и 

предложении выражают: 

- предлоги (служебные части речи); 

- послелоги (служебные части речи), которые находятся после слова, 

сливаясь с ним в одно; послелоги выполняют функцию предлога); 

- порядок слов;  

-изафеты («грамматические конструкции», синтаксические средства), 

например, определения, стоящие после определяемых слов, соединяются с 

определяемым с помощью изафета -и, например: 

русский язык — забони руси [3]. 



 

211 

 

Опираясь на НОТМ, знакомство с падежной системой в таджикской 

аудитории можно начать: 

а) с винительного падежа прямого объекта: 

- неодушевлённого; 

- одушевлённого; 

б) предложного (места). 

Слуховой анализ грамматического явления способствует запоминанию 

модели как речевого образца. 

Примеры с прямым дополнением (в винительном падеже) предлагаются 

для анализа и объяснения в определённой последовательности: 

- неодушевленные имена существительные мужского и среднего рода, так 

как они не меняют своей формы: 

Студент прочитал журнал (ИС, м.р, В.п.); 

- неодушевленные имена существительные женского рода; необходимо 

обратить внимание, что окончание женского рода в именительном падеже -а(я) 

изменяется на- у(ю) в винительном падеже: 

-а(я) – у(ю)  

Студент прочитал лекцию (ИС, ж.р. В.п); 

- одушевленные имена существительные женского рода имеют такое же 

окончание, как и у неодушевлённых ИС женского рода – у (ю) и нулевое (дочь, 

мать); 

- одушевленные имена существительные мужского рода с окончанием – а 

(я)  

Важно, чтобы преподаватель мог объяснить разницу грамматических 

особенностей двух языков, предупредив возможные ошибки студентов.  

В таджикском языке: 

- прямой объект действия + (присоединение) послелога – ро[3]. 

Студент прочитал лекцию – Талаба лексияро хонд, где  

студент-талаба,  
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 прочитал — хонд,  

лекция — лексия. 

 Винительный падеж локального значения (РЯ): 

 Я иду в парк. Он идет на работу 

Соотнесение с родным языком учащихся: 

Падар ба кор рафт, где  

отец — падар,  

на — ба, 

работа — кор 

ушел — рафт, 

В таджикском языке «направление движения» значение винительного 

падежа выражается при помощи предлога ба [3].  

В задачу данной статьи не входило дать описание полной и методически 

разработанной систему НОТМ.  

Преподаватели РКИ на основе лингвистических исследований и 

сопоставительного анализа двух языков, могут составить НОТМ для конкретного 

контингента учащихся.  

 Заключение 

 В предложенном нами исследовании обозначены только некоторые 

условия «ускорения и эффективности» процесса обучения РКИ  

НОТМ рассмотрен как один из способов повышения «ускорения и 

эффективности» обучения русскому языку.  
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Аннотация. В статье языки для специальных целей рассматриваются в 

качестве структурного элемента knowledge management – процесса создания, 

методологии организации и распространения знания, связанного с определенной 

предметной областью. Производство нового знания описывается как результат 

проектной деятельности, используемой при обучении LSP. Проектная методика 

обучения активизирует персональный опыт обучаемого, интегрируя явное 
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(передаваемое преподавателем) и неявное (имеющееся в распоряжении 

обучаемого) знания. Оперирование метода проектов при обучении 

иностранному языку открывает возможность использования иностранного языка 

в качестве средства познания. 

 

Ключевые слова: knowledge management, знание, LSP, проектное 

обучение языку. 

 

 

Введение 

Совершенствование теории и методики обучения иностранному языку 

находится в прямой зависимости от общих тенденций развития социума. «… к 

началу века XXI и в философии науки, и в теории познания произошли 

существенные изменения, в ряду которых – усиление исследовательского 

интереса к методам гуманитарных наук и характерным для них формам и 

способам организации знания; к отличным от научных моделям и вариантам 

освоения мира; изучение возрастающей роли техники, инфокоммуникационных 

систем и сетей в производстве и распространении знания и др.)» (Шамардин, 

2015: 186). Изменение статуса знания является отличительной чертой 

современного общества, оказывая влияние на сферы его жизнедеятельности, 

включая научный, технический сегменты общества и область образовательного 

дискурса. Движение к новому – «знаньевому» – формату общества порождает 

новые проблемы, решение которых возлагается на систему образования и ее 

конкретную область - овладение LSP .  

Функции и коммуникативный статус LSP 

Специальные языки (LSP) представляют собой результат исторического 

разделения труда, приведшего к появлению специального знания (Хомутова, 

2008: 185), поэтому коммуникация с помощью LSP становится общественной 

необходимостью. И.С. Кудашев рассматривает LSP в качестве совокупности 
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языковых средств, которые используются в какой-либо области знания или 

деятельности для передачи предметной информации и отражают понятийный 

аппарат, «не являющий достоянием большинства носителей данного 

национального языка» (Кудашев, 2007: 74). 

Т. Кобре относит к числу свойств специальных языков следующие (Carbe, 

1999): 1) взаимосвязанные наборы признаков, 2) обеспечение коммуникации 

(доминирующая функция); 3) обусловленность природы различиями 

предметных областей, знаний пользователя и области использования 

специального языка. Как считает исследователь, LSP допускают вариативность 

в зависимости от употребления и коммуникативной ситуации, которая 

определяется а) степенью абстракции, зависящей от предметного поля, 

получателей информации и коммуникативной цели отправителя; б) 

коммуникативной цели, определяющей вариации типа текста; в) 

географических, исторических и социальных диалектов; г) личного стиля. 

Специальные языки, будучи подмножеством общего языка коммуникации, 

поддерживают в нем постоянный обмен единицами и коннективностями, т.е. 

постоянный обмен знаниями. Таким образом, LSP могут рассматриваться в 

качестве структурного элемента knowledge management.  

Knowledge management: типы знания, этапы взаимодействия с 

знанием, место в образовательном процессе 

Управление знаниями – концепция, возникшая в 1990-ых гг., 

разрабатывает идею процесса организации, создания и использования, и обмена 

коллективными знаниями внутри организации, к которой в образовательном 

дискурсе может быть отнесена учебная группа. Управление знаниями, включает 

в себя различные типы знания: явные знания (знания, которые легко записать и 

которыми легко поделиться) , имплицитные знания (прикладные знания), 

подразумеваемое знание (знание, полученное из личного опыта); подразумевает 

различные этапы взаимодействия с знанием: 1) создание знания (начинается с 

приобретения знаний, которые поступают из многих источников, и завершается 
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формированием понимания, для чего будут использоваться знания, как они 

будут применяться и где они применимы); 2) организацию знания ( знания 

должны быть структурированы для использования в будущем); 3) обмен 

знаниями (включает в обучение знаниям, обмен знаниями, где знания могут быть 

приобретены или расширены путем обсуждения знаний с другими 

представителями коллектива) (Knowledge management) 

Т. Андрусенко и А. Стрижак (Андрусенко, Стрижак, 2007) обращают 

внимание на то, что управление знаниями занимают особое место в процессе 

обучения, при этом больше нужно обращать внимание на способность 

обучаемых структурировать, систематизировать, конструировать и усваивать 

знания, чем на накопление массивов информации, ассоциируемое с 

механическим заучиванием. В качестве одного из эффективных механизмов 

моделирования процессов систематизации, конструирования и усвоения знания 

авторы предлагают создание тезауруса предметной области – систему понятий и 

семантических отношений между ними определенной учебной дисциплины 

(предметной области). «Базовой структурой здесь выступает тезаурусно-сетевой 

модель, на основе которой можно автоматически получать подмножества 

тезауруса, различные семантические контексты понятий, рекурсивные цепочки 

связи понятий и другие структуры» (Андрусенко, Стрижак, 2007). Тезаурусно-

сетевая модель помогает обучаемому «более осмысленно подходить к изучению 

дисциплины, а преподавателю – оценивать не только уровень его знаний, но и 

характер мышления» (Андрусенко, Стрижак, 2007). 

Знание в контексте knowledge management определяется Икуджиро Нонака 

и Хиротака Такеучи (Takeuchi, Nonaka, 1986) в качестве нового продукта, 

успешная разработка которого предполагает соблюдение нескольких условий: 1) 

встроенная нестабильность (built-in instability); 2) самоорганизаующиеся 

проектные группы (self-organizing project teams); 3) накладывающиеся этапы 

развития (overlapping development phases); 4) мультиобучение (multilearning); 5) 
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тонкий контроль (subtle control); 6) организационная передача изученного 

(organizational transfer of learning).  

Производство нового знания может стать результатом проектной 

деятельности, используемой в качестве методики обучения LSP. Проектное 

обучение нацелено на накопление и производство знаний, основанных на 

рефлексии над языком (Халина, 2018). Проектная методика позволяет осмыслить 

такие важные для социального строительства категории, как стилистическая 

дифференциация языкового массива, языкотворческая деятельность личности и 

связанные с ней процессы нормализации, способы сохранения идентичности в 

коммуникационных процессах. 

Проектная методика и ее использование в обучении LSP 

Проектная методика обучения активизирует персональный опыт 

обучаемого, формирующийся в процессе интеграции культурных сред, а также 

явного и неявного знания. Управление новейшими интеллектуальными 

знаниями должно строиться на проектировании лингвистического образования, 

значимость которого становится очевидной при рассмотрении вопросов 

обучения иностранному языку. Основными факторами, влияющими на 

проектирование системы лингвистического образования и создание основной 

образовательной программы, являются, по мнению О.Г. Полякова и Н.В. 

Вязовой (Поляков, 2015) описания языка, теории научения и анализ 

потребностей.  

Использование проектного метода в преподавании способствует 

формирование дискурсивной и проектной компетентности у овладевающих 

языком (Халина, 2018). Под проектной компетентностью пониматься 

интегративная характеристика субъекта деятельности, выражающаяся в 

готовности и способности языковой личности к самостоятельной теоретической 

и практической деятельности по разработке и реализации проектов на основе 

принципов природо- и культуросообразности (Матяш, 2012). В работе Н.А. 

Бредневой (Бреднева, 2017: 168) рассматривает проектная компетентность 
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студентов исследуется в качестве способности субъектов образовательного 

процесса применять современные технологии, проектные умения и навыки для 

создания интегрированных проектов. Кроме того, проектная компетентность 

способствует решению задач профессионального роста и развития. Проектные 

умения и навыки при создании интегрированных проектов обусловлены 

особенностями используемого языка. «Язык у каждого народа служит не только 

для выражения этого запаса энергии, но и проводником для накопления ее и 

средством для ее сохранения» (Хохряков, 1889). 

Использование метода проектов при обучению иностранному языку, как 

полагает, Г.А. Забелина, открывает возможность использования иностранного 

языка в качестве средства познания, осмысления результатов интеллектуальной 

деятельности других людей и способа изложения собственных мыслей 

(Забелина, 2009), Проекты, переключая внимание обучаемых с формы 

высказывания на содержание, содействует процессу познания окружающего 

мира средствами иностранного языка, а также расширяют сферы действия 

культурной и языковой компетенции.  

Процесс разработки проекта способствует созданию прочной языковой 

базы, обогащая словарный запас обучающегося, способствуя развитию 

коммуникативных умений и расширению кругозора (Кобыльская, 2008). Кроме 

того, обучаемые в процессе проектирования приходят к осознанию важности 

исследуемой проблемы, а также к осознанию собственной роли в ее решении.  

Проектная методика, как отмечает И.И. Кобыльская, особенно в процессе 

преподавании английского языка студентам инженерных специальностей, 

позволяет формировать эффективную внешнюю и внутреннюю мотивацию 

изучения иностранного языка для специальных целей (Кобыльская, 2008). В 

основе проектной методики, по наблюдениям исследователя, лежит практически 

или теоретически значимая проблема, связанная с реальной жизнью, решение 

которой требует от участников учебно-профессиональной коммуникации знаний 
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не только в рамках конкретного предмета, но и привлечения информации из 

других знаньевых сфер.  

Заключение 

Применение и формирование нового знания в процессе освоения LSP 

способствует социализации личности, раскрывая возможности того, как 

используется «знаньевый продукт». Интернализация знания, достигаемая через 

усвоение языка, позволяет знанию широко распространяться, «внедряться» в 

различные коммуникационные среды и одновременно работать в множестве 

локаций, решая актуальные в их рамках задачи.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА JŮN – 

ДУША В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ризвоншоева Н.9 

Бознамоии ибораҳои рехтаи мафҳуми jůn - ҷон дар забони 

шуѓнонї 

Дарки дунё ба воситаи алоқаи ногусастании он бо забон аз 

давраҳои қадим дар мадди диққати олимони соҳаҳои мухталифи 

илм буд. Дар забоншиносии давраи муосир ҳамасола омӯзишу 

таҳқиқи забон дар ҷанбаҳои ҷадиду мухталиф, бахусус 

забоншиносии когнитивӣ ва лингвомаданї рӯзмарратар мегардад. 

Дар раванди ин ҷараён тадқиқи воҳидҳои фразеологӣ ва 

хусусиятҳои хоси онҳо аз ҷиҳати когнитивӣ махсусан хеле 

ҷолибанд. Дар мақолаи пешниҳодгардида, дар асоси воҳидҳои 

фразеологии забони шуғнонӣ бо мафҳуми jůn – ҷон кӯшиши муайян 

намудани баъзе хусусиятҳои когнитивии ин мафҳум ба харҷ дода 

шудааст. 

Дар мисоли як қатор воҳидҳои фразеологии ин забон муайян 

карда шудааст, ки ин мафҳум қодир аст, тасвири мураккаби 

забонии ҷаҳони шуғнонизабононро, ки бо сифатҳои ахлоқӣ, равонӣ 

ва эҳсосотии онҳо, инчунин бо хулқу атвор ва фаъолияти 

ҳаётиашон алоқаи зич дорад, инъикос намояд. Барои таҳлилу 

тасдиқи ин фикр дар ин кор танҳо он воҳидҳои фразеологии забони 
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шуғнонӣ бо мафҳуми jůn – ҷон мавриди тадқиққарор гирифтанд, ки 

асоси забонии хусусияти хоси менталӣ ва миллӣ-мадании тасвири 

забонии љањони шуғнизабонҳоро инъикос менамоянд. 

Вожаҳои калидӣ: мафҳум - консепт jůn – ҷон, воҳидҳои 

фразеологӣ, забони шуғнонӣ, забоншиносиии когнитивӣ, тасвири 

забонии љањон. 

 

Фразеологическая репрезентация концепта jůn – душа 

 в шугнанском языке 

Познание мира через его неразрывную связь с языком с 

древних времён находилось в центре внимания учёных из различных 

областей науки. В языкознании современной эпохи с каждым годом 

всё более частыми становятся изучение и исследование языка в 

новых и разных аспектах, особенно в когнитивной лингвистике и 

лингвокультурологии. В ходе этого процесса изучение 

фразеологизмов и их специфических особенностей представляет 

особый интерес с познавательной точки зрения. В представленной 

статье на основе фразеологизмов шугнанского языка с 

компонентом jůn - душа предпринята попытка определить 

некоторые когнитивные особенности этого концепта. 

На примере ряда фразеологизмов шугнанского языка 

определено, что данный концепт способен отражать сложную 

языковую картину мира шугнанцев, тесно связанную с их 

морально-психологическими и эмоциональными качествами, а 

также с их менталитетом и жизнедеятельностью. Для анализа и 

подтверждения этой идеи в данной работе были изучены только 

те фразеологизмы шугнанского языка с компонентом jůn - душа, 

которые отражают языковую основу особого ментального и 
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национально-культурного языкового образа картины мира 

шугнанцев. 

Ключевые слова: концепт jůn - душа, фразеологизмы, 

шугнанский язык, когнитивная лингвистика, языковая 

репрезентация картины мира. 

 

Phraseological representation of the concept jůn –soul 

 in the Shugni language 

Cognition of the world through the prism of its inextricable 

connection with language stood in the center of attention and research 

of scientists from different fields for a long time. In modern world 

linguistics, the study of language in new directions: cognitive and linguo 

culturology becomes more and more relevant every year. In this regard, 

the study of phraseological units and their features in the linguo cultural 

aspect are especially interesting. In the proposed article, based on the 

material of Shugni phraseological units with the jůn -soul concept, 

attempts are made to reveal some linguo cultural aspects of this concept. 

Using phraseological units with the jůn component in the Shugni 

language as an example, it was revealed that the jůn concept is able to 

reflect a complex, multifaceted, behavioral picture of Shugni people’s 

world, which is inextricably linked with their moral qualities, mental and 

emotional state, as well as their character and life activities. 

In this article, those phraseological units that reflect the mental 

characteristics and national-cultural foundations of the linguistic picture 

of the world of Shugni people became objects of consideration. 

Key words: jůn - soul concept, phraseological units, Shugni 

language, cognitive linguistics, linguo culturology, linguistic picture of 

the world. 
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В настоящее время в современных лингвистических исследованиях во 

всём мире особое внимание уделяется взаимодействию языка и культуры 

народа. Исследование концептов как единиц языка и культуры в первую 

очередь представляет большую значимость для выявления особенностей 

того или иного этноса. Сегодня подобными исследованиями занимаются 

этнолингвистика, когнитивная лингвистика, литературоведение, 

лингвокультурология и ряд других научных дисциплин. В лингвистических 

изысканиях особое внимание акцентировано на изучение семантики 

языковых единиц и анализа лексики языка в ее неразрывной связи с 

человеком, его культурой, мышлением и сознанием. В лексическом составе 

языка особое место занимают фразеологические единицы (ФЕ), которые 

наиболее ярко и точно отражают ценности культуры. В свете этого нами для 

анализа был выбран шугнанский язык, который содержит довольно 

богатый запас материала в фразеологическом аспекте и может предоставить 

большие возможности для исследования их концептуального анализа. 

В данной статье мы на материале шугнанских фразеологических 

единиц проанализировали типичные когнитивные модели ФЕ шугнанского 

языка объективирующие концепт jůn - душа. Причина выбора данного 

концепта состояла в том, что он, является общечеловеческим и в других 

языках мира находится в центре внимания исследователей, так как его 

значимость для любой культуры мира очень высока и весома, а в 

шугнанском языке по ряду причин данный концепт является одним из 

наименее изученным. Так как именно концепт душа в состоянии отразить 

сложную, многогранную, поведенческую картину мира, которая 

неразрывно связана и с моральными качествами, психическими и 

эмоциональным состоянием человека, его характером и жизненной 

деятельностью, он стал объектом нашего исследования. 

Кроме того, в условиях современного развития таджикского языка, в 

развивающемся процессе большей интеграции и обогащения культур 

возникает необходимость изучения основ фразеологических систем и 
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выявление особенностей фразеологического уровня таджикского, а значит и 

памирских языков. Третья причина выбора данного концепта обусловлена 

всеобщим, возрастающим вниманием лингвистов всех направлений к 

концептуализации фразеологических единиц. 

Итак, ввиду вышесказанного объектами рассмотрения в данной статье 

стали те фразеологические единицы, которые отражают ментальные 

особенности и национально-культурные основы языковой картины мира 

(ЯКМ) шугнанцев. В первую очередь мы будем исходить из той точки 

зрения, что у каждого человека есть свои концептуальные и языковые 

картины мира, которые отражают его национальный характер, его 

образование, социальную среду в котором он вырос или находится в данный 

момент, его духовные ценности и культурные традиции, формирующие его 

личность. В свете этого, изучение фразеологии как отражения менталитета 

определенного этноса имеет огромное значение и поскольку 

фразеологизмы, являясь достоянием народного национального языкового 

сознания, становится важнейшим средством концептуального членения и 

освоения мира (А.Ш. Трахова). Проблема выявления когнитивных 

механизмов формирования и развития фразеологической картины мира 

(ФКМ) является одной из главных направлений исследований в 

когнитивной лексикологии, которая включает мировоззрение, 

нравственные нормы, способы познания мира; духовные и моральные 

ценности, отмеченные этнокультурной спецификой. 

Любая фразеологическая картина мира, являясь неотъемлемой частью 

языковой картины мира, становится «этноспецифическим сводом законов 

данного народа, эксплицирует национальные особенности морально-

нравственной сферы, указывает не только на процесс и результат 

построения семантического пространства, но также и на социальную и 

этическую аксиологию: что хорошо и что плохо, что нравственно и 

безнравственно и т.п» [Бобрышева Людмила Кадырбечевна Фразеологизмы 

как национально-культурная экзистенциональная картина. стр. 29].  
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Исследование фразеологических единиц шугнанского языка 

показывает, что данные единицы проецируют особое, своеобразное 

восприятие окружающего мира носителями этого языка, что подтверждают 

слова В.Н. Телия, что «…эти устойчивые выражения возникают на основе 

образного представления о действительности, отображающего по 

преимуществу обиходно-эмпирический, исторический и духовный опыт 

языкового коллектива, связанный с культурными традициями» (В.Н Телия).  

Анализ рассматриваемого нами концепта jůn - душа на материале 

шугананских фразеологизмов как явления культуры и как явления сознания 

тесно связаны с шугнанцем, со сферой его деятельности, окружающим его 

миром и, несомненно, с его внутренним, духовным миром. Концептуальный 

анализ фразеологических единиц как средство выражения концептов и как 

средство их познания, предполагает определение статуса мировоззренческих 

понятий в обыденном сознании обычного человека, в нашем случае 

шугнанцев.  

При рассмотрении данной темы главный акцент был сделан в первую 

очередь на само понятие человек и все представления о нем, включая 

представление в виде наивной картины мира шугнанцев. Мы рассмотрим 

человека, с точки зрения шугнанцев, в концептуальном анализе в двух 

аспектах: что представляет собой внутренний мир шугнанца и его духовный 

мир. Начнем с того, что в представлениях шугнанцев душа является основой 

духовной, эмоциональной и интеллектуальной составляющей человека и 

поэтому именно она играет значимую роль в формирование языковой 

модели человека, а значит и фразеологизмов. Поэтому они занимают 

определенное место в языковой картине мира шугнанцев, так как активно 

участвуют в формирование особого национального языкового колорита. 

Созданные посредством фразеологических единиц образы для всех 

носителей данного языка являются общими. Эта особенность 

фразеологизмов становится причиной яркого отражения особенностей 

национального менталитета, подтверждая слова Н.М. Шанского о том, что 
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фразеология представляет собой «непосредственное вербальное выражение 

не только окружающей человека действительности, но и её духовное 

национально маркированное сознание» (Шанский Н.М., 1985: 1108. 

Шанский, Н.М. Фразеология современного русского языка: учеб.пособие 

для ву-зов. – М.: Высш. шк., 1985. – 160 с.). Если брать за основу это 

определение, то, несомненно, фразеологии отводится важная роль в 

формировании национальной языковой картины мира. Фразеология один 

из способов «языкового мировидения», что дает основание говорить о 

существовании в каждом языке фразеологической картины мира 

(Кириллова Н.Н., 2003: 843. Кириллова, Н.Н. Фразеология романских 

языков: этнолингвист. аспект. СПб.: РГПУ, 2003. – 319 с.). 

Рассмотрев в данном ракурсе фразеологические единицы шугнанского 

языка, репрезентирующие концепт jůn - душа в первую очередь выявляется, 

что характерной чертой этих фразеологизмов является их особый 

эмоциональный окрас. Для подтверждения рассмотрим ряд 

фразеологических единиц, находящихся в активном речевом употреблении: 

По представлениям шугнанцев душу, как некую живую субстанцию 

способную прочувствовать все эмоциональные тонкости:  

1) можно подвергнуть мучениям и страданиям: 

 jůn dar azob vidow (досл.: душа в муках); 

 тревожить, измучить: jūn-ard vidow – выматывать душу;  

 jůn -ard yatow – испытывать мучение, стать невмоготу;  

 xu jůn ẋidow (досл.: съесть свою душу) – мучиться, страдать, маяться; 

 убить: jůn tiždow (досл.: вытянуть душу);  

 усердствовать, изнемогать, надрываться: jůn te jawr čidow; jůn te kasrȇ 

čidow; jůn ziwȇstow (досл.: вынуть душу).  

2) Вместе с тем, наравне со всеми негативными эмоциональными 

переживаниями души, как живой субстанции, также присущи и все 

эмоции, связанные с радостью, покоем и т.д.:  
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 jůn osоyaẋ čidow; jůn orūm čidow (досл.: душа успокоилась);  

 упоением, ликованием: jůn pār δedow (досл.: душа парит); jůn mast sitow 

(досл.: душа опьянена); 

 наслаждение: xu jůn čaro δedow (досл.: пасти свою душу) – 

наслаждаться, увеселить душу. 

Если рассмотреть понятие души через призму шугнанской 

религиозной традиции, то легко выявить тот факт, что оно неразрывно 

связано с понятием «живой души»: jůn darδ čidow, jůn suzaẋ čidow, jůn pȇ alqum 

yatow, jůn pȇ кāl δȇdow и т.д. 

В шугнанской языковой картине мира существует восприятие души 

как физической субстанции, о чем свидетельствует широко 

распространенная ФЕ, когда о больном, слабом или же об очень худом, 

измождённом, хилом человеке или же страдающим от голода и недоедания 

говорят: (wȇ) jū jůn tarnaẋtīd – еле-еле душа в теле. О существующим поныне 

представления шугнанцев о душе как о живой субстанции способной 

передвигаться по телу человека свидетельствуют следующие 

фразеологические единицы: jůn pȇ alqum yatow (досл.: душа поднялась к 

гортани) и jūn nȇʒ nūl-tȇ yatow (досл.: душа поднялась к кончику носа) - 

находиться в крайне тяжёлом положении, быть близким к кончине, быть 

крайне измученным. 

В шугнанском религиозным сознании душа как некая высшая, 

бессмертная субстанция абсолютно не зависящая от физического тела и 

потому способная в любой момент покинуть его: jůn naẋtidow (досл.: душа 

выходить), даже процесс умирания на шугнанском языке обозначается 

фразеологическими единицами: jůn naẋtid (досл.: выход души), xu jůn δȇdow 

(досл.: отдать свою душу), jůn siportow (вручать свою душу), jūn ba 

(h)aqtaslim čidow.  

В ряде фразеологических единиц шугнанского языка отражается их 

вера в бессмертие души, так как в них душе приписывается свойство «ожить» 
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jůn ar qolib dedow (досл.: душа вошла в форму, то есть в тело); xu jůn ba tan 

čidow (досл.: сделать свою душу в тело, т.е. вернуть на место свою душу); xu 

jůn tar xu vidow (досл.: привести свою душу в себя, т.е. прийти в себя), 

свидетельствующие о вышесказанном.  

Часть выбранного материала по фразеологизмам шугнанского языка 

с компонентом душа основывается на определённых семантико-

когнитивных признаках, например: 

 ФЕ обозначающие гамму эмоций, переживаний и ощущений: xu 

jůn δȇdow (досл.: отдать душу) – Аro yu xu xeẋ tabor jāt xu jūn δīd. - 

Да он за своих родных отдаст свою душу. 

 ФЕ отражающие оценку положительных поступков людей: – 

оценка действий, поступков человека, их восприятие 

окружающими, с положительным коннотативным оттенком: За 

милую душу; 

 ФЕ отражающие оценки отрицательных поступков людей: 

Кривить душой; 

 ФЕ отражающие оценки действий людей с точки зрения 

удовлетворения их потребностей: xu jůn aven, xu bašand jůn jāt; xu 

jůn ba dil- Для души.  

 ФЕ отражающие внутреннее состояние человека: jůn-ard yatow. 

xu jůn xidow, xu jůn-ard vidow, xu jůn tȇ jawr čidow. 

 ФЕ отражающие внутреннюю, моральную силу человека: xu jůn 

banda čidow, xu jůn tar xu vidow.  

 ФЕ отражающее настроение человека: Не в духе; 

 оценка действия: Во весь дух. 

В рамке данной статьи был осуществлен также анализ тех 

фразеологических единиц, относящихся к концепту jůn в которых отражены 

национально-культурные и духовные ценности, основанные на морально-

нравственных нормах жителей Шугнана. Концепт jůn в шугнанской 
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лингвокультуре объединяет и отражает такие морально-нравственные 

качества как: доброта – az jůn -and; самопожертвование – xu jůn darȇɣ načidow 

(досл.:пожертвовать своей душой (жизнью); ху jůn δedow (досл.: отдать 

(жертвовать) свою душу) и т.д. В шугнанской языковой картине мира 

морально-нравственные ценности и качества, формирующиеся концептом 

jůn иллюстрируют стремление к любви: xu jůn doδga žiwjdow (досл.: любить 

как собственную душу (жизнь); жертвенности: xu jůn δedow (досл.: 

жертвовать своей душой (жизнью), (tu) dārδ mu jůn tȇ (досл.: да падут твои 

болезни на мою душу); усердие и напряженный труд: xu jůn tȇ kasr čidow 

(досл.: напрячь все силы души) – стараться изо всех сил и т.д. В языковой 

картине мира шугнанцев jůn как отражение истинных чувств и эмоций 

человека не связанo ни с его физиологией, ни с его мыслительными 

процессами и является сосредоточием самых различных, порой абсолютно 

противоречивых чувств и эмоций, например: жалости: jůn kand sitow, jůn 

cirivdow; искренности: az jůnu dil; любови - xu jůn doδga živjdow. Душе – jůn - у 

свойственно глубоко переживать, много страдать и мучиться. Она 

испытывает жалость, глубокую боль, беспокойство, тревогу: jůn ar kaločak 

vidow, jůn –ard yatow, az jůn ser sitow. Душе присуще также и сострадание: jůn 

δu bāẋ sitow, jůn suzax čidow, jůn cirivdow и т.д. 

На основе рассмотренных нами фразеологических единиц 

шугнанского языка, репрезентирующие концепт jůn можно заключить 

следующее:  

1. В представлениях шугнанцев jůn - душа является основой духовной, 

эмоциональной и интеллектуальной составляющей человека и 

поэтому именно она играет значимую роль в формирование языковой 

модели человека, особенно фразеологизмов отражающих концепт jůn.  

2. Фразеологизмы шугнанского языка с компонентом jůn в состоянии 

отразить сложную, многогранную, поведенческую картину мира 

шугнанцев, которая неразрывно связана и с их моральными 
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качествами, психическими и эмоциональным состоянием, а также с 

особенностями национального характера и жизненной деятельностью. 

3. Фразеологические единицы шугнанского языка с компонентом jůn 

проецируют особое, своеобразное восприятие окружающего мира 

носителями этого языка. 

4. Фразеологизмы шугнанского языка с компонентом jůn как явления их 

культуры и сознания тесно связаны с шугнанцем, со сферой его 

деятельности, окружающим его миром и, несомненно с его 

внутренним, духовным миром.  

5. Фразеологизмы шугнанского языка с компонентом jůn отражают 

состояние человека и различные свойства его характера.  

6. Фразеологические единицы, относящиеся к компоненту jůn отражают 

национально-культурные и духовные ценности шугнанцев, 

основанные на их морально-нравственных нормах. 

Все вышеприведённые пункты по рассмотрению фразеологических 

единиц, репрезентирующие концепт jůn в свете когнитивного подхода к 

данной проблематике дают возможность констатировать, что 

фразеологические единицы шугнанского языка являются широким полем 

для их дальнейшего разностороннего лингвистического изучения. 
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Аннотация: Ведущую роль в определении аффикса нередко отводят 

отсутствию у него коррелята в виде отдельного слова. Это было бы верным, 

однако, лишь в том случае, если бы удалось показать, что наличие или отсутствие 

коррелята обусловливает какие-либо специфические особенности аффикса как 
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особый функциональной единицы. Но зачастую можно продемонстрировать как 

раз обратное и показать, что факт возможного соотнесения служебной единицы 

с самостоятельным корнем не сказывается, в сущности, на той роли, которую это 

единица играет в построении конструкций. 

 Автором разделены все эти способы передачи на три большие группы: 1. 

глагольным; 2. словосочетанием; 3. вариативным способом, т.е. глаголом и 

словосочетанием. 

Главные отличительные признаки аффикса – это его служебные 

назначение внутри слова, инклюзивность, связанность относительно данной 

модели или данных моделей вторичных образований.  

Ключевые слова: сопоставления, приставкой от-, глаголы, в таджикском 

языке, в русском языке, словосочетание, словообразование, аффикс.  

 

 

Сопоставительное изучение языков непосредственно связано с 

проблематикой языковой топологии и лингвистических универсалий. 

Сопоставительным исследованиям русского и таджикского языков в 

разных аспектах посвящены труды ряда учёных, таких как Мошеев И.Б., 

Расторгуева В.С., Амиантова Э.И., Абдуллоева М.Н., Джабборова М.Т. 

[8,9,3,1,5]. 

В настоящей статье для сопоставления мы использовали русские глаголы 

с приставкой от- и способы их передачи в таджикском языке. Причина 

постановки такого вопроса заключается в том, что в русском языке глаголы с 

приставкой от- наиболее употребляемая часть среди продуктивных глаголов. 

Они играют существенную роль в формировании и обогащении активного 

словарного запаса носителей таджикского языка в школьных и вузовских 

условиях.  

Касаясь вопроса типологического сопоставления, В.М. Солнцев отмечает, 

что «лингвистическое исследование может быть определено как типологическое 
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при условии сопоставления минимум двух языков… Сам факт сопоставления 

разных языков (минимум двух) является постоянным моментом всякого 

топологического исследования» [12, 7с.].  

  Русский язык выделяется среди других языков удивительным богатством 

словообразовательных морфем, прежде всего приставок. Морфемы создают 

богатейшие возможности для образования слов различных частей речи, с 

помощью словообразовательных морфем конкретизируются значения 

однокоренных слов [13, 5с.]. 

  Таджикский язык, как известно, аналитический, беден 

морфологическими формами. Поэтому часто грамматическое значение слова 

определяется через его связи с другими словами, входящими в словосочетание 

или предложение. Иногда и лексическое значение слова, несмотря на его 

самостоятельность, выясняется также по связи с рядом стоящими словами-

членами словосочетания. Ряд грамматических значений передаётся не формой 

слова, а формой словосочетания [9, 56с.]. 

  Словообразовательный класс производных глаголов с приставкой от- 

наиболее разнообразен по способам словообразования. В процессе исследования 

мы встретились с различными способами передачи русских глаголов с 

приставкой от- выражающими разные лексические значения.  

  В ходе работы мы использовали статистический метод исследования 

способов передачи русских глаголов с приставкой от- в таджикском языке. 

Таким образом мы выяснили число переведенных русских глаголов с приставкой 

от- (на материале Русско–таджикского словаря (Арзуманов С.Д., Ахрори Х.А.. 

Бегбуди М. под.ред. Асимова М.С. - М.: 1985) в таджикском языке. 

Статистика показывает:  

  Все эти способы передачи нами разделены на три большие группы:  

 Таблица №1 

Способы передачи Количество 
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I. Глаголом 536 

II. Словосочетанием 133 

III. Вариативным способом, т.е. 

глаголом и словосочетанием 

 

369 

Итого: 1038 

 

Как видно из статистической таблицы, наиболее употребительным 

является глагольный способ передачи русских глаголов с приставкой от- в 

таджикском языке. 

Вывод: 1. Как видно из таблицы, на первом месте по частотности стоит 

первый способ передачи, т.е. глагольный (536 из 1038, или 51,6 %). сложно – 

именные глаголы: отплавать – шино кардан, отпрыгивать – хез задан, њаллос 

кардан, отстригать – ќайчї кардан, тарошида гирифтан, отмораживать – хунук 

занондан, отпроситься – рухсат гирифтан, иљозат гирифтан, отпраздновать – 

љашн гирифтан, ќайд кардан, отремонтировать – таъмир кардан, тармим кардан, 

отредактировать – тањрир кардан, отмокать – нам кашидан, оттоптать – поймол 

кардан, отгладить – дарзмол кардан, отвариться – обпаз шудан; примеры: ряд 

русских глаголов с приставкой от- может передаваться простыми 

глаголами и словосочетаниями: 

отпирать – кушодан, яла кардан, отправить – фиристодан, ирсол кардан, 

равона кардан, отбивать – шикастан, чудо кардан, отсидеть – нишастан, карахт 

шудан, карахт гардидан, оттащить – кашидан, кашондан, канор кашидан, 

откачнуться – чунбидан, алвонч хурдан, отвязать – кушодан, яла кардан, чудо 

кардан, открепить – кандан, чудо кардан, отпаяться – хестан, чудо кардан, 

отрастить – расондан, зиёд шудан, афзун шудан; сложнодеепричастные 

глаголы:  

отпереться – кушода шудан, отвозить – кашонда шудан, отгоревать – сухта 

шудан, отмахать – афшонда истодан, отползать – хазида рафтан, отпираться – 

кушода шудан, отплетать – бофта шудан, отмотаться – кушода шудан, 
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отпугивать – тарсондан, отполаскиваться – чайќонда шудан, отрубаться – бурида 

шудан, откатить – ѓелонда бурдан;  

 2. Вторым по частотности употребления можно назвать «простой + 

сложно-именной глагол» (136 из 536, что составляет приблизительно 3,95 %). 1. 

Деепричастие + глагол (56 из 133 , или 2,37 %).  

Например: деепричастие + глагол: отломать – шикаста људо кардан, 

отплывать – шино карда дур шудан, отвинтить – тоб дода кушодан, отбиться – 

шикаста људо кардан, отклеивать – људо карда гарифтан, оттаскиваться – 

кашонда бурда шудан, отдувать – пуф кардан, отхлынуть – бархурда аќиб 

рафтан; 

2. Существительное + глагол (37 из 133, или 3,59 %). 

Русские глаголы с приставкой от- могут передаваться в таджикском языке 

не только отдельными словами, но и при помощи словосочетания: 

Например: существительное + глагол: отзаниматься – машгулиятро 

тамом кардан, отзимовать – зимистонро гузарондан, отхотеть – хафсала пир 

шудан, откровенничать – руирост изњор кардан, отсудиться – судбози кардан, 

отпрепарировать – дору тайёр кардан; 

3. Наречие + глагол (36 из 133, или 3,69 %). 

Например: наречие + глагол: отгостить – муддате мехмон шудан, 

откладывать – як су мондан, отпахать – каме шудгор кардан, отпиваться – андаке 

нушидан, отслаиваться – ќабат-ќабат чудо шудан, отсадить – алоњида – 

шинондан, отковылять – лангон-лангон рафтан, отдёргивать – якбора аќиб 

кашидан, отдуваться – хаш-хаш кардан, отхлебнуть – яклухт хўрдан; 

 3. На третьем месте для передачи русских глаголов с приставкой от- в 

таджикском языке стоят сложнодеепричастные глаголы (106 из 536, что 

соответствует 5,06 %). Приведём примеры: Отключаться-бурида (ќатъ, хобонда, 

хомўш) шудан, ќатъ карда шудан, бурида шудан; отмываться-худро шустан 

(шустушуй кардан), покиза (тоза) шустан; отпечататься-осори (пай) худро 
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гузоштан, асар (пай) мондан, наќш бастан; отскабливать-тарошидан, тарошида 

(харошида) гирифтан; отрывать-кофта баровардан, берун овардан, кафта ёфтан. 

 Таким образом, материал нашего исследования показал, что русские 

глаголы с приставкой от- имеют различные смысловые оттенки, которые 

выражаются в таджикском языке тремя способами: глагольный, 

словосочетанием и вариативный.  
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Аннотация: Весь мир пытается систематизировать информационные 

потоки, создавая современные поисковые системы. И чем больше системы 

дифференцированы, тем сложнее с ними работать. Система образования тоже 

подвержена подобным веяниям. Всё это заставляет преподавателей 

разрабатывать новые методики с учётом современных реалий. Использование в 

учебной и методической работе баз данных позволит упорядочить и 

систематизировать имеющуюся информацию. В случае гуманитарных 

дисциплин, таких как иностранный язык, возможно провести структуризацию 

контрольного, зачетного и экзаменационного материала, а также используемых 

учебных пособий. Данного вида работа поможет целевой аудитории значительно 

облегчить поиск данных. 
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Ключевые слова. База данных, систематизация информации, 

информационные технологии в образовательном процессе. 

 

Стремительное развитие новых информационных технологий заставляет 

задуматься современного преподавателя о реализации появляющихся вместе с 

этими возможностями представления учебного материала с целью 

максимальной информатизации образовательного процесса. Если к учебникам в 

формате электронных книг, либо просто в электронном виде мы уже привыкли 

и освоили их, то постепенно занимающие свою нишу массовые открытые онлайн 

курсы ещё предстоит внедрить в педагогическую практику. 

При построении информационного образовательного пространства есть 

возможность использовать как различные уже упомянутые доступные 

инструменты, так и мало разработанные, среди которых базы данных (БД) 

являются одним из перспективных помощников. С момента становления 

системы образования в целом и инженерного образования в частности, 

накопились огромные объёмы данных, требующие систематизации. Поиск 

конкретных данных для решения определенных задач является сложным и 

долгим процессом. Именно базы данных могут помочь в упорядочивании 

востребованной информации в разных областях.  

Согласно (ГК РФ Статья 1260), «Базой данных является представленная в 

объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, 

расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены 

и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).» Таким 

образом, в случае, например, гуманитарных наук, БД можно создать на основе 

либо методических, либо учебно-образовательных материалов. 

С точки зрения образовательного процесса, наиболее востребованными 

являются типы баз данных, содержащих следующую информацию: текстовая, 

графическая, аудио и видео контент. Для удобства хранения информации они 
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объединяются по: областям деятельности, содержанию, целевому назначению 

(Афонина). 

Когда БД создаются с целью использования в образовании, то необходимо 

соблюдать такие требования как соответствие содержания и структуры 

поставленным целям и задачам; адекватность представления информации; 

наглядность; подбор материала согласно требованиям целевой аудитории; 

обучение участников образовательного пространства к работе с БД; модульное 

изложение информации; использование простых и доступных программных 

средств. 

БД создаются и функционируют на основе специальных программных 

средств – систем управления базами данных (СУБД). Они ориентированы на 

систематизацию информации, её хранение и дальнейшее практическое 

использование (Хомоненко 2009). По сути, это ячейки, в которых располагается 

конкретная информация. Информация может быть представлена как в текстовом 

формате, так и в виде файла, рисунка, чертежа, аудио, видео и т.д. 

Базы данных являются востребованным инструментом во многих областях 

нашей жизни: промышленности, медицине, образовании и т.д. В вузах они 

позволяют сделать учебный процесс более эффективным (Шекербекова 2014). 

На кафедре иностранных языков НИУ МЭИ проводится работа по 

формированию баз данных, позволяющих систематизировать накопленный 

методический материал. Уже созданы и зарегистрированы в Роспатенте БД, 

содержащие зачетные и экзаменационные материалы, материалы по 

контрольным мероприятиям, учебную информацию. 

Приведем в качестве примера проведенную работу по оптимизации и 

представлению данных из учебного пособия для магистров всех направлений 

подготовки, изучающих радиотехнику и электронику (Слепнева 2019). В 

качестве СУБД было выбрано приложение Microsoft Access, входящее в состав 

программного пакета Microsoft Office, и являющееся простой и популярной 

табличной системой управления базами данных для персональных компьютеров. 
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При создании базы данных необходимо было отсортировать её содержание 

по определённым признакам для более быстрого и наглядного последующего 

извлечения запрашиваемой информации. Это возможно только в случае 

структурирования данных, что подразумевает использование набора соглашений 

о способах представления информации. Данные могут структурироваться по-

разному. Различают сетевую, иерархическую, реляционную, объектно-

ориентированную и гибридную модели баз данных (Когаловский 2002). Среди 

всех этих структур часто используемой является реляционная структура, на 

которой мы остановили свой выбор. Вся информация здесь отображается в виде 

простых таблиц, разбитых на строки и столбцы, на пересечении которых и 

расположены данные. Структурирование в нашем случае не составило 

трудностей, т.к. изначально обрабатываемое учебное пособие имело модульный 

характер. 

На рис.1 представлен фрагмент базы данных, выполненной в Access. Как 

видно из рисунка, все данные переведены в табличный формат. Реализация носит 

модульный характер. Каждый раздел посвящен определенной теме с 

сопутствующим грамматическим явлением, по которому предлагается 

теоретическая и практическая части. 
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Рис. 1 Фрагмент базы данных «Английский язык для студентов, 

изучающих радиотехнику и электронику» 

База данных состоит из десяти разделов, каждый из которых включает в 

себя грамматическую и лексическую части, а также практику перевода и 

словообразование. На рис. 2 представлен пример информационного содержания 

поля «Грамматические упражнения». 

 

Рис. 2 Пример информационного содержания поля «Грамматические 

упражнения» 

Документ Microsoft Word был вставлен в одну из ячеек таблицы базы 

данных, что позволяет максимально быстро получить доступ к искомой 

информации. 

Разработанная база данных, помимо основной задачи по систематизации 

материала, предназначена для освоения и развития практических навыков чтения 

и адекватного двустороннего перевода оригинальных текстов по различным 

отраслям радиотехники и электроники, базирующихся на зарубежных 

публикациях, а также для формирования навыков их обсуждения и 

воспроизведения. 

В целом применение баз данных в учебном процессе представляется 

достаточно перспективным инструментом, заслуживающим особого внимания и 

разработки. В будущем он позволит упорядочить и структурировать потоки 

информации в высокой степени, а также облегчит поиск и доступ к информации. 
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Аннотация: Авторы статьи отмечают, что в настоящее время электронная 

литература вытесняет традиционную, поэтому современное таджикское 

литературоведение вынуждено осваивать глобальную сеть Интернет. Благодаря 

возможностям Интернета, в «большую» печатную литературу вошли 

писательницы, в литературе неизвестные, и сделавшие себе имя в блоге: Нигина 

Мамаджанова, Дилором Атабаева и т.д. 

Ключевые слова: блог, электронная литература, интернет, таджикское 

литературоведение, писательницы. 

 

С 80-х годов XX в. в таджикской литературе женская проза играет 

существенную роль, причиной возникновения которой таджикские критики 

связывают с усилением социальной роли женщины в таджикском обществе. 

Женская проза, долгое время трактуемая как литература авторов-женщин и 

имеющая в таджикской литературе традиции, уходящие корнями в 

средневековую поэзию, является темой многих исследователей. В фокусе 

внимания таджикских исследователей, в основном, находится классический 

период. 

В последние десятилетия, точнее в начале XXI в. в таджикской литературе 

возникает резкое противопоставление в изображении женщин - либо они 

находятся на вершине чистоты и невинности, либо - на дне жизни, что даёт право 

считать о правомерности исследования таджикской женской прозы как 

самобытного явления, получившего широкое распространение и обратившего на 

себя внимание на рубеже XX – XXI вв. 

Сегодня в мировом литературоведении одним из наиболее непривычных 

является так называемая «сетевая литература». Об этом новом явлении идут 

активные дискуссии в Интернет-форумах, в работах литературных критиков, где 
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авторы обсуждают и о перспективах существования литературы в новых 

условиях.  

Сетевая литература, коротко - сетература – неологизм, который можно 

трактовать двояко. С одной стороны, это такие произведения, которые не могут 

быть перенесены на бумагу либо сильно обесцениваются при таком переносе, с 

другой стороны, это любая литература, которая родилась в Сети. В нашем 

понимании, сетевая литература – это отдельный жанр сетевого искусства со 

своей спецификой. 

Культурная ситуацию, в которой находится таджикское общество сегодня, 

создает непростые условия, в которых современная литература вынуждена 

искать максимально приближенные к потребностям и восприятию современного 

читателя новые художественные формы, смыслы, каналы распространения, 

способы общения с читателем, нормы литературной жизни. 

В этих условиях электронная литература вытесняет традиционную, 

поэтому современное таджикское литературоведение вынуждено осваивать 

глобальную сеть Интернет. 

В современной стремительно меняющейся среде XXI в. таджикская 

литература испытывает на себе влияние технических и содержательных 

форматов, востребованных в сетевой культуре, что даёт нам право утверждать, 

что с появлением Интернета таджикская литература обретает новые уникальные 

качества, изобразительные средства и способы распространения 

В этой ситуации художественный текст перестает распространяться не 

только в напечатанном виде, он тиражируется по электронным каналам, которые 

оказывают многообразное воздействие на восприятие, форму и содержание 

литературного текста. Размещенный в сети текст приобретает такие свойства, 

как интерактивность, фрагментарность, т.е. деление текста на относительно 

короткие фрагменты, которые обнародуются последовательно в течение 

длительного времени, создавая эффект постоянного обновления текста, процесса 

его создания на глазах читателей и т.д. 
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Этот процесс коснулся также и таджикскую литературу, где литературную 

арену вышли женщины – литературные блогеры. Блогосфера, в первую очередь 

– это средство виртуальной коммуникации. «Многочисленные интернет-

площадки (блоги, форумы, социальные сети, чаты и т.д.) бытуют в виртуальном 

мире как электронные жанры и вводят новые правила коммуникации, отличные 

от традиционных письменных и устных форм. Сегодня мы наблюдаем бурное 

развитие новых речевых жанров, бытующих в Интернете: комментарий, пост, 

репост, твитт, сообщение и др. Исследователи активно разрабатывают подходы 

и критерии для их определения, описания и классификации (Максимова 2018: 

22). 

Благодаря возможностям Интернета, в «большую» печатную литературу 

вошли писатели, в литературе неизвестные, и сделавшие себе имя в блоге: 

Нигина Мамаджанова, Дилором Атабаева и т.д. Их произведения являются 

своего рода обращением не столько к женской аудитории, сколько к власти, к 

общественности в целом, пытаясь привлечь внимание к проблемам женской 

судьбы в современном обществе, протестом против происходящего в обществе. 

Литературные герои для них стали той возможностью, которые позволяют 

свободно высказываться на волнующие их и общественность темы. Их 

произведения отличаются от тех произведений, созданных великими мастерами 

слова, таких как С. Айни, Дж. Икрами, С. Улугзода, несомненно, отличаются 

социальным подтекстом и обличительным пафосом. Подчёркнутая 

приближенность к реальности, и отсутствие завуалированности авторской 

позиции, зачастую лишает их художественности. 

Разумеется, появление художественных произведений из блогов – не 

только таджикское явление. В зарубежной практике рождение блогосферы 

произошло намного раньше, чем в Таджикистане. А в новейшей англоязычной 

критике существует термин-неологизм «Blook» (составленный из слов blog и 

book), обозначающий книги, написанные и изданные на основе интернет-

дневников.  
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В Британии, например, учреждена специальная премия за лучшую книгу, 

написанную на основе блога, – «Блукеровская» (Lulu Blooker Prize). 

Нигина Мамаджанова – самый популярный на сегодняшний день 

таджикский литературный блогер, которая начала свою карьеру в Сети. Она 

известна, в первую очередь, как автор книг «Нидо», «Сюзанне» и «Фабрика 

грез», в которых подробно и реалистично, на основе, как утверждает сам автор, 

действительных фактов, решаются проблемы женщины в таджикских семьях. Её 

блогерская деятельность открыла возможность общения писателя с читателем в 

процессе создания своих произведений. Блогерский опыт даёт Мамаджановой 

возможность проанализировать и новое писательское поведение в Сети, и новые 

стратегии массового чтения, то есть новую коммуникацию писателя и читателя 

в интерактивном режиме.  

В ее прозе, как и в постах, анализируется система таджикских семейных 

ценностей, которая прослеживается практически во всех жизненных сферах: 

семейные обряды, сказки, песни, пословицы и поговорки. Писатели, поэты с 

древних времен посвятили огромное количество трактатов семье, семейным 

ценностям, традициям, обрядам, а также роли семьи в формировании 

общественного сознания. На важность здоровой атмосферы в создании 

цивилизованного общества указывал и Садриддин Айни. 

В прозе Н. Мамаджановой критически рассматриваются консервативные 

патриархальные ценности таджикского общества, приведшие к возникновению 

ранних браков и полигамии, ставя под угрозу возможность женщинам и 

девочкам полностью реализовать свой потенциал для улучшения качества 

жизни, и препятствуя женщинам в полной мере участвовать в развитии страны и 

получать из этого выгоду. Особую роль играют названия её произведений, 

которые приобретают функцию товарного знака, призванная погружать читателя 

в стихию современной жизни и современной речи, представив таких образом 

речевой портрет современника. 
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Творчество новых авторов – женщин напрямую связаны с традиционными 

представлениями о гендерном предназначении женщины, её роли в семье и 

новых моделях поведения, обусловленных современным укладом городской 

жизни. Именно эти явления, рождённые изменением традиционного положения 

женщины в семье и её новым статусом, нашли отражение в женской прозе 

последних лет. Во всех повестях Н. Мамаджановой, рассматриваемых нами, 

доминирует личностный феминный ракурс. В них повествователем является 

автор, что создаёт атмосферу исповедального автобиографизма. В них роль 

автора кажется пассивной, но в действительности именно он организует 

хронотоп. Ни в одном из анализируемых повестей нет прямой хронологии: 

воспоминания, ассоциативные связи с прошлым, дневниковые записи, письма 

занимают не менее значимое место, чем прямое развитие событий, а иногда 

являются ключом к разгадке фабулы произведения. 

Нигина Мамаджанова отличается от других писателей своим свободным и 

отчасти дерзким стилем написания. Она бесстрашно раскрывает все жизненные 

тайны восточных, в частности таджикских женщин, о которых принято молчать. 

Она открыто пропагандирует феминизм, призывает жертв домашнего насилия и 

общественного мнения не терпеть неуважительного отношения к себе. 

Используя перипетии в жизни своих героев, она показывает тяжелую ношу 

слабого пола.  

 При анализе книг «Сюзанне» и «Фабрика грёз» мы вполне четко можем 

наблюдать, на что Мамаджанова Н. делает острый акцент. В обоих 

произведениях она показывает, как судьбы молодых, наивных девушек, совсем 

еще не познавших жизнь, ломаются по причине давления родителей, навязанных 

правил примерной жизни и требовательного отношения со стороны мужчин.  

В современной стремительно меняющейся среде XXI в. таджикская 

литература испытывает на себе влияние технических и содержательных 

форматов, востребованных в сетевой культуре, что даёт нам право утверждать, 

что с появлением Интернета таджикская литература обретает новые уникальные 
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качества, изобразительные средства и способы распространения. В этой 

ситуации художественный текст «тиражируется по электронным каналам, 

которые оказывают многообразное воздействие на восприятие, форму и 

содержание литературного текста» (Шульга 2009: 132-142). 

Таким образом, Интернет стал главной ареной развития таджикской 

женской прозы. Женская проза таджикских писателей - блогеров отражает 

характерные черты современного искусства, и, намечая перспективу культуры 

будущего, активно проводит своим художественные эксперименты и стилевые 

открытия. Сетевая проза таджикских писателей – блогеров отражает 

мучительный поиск идеала. Эта тема всегда была, есть и будет главным смыслом 

творчества каждого литератора. Важно также отметить, что типологическое 

исследование женского творчества способствуют более глубокому 

проникновению в природу женского творчества, что и составляет задачу 

современной науки о литературе. Исследование специфики женской прозы будет 

способствовать ее дальнейшему утверждению и развитию в русле литературного 

произведения. В этих условиях электронная литература вытесняет 

традиционную, поэтому современное таджикское литературоведение 

вынуждено осваивать глобальную сеть Интернет. 

В современной стремительно меняющейся среде XXI в. таджикская 

литература испытывает на себе влияние технических и содержательных 

форматов, востребованных в сетевой культуре, что даёт нам право утверждать, 

что с появлением Интернета таджикская литература обретает новые уникальные 

качества, изобразительные средства и способы распространения.  

Таким образом, Интернет стал главной ареной развития таджикской 

женской прозы. Женская проза таджикских писателей - блогеров отражает 

характерные черты современного искусства, и, намечая перспективу культуры 

будущего, активно проводит свои художественные эксперименты и стилевые 

открытия. Сетевая проза таджикских писателей – блогеров отражает 

мучительный поиск идеала. Эта тема всегда была, есть и будет главным смыслом 
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творчества каждого литератора. Важно также отметить, что типологическое 

исследование женского творчества способствуют более глубокому 

проникновению в природу женского творчества, что и составляет задачу 

современной науки о литературе. Исследование специфики женской прозы будет 

способствовать ее дальнейшему утверждению и развитию в русле литературного 

произведения. 
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Аннотация: В статье авторы рассматривают элементы констатирующего 

пейзажа в рассказе «Страдания» Абдулхамида Самада. Пейзаж в рассказе 

«Страдания» участвует в создании психологического портрета героя. Описания 

природы в рассказе даны в мрачной гамме и способствуют созданию мрачного, 
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тоскливого настроения. Однако кроме психологического аспекта, пейзаж может 

способствовать выявлению истинного содержания той или иной сцены 

(«контрастирующий» пейзаж).  

Ключевые слова: пейзаж, элемент, сравнение, контраст, анализ, 

функция, позиция, штрих, отождествление, интонация.  

 

С развитием литературы «пейзажная единица практически всегда занимает 

в творчестве отдельного писателя сильную текстовую позицию» [9,52]. Как 

показывает анализ практического материала, «В зависимости от 

функционального предназначения, пейзаж может быть представлен в 

художественном тексте в виде штрихов и деталей, в виде пейзажных образов и 

психологических параллелей» [1, 649-651]. 

Описаниям природы в творчестве А. Самада принадлежит существенная 

роль, и одна из главных – это эстетическая, психологическая и фоновая. Пейзаж 

в рассказах и повестях писателя участвует в создании психологического 

портрета героя, подчеркивая его состояние, характер мысли, как в рассказе 

«Страдания», где опустошенность и мрачные мысли старушки принимают 

образное описание, усиливающее драматизм рассказа. В этом рассказе природа 

становится тоскливее по мере развязки действия и пейзаж «созвучен» 

переживания героини. Описания природы в рассказе даны в мрачной гамме и 

способствуют созданию мрачного, тоскливого настроения. Однако кроме 

психологического аспекта, пейзаж может способствовать выявлению истинного 

содержания той или иной сцены («контрастирующий» пейзаж). Элементы 

контрастирующего пейзажа можно увидеть в рассказе «Страдания».  

Рассказ посвящен старушке, которая несколько дней лежала в постели 

одинокая, с высокой температурой.  Уже, какой день печень была как 

раскаленная сковорода, во рту чувствует то горький, то соленый, то сильно 

жареный привкус. Немногословная, похудевшая, зачахшая: «Ничто не радует ее: 

ни сладость, ни трель соловья»[5,29], и каждый раз, отпивая чай прямо из 
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чайника, она гасит в себе злость, «огонь души и тела»[5,29]. Иногда недовольно 

и ноюще бурчит себе под нос: «Талой воды бы немного…Где же взять того раба 

божьего, который ради всего святого принес бы мне талой воды»[5,31]. В один 

из дней пришел проведать ее друг сына, и в душе старушки загорелась искра 

надежды и, сжав в горле глухой стон, она с надеждой посмотрела на него. 

Старушка от боли не заметила, что гость был пьян - его   лицо было опухшим, 

как на дрожжах, но красное с синюшным оттенком, глаза усталые и сонные, 

губы, обвисшие… Он сначала присел на корточки, затем развалился на край 

курпачи (узкое стёганое одеяло), криво разлегся на узком коврике и 

жалостливым видом посмотрел на старушку. И старушка по движению его губ, 

волнам морщин на лбу, и движению рук догадалась, что он расспрашивает о ее 

здоровье, и жестами объяснила: «Душа горит в огне…»[5,31]. 

Такое же созвучие пейзажа переживаниям героя можно наблюдать в 

рассказе «Осень», в котором автор изображает муки старика, который уже два 

месяца как лежит в постели и смотрит в потолок, иначе говоря, страдает 

бессонницей и всецело погружён в свои мысли. И у него нет другого выхода. 

Двадцать лет назад у него ухудшился слух, а потом он и вовсе оглох: пока не 

кричат ему в ухо, не слышит ни своих, ни чужих, пристально смотрит за 

движением губ, бровей и улыбкой людей, многозначительно качает головой; 

иногда вдруг вставал и гулял по двору или саду и проговаривал про себя: «Зачем 

молчать как колода? Не знаешь, о чем говорят. Не можешь обменяться парой 

слов, чтобы облегчить душу… Столько всего накопилось в душе, только сложно 

найти собеседника; начинаешь говорить, смеются. Что ни говори, как снег на 

голову. Ладно, хорошо, что хоть так»[5,32].  

Старик был доволен тем, что, хоть он и глухой, но здоров, может ходить и 

говорить. Когда расстраивается, выходит во двор, напевая какую-нибудь 

мелодию, «обходит каждое дерево», «подолгу смотрит на ветви, ставит опоры 

под ветки фруктовых деревьев полные плодов, или же идет до главного арыка, 

чтобы полить сад».  Этими занятиями, он коротал свои дни, уставший 



 

254 

 

возвращался домой и ложился в постель. Аппетит был неплохой. Его утешение 

– старуха-жена готовила разнообразные любимые им блюда, однако он вот уже 

два месяца, как лежит в постели, пропал аппетит и ему всё надоело. Сколько же 

можно лежать в постели, смотреть на потолок и мучиться от бессонницы? 

Надоело считать балки и вассы. Но иного выхода нет, не может двигаться. Теперь 

многие навещают его и «если он в состоянии, то старается спрашивать у 

посетителей о погоде»[5,63]: 

«- Неплохой урожай! – громко отвечали ему. – Если осень будет не 

дождливой, то перевыполним план хлопка! Лежите спокойно…, - смеются они. 

– Не может встать с постели, а за хлопок переживает»[5,63]. 

Но старику этого мало, он хочет знать больше о природе, а ему 

рассказывают о плане хлопка, он считает часы и дни, а люди – кураки, бутоны и 

цветки хлопчатника. Старик с трудом переводит взгляд на окно и «смотрит на 

улицу. Небо показалось ему позолоченным или же у него пожелтели плёнки 

глаз»[5,67]. 

Старик предполагает, что и сыновья устали от него, закрывает свои глаза 

и тихо вздыхает, приглушая стон и рыданье в груди: пусть думают, что он 

спокойной спит. Какая польза от того, что они сидят и не спят? Сыновья 

постоянно думают о нем: они сделали всё возможное, чтобы вылечить его: 

приводили врача, с трудом находили лекарства, однако его дряхлому организму 

ничего не помогло. «Хм, разве можно поливанием оживить и озеленить старое и 

высохшее дерево? Жизнь человека, словно дерево, переживает цветение и 

высыхание»[5,68]. 

В некоторых случаях, писатель уподобляет боль в теле старика с природой, 

к примеру, бесподобно уподобление боли, пронзившей всю голову, когтям орла.  

Перед смертью старик не может насытиться лицезрением ясного солнца, неба, 

луны, звезд: «Была бы форточка на крышу, можно было бы ночью смотреть на 

ясное небо, луну, звезды, а днем – на яркое солнце»[5,68]. Без нее он чувствует 

себя словно узник взаперти. Мир кажется ему позолоченным. «Что случилось? 
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В его сердце загорелось детское желание: дай-ка посмотрю. Пока старухи нет, 

он должен посмотреть, иначе она ему не позволит и расстроится из-за такого 

поступка старика, даже рассердится и прольёт слезы. Причина понятна: она 

боится, что вдруг старик умрет вне постели, не успев помолиться Аллаху, и тогда 

она будет опозорена…»[5,70]. 

 «Старик зашевелил своими худыми ногами и телом будто бы расправил 

свои кости, и почувствовал в себе силы.  С трудом перевернулся и встал на 

четвереньки, словно ребенок, который только учится ходить. «Нет, малыш, 

который учиться ходить, более ловкий и крепче… Дрожа, опираясь на стену, он 

встал на колени. Они у него горели от боли, однако, скрепя зубами, приподнялся. 

Сперва его ноги шатались, а затем успокоились.  Он со страхом шажочками 

дошел до окна. Его сердце билось стремительно, а глаза искрились. «Какая 

жалость», - сказал он про себя. – Сотни гор и холмов покорял бегом, и все было 

нипочём, а тут делаю шаг и чувствую, что душа уходит в пятки»[5,72].   

«Пока добирался от постели до окна, несколько раз отдохнул и перевел 

дыханье. И, наконец, его обессиленные пальцы коснулись решетки окна. Теперь 

ему легче. Легко вздохнул, его бледные и дрожащие губы искривились от 

радости. Ведь с того дня, как он болеет, улыбка ни разу не посещала его 

лицо»[5,75].   

Путь старика с постели до окна раскрывает нам поиски мировоззренческо-

познавательной позиции автора, в определении места и функций человека в мире 

и критериев познания себя и природы. Писатель пытается показать гармоничное 

отношение между природой и человеком, который «отперевшись словно палка 

высохшими локтями о подоконник, дрожащим худым телом, стиснув беззубые 

нёба, полуоткрытыми глазами он взглянул на улицу»[5,79], потому что для него 

природa – это движение, а стало быть и жизнь. Желание человека, пытающегося 

хотя бы раз посмотреть на небо, через страдания и мучения тела показывает 

жизнь человека в гармонии с живыми ритмами природы.  
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Острота и емкость смысла, картинная образность, неподражаемая живость 

интонаций раскрывает красоту мира: «Он смотрел на улицу. Эх, мир стал 

шафранным! Сады и поля стали многоцветными, небо также местами 

разноцветно. Он впервые в жизни видит мир таким радужным. Или ему так 

кажется? Или же теперь настало время видеть мир таким многоцветным? В 

любом случае, мир и небо стали позолоченными… Дует ветер, с деревьев падают 

золотистые, сверкающие и извивающиеся монеты. 

- Уф, - ноет в душе старик. – Всему свое время. Жаль, жизнь 

прошла…»[5,82]. 

В понимании героя, природа, по своей мощи, неизмеримо превосходит 

человека, выступает идеалом совершенства в эпизоде, где старик, глядя как 

группа мальчишек ловили в саду падающие разноцветные листья и прыгали от 

счастья.  Сравнение, использованное автором: «Будто разбрасывали на голову 

друг друга не опавшие листья, а монеты и золото»[5,82] и диалог мальчиков о 

том, кто сколько собрал листьев, вызвает у старика досаду:  

«- Уф, - с горечью застонал старик, произнося про себя шепотом. – 

Удивительный мир: одни считают дни, другие листья. Стар и млад заняты своим 

делом…»[5,83]. 

Здесь мы видим, как природа вызывает у человека, жизнь которого на 

исходе, сожаление, сравнение, желание жить. 

Весьма интересное отождествление с жизнью отражает писатель в вопросе 

старика, который не помнит, когда и как отошел от окна к постели, но когда 

открыл глаза, его взгляд вновь был направлен на темный потолок комнаты, и он 

задал вопрос:  

«- Сколько солнце?»[5,84] 

Этим вопросом человек объяснял ожидание конца своего пути и уход в мир 

иной. Это означало, что человек, несмотря на то, что пытается возвыситься над 

природой, вечно находится в абсолютном подчинении природным ритмам, и 
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поэтому свои намерения по возвышению над природой он может осуществлять 

только по отношению к собственному телу:  

«- Говорю, сколько солнце? 

Старуха пожала плечами. Видимо, не поняла вопрос старика. Протирая 

мокрой марлей его лицо, спросила: 

- Что желаешь? 

Старик с сожалением посмотрел ей в лицо, и еле-еле покачав головой, 

уставшим и слабым голосом, произнес: 

- Пойду…- едва указал ослабевшим пальцем за голову. 

- Куда пойдешь? Где ноги, чтобы ходить? Соседи всеми семьями в поле 

собирают хлопок, - у старухи задрожали лопатки»[5,84]. 

Однако позже выяснилось, что это были последние слова старика, а еще 

обнаружилось, что он спрашивал про восход и закат солнца. Еще предположили, 

что пальцами он указывал на кладбище.  

Произведения А. Самада насыщены картинами, где человек ощущает 

родственную связь со всем миром. Он постоянно, шаг за шагом, в каждом 

описании подчеркивает эту связь, в чем ощущается его концепция - человек – 

часть природы. 

«Затем сыновья, соседи сели вокруг него… И только старуха тихим, 

дрожащим голосом оплакала его и мокрой марлей вытерла пыль смерти с его 

янтарного лица… 

Мир был позолоченным. Ветер развеивал золотистые листья и расстилал 

их позолоченным ковром на землю. Дети радостно бегали за самыми 

разноцветными листьями.    

Истощенное, высохшее, янтарное лицо старика теперь напоминало дивный 

опавший осенний лист…»[5,89]. 

Сравнения человека и его состояния с природными красками писателем 

использовано им для того, чтобы показать принадлежность людей природе, 

чувство единения с ней. Через природу писатель разговаривает со своим 
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читателем, автор рассказывает, что природа – это часть мира людей и 

воспринимается именно в таком контексте. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТУЛЯКА В ПАРЕМИЯХ 
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педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема культурной 

идентификации. Демонстрируется технология экспликация стереотипных 

представлений на материале паремий о Туле и туляках.  

Ключевые слова: культурная идентификация, субкультура, стереотип, 

представление, паремия, Тула.  

 

Исследование «Симболарий региональной идентичности» выполнено за 

счет средств гранта Российского научного фонда № 22-28- 20342 и 

Правительства Тульской области (соглашение № 6 от 19 апреля 2022 г. ) 

 

Одной из важнейших проблем современной науки является изучение 

сущности и механизмов осуществления культурной идентификации. Этот 

вопрос имеет междисциплинарный характер, поскольку он представляет 
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большой интерес для культурологов, социологов, психологов и др. Данная 

проблема входит и в поле зрения лингвистики. Культурный аспект 

идентификации имеет разные глубинные срезы своего рассмотрения: можно 

говорить о национальной, субкультурной, индивидуальной идентификации и её 

объективации в естественном языке. Какой бы срез ни был избран, в ходе 

данного процессе происходит категоризация знания в когнитивной плоскости 

«свой» / «чужой». Субъект отвечает на вопросы: кто я такой? я такой же, как 

они? они свои или чужие? Данные ментальные процедуры связаны с 

соотнесением новых знаний о мире с тезаурусом, в который входят культурные 

установки, стереотипы, эталоны. Представления о своих и чужих 

категоризуются в виде ментальных групп, в центре которых располагаются 

типичные представители категории – прототипы.  

Большой интерес представляет изучение региональной идентификации. 

Во-первых, сюда входят представления о локации. Во-вторых, каждый регион 

формирует некий лингвокультурный типаж представителя того или иного 

ареала. Региональный типаж основывается на автостереотипах и 

гетеростереотипах. В эксплицитном виде они отражаются паремиями. 

Рассмотрим пословицы, поговорки в целях экспликации представлений о Туле и 

туляках. Технология анализа заключается в приведении содержания паремии к 

пропозициональным формулам: Туле свойствен некий признак. Туляк обладает 

неким признаком. 

Рассмотрим стереотипные представления, отражённые в паремиях о Туле.  

Тула – город богатый: Живет в Туле, да ест дули. Дуля – сорт местной 

груши. В пословице подчёркивается, что несмотря что человек живёт в богатом 

городе, питается он недорогой едой. 

Тула – оружейный центр, туляк – защитник Отечества: Тульское ружье 

стрельнет, враг проклятый слезы льет, прицелишься ловко – не подведет 

тульская винтовка, с тульской винтовкой в бою не пропадешь, трехлинейная 

винтовка метко бьет, стреляет ловко; для друзей у Тулы ‒ пряник, для врагов у 
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Тулы ‒ меч. Как видим из приведённых примеров, символом Тулы выступает 

ружьё, винтовка, меч. Ряд пословиц апеллирует к героическим страницам 

истории, а именно обороне Тулы в период Великой Отечественной войны: Не 

может Тулой не гордиться ‒ старинный бастион столицы, в Туле фашистов 

вздули, штык наш тульский молодец принес Гитлеру конец! Тула-Елец ‒ 

фашистам конец, Тула не Париж ‒ фашистам шиш. 

У туляка мужественный характер: Туляк – стальная душа.  

Тула представлена как столица мастеров: Тула ‒ столица русских 

мастеров. Туляк – мастеровой человек. Туляк – эталон мастера: Делай так, как 

туляк! 

Туляк – человек хозяйственный: Туляки – в делах ловки. Эталоном 

мастерства туляка выступает Левша: Блоху на цепь приковали. Туляки тем 

хороши, что все родом от Левши. Туляки блоху подковали и на цепь посадили. 

Потомки славного Левши в мастерстве все хороши. Дай туляку железо, он из 

него сотворит чудо. Туляк знает много производственных секретов: У туляка 

секрета не выспросишь. Туляки воспринимаются прежде всего как мастера-

металлисты: металлисты, оружейники, кузнецы, самоварщики. Тульские кузнецы 

– в работе молодцы. В Тулу со своим самоваром не ездят. Туляк в гости 

приглашает ‒ самоваром привечает. Дай туляку железо, он из него сотворит 

чудо. Тульские кузнецы в работе молодцы. Коли в Туле ты кузнец, люди молвят: 

«Молодец». Если тульский молот бьет, кузнец чудо выдает. Не красна Тула 

углами – красна самоварами. Тула также предстаёт как пряничная столица: 

Пекут всем на удивленье пряник тульский загляденье»; Тульский край ‒ 

пряничный рай. 

У туляка непростой характер: Хорош заяц – да тумак; хорош парень – да 

туляк. Этнографы полагают, что такая характеристика обусловлена любовью 

туляка к проказам и шалостям. Тула зипун сдула. 

Туляки гостеприимны: Когда в Тулу приезжают, гостей пряником 

встречают; в Туле за чаем, друг друга встречаем; тульским пивом угостим на 
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диво;яснополянская конфета ‒ для души добрая примета; белевское яблочко ‒ 

лучше нет подарочка; белевская пастилочка ‒ хороша для милочки. 

Таким образом, пословицы и поговорки эксплицируют следующие 

представления о Туле: Тула – город богатый, город мастеров, город-защитник 

своего Отечества. Туляк – мастер – оружейник, кузнец, самоварщик, пряничник. 

У туляка непростой, стойкий характер.  

Рассмотрение данной проблемы имеет большое значение при изучении 

русского языка. Приведённый эмпирический материал, а также методика его 

анализа могут быть использованы на занятиях.  
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Аннотация  

 

 В статье автор рассматривает основные источники использования 

современных технологий в обучении иностранному языку. Преимущество 

иностранного языка перед другими предметами заключается в том, что в целях 

обучения иностранному языку уже заложен личностно - деятельный подход. 

Поэтому последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

педагогических технологий в школе. Педагогическое мастерство учителя 

состоит в том, чтобы применить оптимальные методы и средства обучения в 

соответствии с программой и поставленными образовательными задачами.  

Ключевые слова: эффективность, исследовательская, стимулировать, 

привлекательность, заинтересованность, аудирование, говорение, чтение, 

письмо, эмоции. 

 

Annotation  

 In the article, the author examines the main sources of the use of modern 

technologies in teaching a foreign language. The advantage of a foreign language over 

other subjects is that in order to teach a foreign language, a personal - active approach 
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has already been laid down. Therefore, in recent years, the question of the use of new 

pedagogical technologies in school has been increasingly raised. The pedagogical skill 

of a teacher consists in applying optimal methods and means of teaching in accordance 

with the program and the set educational objectives.  

Keywords: efficiency, research, stimulate, attractiveness, interest, listening, 

speaking, reading, writing, emotions. 

 

 

В настоящее время урок являлся предметом профессиональных споров. 

Наиболее остро проблема эффективной организации учебного процесса 

возникла с появлением Государственных образовательных стандартов общего 

начального основного и среднего (полного) образования (ГОС).  

С развитием науки стало ясно, что содержание и структура урока должны 

отвечать индивидуальным, общественным и государственным потребностям. 

Наряду с этим последние годы все чаще поднимается вопрос о применении 

новых педагогических технологий в школе. 

Их множества современных образовательных технологий можно выделить 

те, которые необходимо использовать в работе с учащимися начального, 

среднего и старшего звена в рамках ГОС: игровые, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, технология 

критического мышления и наиболее эффективная проектно-исследовательская. 

 В современных реалиях выдвигают особые требования к подготовке 

обучающихся к жизни – вооружить их не столько знаниями, сколько способами 

овладения ими. 

 В условиях резкого увеличения объема знаний требуется смена 

педагогических приоритетов - научить учащихся учиться.  

Из всего вышесказанного педагогу необходимо повышать своё мастерство 

путём освоения современных технологий обучения и воспитания. С овладением 

любой новой технологией начинается новое педагогическое мышление учителя: 
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чёткость, структурность, ясность методического языка, появление обоснованной 

нормы в методике.  

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами.  

 Для того чтобы вовлечь каждого учащегося в процесс педагогу 

необходимо так заинтересовать учащегося, чтобы желание овладеть новыми 

знаниями въелось в кровь и стало частью жизни не только на период обучения 

но и во всей последующей части жизни [1, 121c]. 

Наиболее часто учителя используют в своей работе новые формы 

обучения: игровую технологию, технологию проблемного обучения, обучение в 

сотрудничестве, проектную технологию обучения и другие. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов 

и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности.  

Ролевая игра – своеобразный учебный приём, при котором учащийся 

должен свободно говорить в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли 

одного из участников иноязычного общения. 

 Игра и игровые моменты на уроке создают атмосферу дружелюбия и 

вызывают положительные эмоции, повышают привлекательность и 

эффективность урока.  

Игровые формы обучения, способствуют использованию различных 

способов мотивации: 

Учащиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, 

учитывать мнение товарищей. Совместные эмоциональные переживания во 

время игры способствуют укреплению межличностных отношений кроме того в 

игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, умения, свои характер, 

волевые качества, свое отношение к деятельности, к людям. Наиболее важным в 
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этой технологии является то, что она стимулирует учащегося к достижению цели 

(победе) и осознанию пути достижения цели (нужно знать больше других). 

В игре команды или отдельные ученики изначально равны (нет отличников 

и троечников, есть игроки). Результат зависит от самого игрока, уровня его 

подготовленности, способностей, выдержки, умении, характера. 

На своих уроках важно применять фонетические, грамматические, 

лексические, орфографические игры, где развиваются разные лингвистические 

навыки: аудирование, говорение, чтение, письмо.  

На ряду с игровым обучением особой популярностью пользуется 

проблемное обучение – это технология, которая реализуется через решение 

задач, анализ собственного опыта и знаний учащихся, вычленение проблем, 

ориентацию в структуре учебного задания, выделение вопроса, условий, 

известного и неизвестного, построение предположений о возможных причинах 

и последствиях, динамике явлений, выдвижении гипотез (при работе с текстами).  

Решение проблемных задач – не утомительная нагрузка, а интересная 

работа, при которой учащиеся испытывают чувство удовлетворённости, 

положительные эмоции.  

Через решение проблемы можно определить, умеет ли ученик 

использовать свои знания и насколько успешно он это делает. 

Главная идея технологии группового обучения или технологии обучения 

в сотрудничестве – это учиться вместе.  

При работе над учебным материалом учащиеся делятся на группы. Каждый 

участник группы находит материал по своей тематике и обменивается 

информацией с другими учащимися.  

Единственный путь понять и освоить материал – это внимательно слушать 

своих партнёров по команде и делать записи в тетрадях, чтобы составить 

высказывание по той или иной теме.  

При этом, каких – либо дополнительных усилий со стороны учителя на 

данном уроке не требуется.  
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Обучаемые сами заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно 

выполнили свою задачу, так как это может отразиться на их итоговой оценке. 

Каждый в отдельности и вся команда в целом отчитываются по всей теме. На 

заключительном этапе участники команды отвечают на вопросы по данной теме.  

Одной из технологий, обеспечивающей личностно – ориентированное 

воспитание обучение, является метод проектов, так как он практически вбирает 

в себя и другие современные технологии, например такие, как обучение в 

сотрудничестве [1, 193]. 

Проектная методика – одна из возможностей развития профессиональной 

автономии учителя в процессе преподавания и одна из наиболее эффективных, 

которая нацеливает на эмансипацию обучаемого. 

Проектная технология обучения активно влияет на мотивационную 

сферу обучаемого.  

В работе над проектом дети учатся сотрудничать, а это воспитывает в них 

такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение 

сопереживать, формируются творческие способности и активность обучаемых.  

«Здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной 

технологии, ее «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения.  

Из определения здоровьесберегающих образовательных технологий 

видно, что важнейшей целью внедрения ЗОТ в образовательный процесс 

является формирование культуры здоровья [1, 204]. 

Именно на это должны быть в значительной степени направлены усилия 

школы и семьи, с учетом приоритета в данном вопросе воспитания над 

обучением.  
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Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. 

Психологическая основа этого — мотивация на ведение здорового образа жизни.  

Неотъемлемой частью культуры здоровья является информированность в 

вопросах здоровья и здорового образа жизни.  

Как добиться успеха в жизни, как укрепить свое здоровье, как не стать 

жертвой алкоголя или наркотиков?  

За ответами на все эти вопросы ребенок, подросток обращается именно к 

учителю, специалисту. И тогда полученная от них информация имеет 

максимальные шансы быть использованной на практике.  

Круг замыкается: обучение вопросам здоровья, воспитание культуры 

здоровья, использование здоровьесберегающих технологий как основного 

инструмента педагогической работы составляют единое целое — дорогу к 

здоровью. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной 

школой, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Это неотъемлемая часть ГОС школьного образования. 

Здоровьесберегающая технология на уроках иностранного языка имеет 

первостепенное значение, так как формирование ответственного отношения к 

своему здоровью- необходимое условие успешности современного человека. 

Использование новых форм и методов преподавания, раннее начало 

систематического обучения приводят к повышению утомляемости, росту числа 

детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам, нервному 

напряжению. 

 В связи с этим при планировании урока необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности школьников.  

Каждый учитель должен знать общие и характерные симптомы утомления 

(физиологического дискомфорта):  

- появление болей и неприятных ощущений в различных частях тела; 
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- отрицательные эмоции – раздражимость, нервозность, чувство бессилия, 

иногда агрессия; 

- ухудшение внимания; изменение отношения к работе – возникновение 

желания отдохнуть;  

- внешнее проявление утомления – снижение скорости и ритмичности 

выполнения заданий, увеличение количества ошибок.  

Использование здоровьесберегающих технологий помогает избежать 

этого.  

- Необходимо использовать частую смену видов учебной деятельности 

(опрос, письмо, аудирование, чтение, рассказ, составление диалогов, просмотр 

наглядных материалов, работу с интерактивной доской и т.д.) в течение урока.  

- Следует применять не менее трех видов преподавания (словесный, 

наглядный, аудиовизуальный, групповую, парную, индивидуальную, 

самостоятельную работу), чередуя их каждые 10–15 минут;  

- Применять динамические паузы или минуты релаксации ( дважды за 

занятие, через 15–20 мин. урока по 1 мин. из трех упражнений).  

Проекты - это одна из наиболее удачных форм освоения предмета, 

стимулирующая речемыслительную деятельность учеников, вызывающая живой 

интерес и здоровый азарт.  

В методе проектов привлекает его нацеленность на актуализацию 

имеющихся и формирование новых знаний и умений, личностно и общественно 

значимый результат, атмосфера делового сотрудничества учителя и учащихся.  

Широкое внедрение инновационных технологий создают условия для 

повышения качества обучения, познавательной активности и учебной мотивации 

школьников.  

Преимущество иностранного языка перед другими школьными 

предметами заключается в том, что в целях обучения иностранному языку уже 

заложен личностно - деятельный подход.  
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 Как только учитель поймет, что его главной задачей является научить 

ребенка общаться на иностранном языке, он сможет создать такие условия, в 

которых дети начнут действовать, а не выполнять набор упражнений.  
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Аннотация. В данной статье представлена проблема трудности 

произношения и правописания звука и буквы «ь» таджикскими студентами. 

Формирование речевой деятельности и изучение любого иностранного языка, в 

том числе и русского, начинается с фонетики и фонетических навыков. В данной 

статье мы рассмотрим лишь некоторые проблемы формирования фонетических 

навыков русской речи у таджикских студентов в процессе обучения РКИ.  

Ключевые слова: произношение звука «ь», правописание буквы «ь», 

фонетический навык, таджикские студенты, орфография, мягкость, осмыслить, 

грамматическая форма, согласованность. 

Введение. На сегодняшний день роль русского языка как одного из 

важнейших языков мира возрастает изо дня в день, расширяется также область 

применения данного языка и география его изучения. Сегодня роль русского 

языка как один из важнейших языков в мире растет день ото дня, а также 

расширяются масштабы этого языка и география его изучения. Проблеме 

обучения русскому языку уделяется должное внимание и в Республике 

Таджикистан (РТ). Среди мировых языков в качестве средства международного 

общения роль русского языка исключительно велика. Русский язык по праву 

считается мировым, что обусловлено всем ходом общественно-политического, 

экономического, научно-технического и культурного развития человечества 

XX‒XXI вв. При обучении любому иностранному языку, в том числе и русскому, 

очень большое внимание уделяется интонационным средствам. Не усвоив 

звуковую систему языка, студент не сможет пользоваться этим языком как 

средством общения или же в профессиональных целях. Правильно 

сформированные навыки и умения речи означают умение говорить, читать и 

писать на изучаемом языке, то есть понимать этот язык при устном восприятии. 

Для формирования фонетических навыков необходимо не только уметь 

произносить правильно звуки, а также знать правила соединения этих слов в 

предложения.  

mailto:husni1974@list.ru
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Правильное произношение является необходимым условием успешного 

овладения русским языком. С самого начала необходимо развивать у таджикских 

студентов фонетические навыки, которые лежат в основе формирования всех 

видов речевой деятельности. Данные навыки нужно формировать 

непосредственно с первых этапов обучения русскому языку и продолжать это 

действие пока в этом есть необходимость. А учитывая то, что таджикские 

студенты изучают русский язык вне языковой среды, то в этом есть 

необходимость в течение всего процесса обучения в целом. Обучение русскому 

языку как иностранному (далее — РКИ) является очень сложным, но в то же 

время интересным процессом как для обучающихся, так и для преподавателя. 

Для успешного преподавания необходимо подробно изучить различные 

методики преподавания РКИ, а также учесть личностные и культурные 

особенности обучающихся. Важно отметить, что преподаватель иностранного 

языка особое внимание должен уделять именно коммуникативно-обучающей 

функции, что определяет важность построения учебного занятия на 

коммуникативно-речевой основе и позволяет ему лучше взаимодействовать с 

обучающимися. Русский язык таджикские студенты изучают с удовольствием. 

Но вместе с тем они сталкиваются с массой сложностей при обучении. Нужно 

подчеркнуть, что у таджикских студентов трудности возникают при 

произношении и орфографии некоторых букв и звуков, отсутствующих в 

таджикском языке. Мы попытаемся рассмотреть трудности употребления буквы 

Ь (мягкий знак).  

Для того чтобы обучение иностранцев русскому языку было эффективным, 

преподаватель должен грамотно организовать учебные занятия, учитывая 

типичные сложности, возникающие в ходе образовательного процесса. [1] 

Обучающимся необходимо запомнить, как произносится каждая буква и 

каждый звук. Важно разъяснить особенности твердого и мягкого знаков, потому 

что они не имеют звука, а являются знаками разделительными и указывают на 

твердость или мягкость впереди стоящего согласного звука. Особенности 
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русской фонетики представляют собой большую трудность для иностранцев, 

поэтому преподаватель должен уделять внимание данному аспекту и регулярно 

проводить фонетические зарядки, фонетические диктанты, отрабатывать 

различные упражнения для тренировки и постановки звуков. Обучающимся 

необходимо научиться различать звуки на слух, поскольку существуют 

определенные трудности в распознавании слова по звучанию. При изучении 

фонетики преподаватель должен руководствоваться репродуктивным методом 

обучения, он должен стать образцом правильного произношения звуков, 

проговаривания слов. 

 «Ь», не означающий сам по себе никаких звуков и служащий для 

смягчения и разделения, вызывают недоумение у многих студентов, потому как 

случаи их написания и роль в языке разные, а ощутить это через звуки без общего 

понимания этимологии и семантики слов достаточно трудно. Стоит отметить, 

что большая часть согласных букв может читаться как «мягко», так и «твёрдо», 

чего нет в некоторых других языках, поэтому правила постановки этих 

загадочных знаков остаются на некоторое время за рамками восприятия новых 

знаний о русском языке.  

«Что это такое? Мягкий знак? Куда его вставлять? А что он делает?» — 

примерно так выглядит каждое второе занятие по русскому языку, на котором 

студенты пытаются осмыслить всю мистическую глубину простой буквы «Ь». 

На данный момент имеет место проблема с постановкой мягких согласных, 

а точнее согласные с мягким знаком. Некоторые студенты при прочтении не 

произносят мягкий знак, а при написании под диктовку "ь" в конце слов не 

ставят. Во-первых, можно посоветовать не переусердствовать в исправлении и 

порицании, так как освоение иностранного языка происходит в несколько стадий 

и каждой стадии сопутствуют свои характерные ошибки. Не различением 

твёрдости – мягкости согласных страдает подавляющее большинство 

изучающих русский язык как иностранный (в том числе на продвинутом и даже 

на профессиональном уровне). В этом смысле зрения большой удачей является 
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уже то, что студент в состоянии правильно повторять, но то, что он их не слышит, 

особенно в потоке речи, – это совершенно нормально. Возможно, он даже 

никогда не будет их слышать (хотя орфографию может и запомнить). 

Очень часто мы просто игнорируем изучение функций мягкого знака, и 

студент просто не знает, что мягкий знак может означать что-то, кроме мягкости. 

В этом случае иногда возникают ошибки в произношении, например, в таких 

словах, как глушь, божья, удушье.  

Студент с помощью преподавателя должен осмыслить, что мягкий знак 

(«Ь») в русском языке может выполнять несколько функций: 

- он может обозначать мягкость согласной перед ним (день, словарь); 

- он может обозначать грамматическую форму слова (говорить, ночь); 

- также может выполнять разделительную функцию (листья, семья). [1] 

Нужно подчеркнуть, что преподаватель должен разъяснять подробно 

данные функции: 

Первая и самая известная функция мягкого знака – обозначение мягкости. 

Мягкий знак говорит нам, что мы должны произносить согласную, которая стоит 

перед ним мягко. Это верно для всех согласных, имеющих мягкую пару. Но мы 

должны запомнить, что мягкий знак не может повлиять на непарные согласные: 

всегда твёрдые (Ж, Ш, Ц) и всегда мягкие (Ч, Щ). 

В каких словах употребляется мягкий знак после Ш и Ч? С этим связана 

грамматическая функция мягкого знака. 

Всегда, когда мы пишем мягкий знак на конце слова после шипящего 

согласного (Ж, Ш, Ч, Щ), он обозначает вовсе не мягкость, а показывает нам, что 

это слово женского рода (3 тип склонения). Вы можете запомнить эту хитрость, 

чтоб лучше определять род существительных на –Ь. Рассмотрим в следующих 

примерах: дочь, мелочь, печь, дичь, брошь, глушь, ложь, рожь, молодежь, мощь, 

вещь – все эти слова имеют женский род. 
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 Чтобы они не допускали ошибок, должны запомнить, что в словах 

мужского рода с шипящим согласным (Ж, Ш, Ч, Щ) на конце слова мы не пишем 

–Ь: меч, скрипач, грач, шалаш, грош, нож, тираж, борщ, клещ. 

Кроме того, мягкий знак также указывает на инфинитив – начальную 

форму глагола: печь, беречь, увлечь, течь, лечь, мочь, жечь, стричь, стричься, 

отвлечь – отвлечься, достичь, развлечь. В глаголах на –ТЬ мягкий знак 

обозначает не только инфинитив, но и мягкость звука Т: читать, искать, петь, 

рисовать, умыть, спеть, танцевать, одевать. Часто таджикские студенты 

допускают ошибки в произношении и правописании мягкого знака, особенно 

при употреблении глаголов. Например: съеш, среж, привлеч, поёш, говориш. 

Преподаватель должен разъяснять, что у некоторых числительных в 

середине и в конце употребляется мягкий знак. Например: пять, одиннадцать, 

двадцать, пятьдесят, шестьсот. Студентам следует запомнить иноязычные слова, 

употребляющие с мягким знаком: бульон, почтальон, компаньон, медальон, 

шиньон, синьор, павильон, батальон.  

Нужно отметить, что студенты еще должны знать о разделительной 

функции мягкого знака. Мы можем говорить об этой функции, когда видим 

мягкий знак после согласного и перед буквами Е, Ё, Ю, Я, И (мягкие гласные). 

Разделительная функция мягкого знака обозначает, что мягкий знак «разделяет» 

согласный перед ним и последующий мягкий гласный, а гласный в таком случае 

мы произносим как дифтонг, с начальным звуком /й/. 

Рассмотрим примеры слов с транскрипцией: 

семья [с`эм`йа], листья [л`ис`т`йа], [друз`йа], [п`йот], льёт [л`йот], 

вьюга [в`йуга], соловьи [салав`йи], муравьи [мурав`йи]. 

Как мы видим, мягкий знак обозначает не только мягкость согласных, но 

также определяет произношение последующих мягких гласных и способен 

указать на грамматические признаки слова, такие как женский род у 

существительных и форма инфинитива у глаголов. 
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 А также студентам следует запомнить и то, что между согласными в 

буквосочетаниях нн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн, щн буква Ь не пишется: обезьянничать, 

нянчить, парча, пачка, каменщик, сочный, мощность, наборщик и т.д. [4] 

 К типичным ошибкам студентов таджикской аудитории относятся 

следующее, особенно в письменной речи:  

- пропускают мягкий знак в конце инфинитива, слов женского рода, 

оканчивающихся на мягкий знак; - пишут в конце глаголов прошедшего 

времени; 

- употребляют мягкий знак на конце глаголов (после твердых согласных): 

делаетЬ, думаетЬ, читаетЬ и т.д.; 

- пропускают у числительных.  

В таблице приведем правописание мягкого знака с разными частями речи: 

Таблица. Правописание мягкого знака с разными частями речи 

В сущ. 

Им. и 

Вин. 

падежей 

В глаг. II 

л. ед. ч. 

В глаголах 

повелительного 

наклонения 

В 

инфинитивах  

В 

наречиях 

на 

шипящую 

В 

частицах 

помощь, 

речь 

говоришь, 

идешь 

сядь, будь быть, беречь точь в 

точь 

лишь, 

бишь 

 

Немаловажным фактором при закреплении орфографии являются 

упражнения, составленные с учётом уровня знаний студентов. Они будут 

способствовать закреплению знаний учащихся по теоретическому курсу 

грамматики и овладению навыками правильного произношения и правописания. 

Например, можно использовать такие упражнения:  

1. Перепишите, вставляя вместо точек, где необходимо, букву ь. 

Объясните правописание. 

Купаеш...ся в море, дружеская взаимопомощ..., вражеских полчищ..., 

красная гуаш..., лес дремуч..., суп горяч..., прилеч... на диван, намаж... масло на 
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хлеб, развлеч...ся на дискотеке, долгожданный финиш..., важный чертёж..., 

извлеч... урок, дорогая брош..., выиграть матч..., ветер свеж..., напрасно 

растраиваеш...ся, программа передач..., склеиш... коробку, рубеж... пройден, 

большая пустош..., роскошный коттедж..., новая электропеч..., борщ... горяч..., 

успееш... на поезд, мясной фарш..., интересный репортаж..., отреж... хлеба, мощ... 

государства, крыжовник колюч..., убереч...ся от болезни, спряч... подальше. 

 

 

 

 

 

 

2. Заполните таблицу данными ниже словами. 

Ь пишется Ь не пишется 

  

 

Грач(?), груш(?), трескуч(?), привлеч(?), кирпич(?), мыш(?), 

туч(?), телепередач(?), товарищ(?), сбереч(?), помощ(?), крыш(?), 

испеч(?), плывеш(?), могуч(?), стереч(?), жгуч(?), купаеш(?)ся, 

разжеч(?), ткач(?), выбереш(?), тягуч(?), мяч(?), привлеч(?), свеж(?). [8] 

  Заключение 

  В процессе изучения русского языка иностранные студенты сталкиваются 

со многими проблемами из-за сложности того или иного материала. Задача 

педагога состоит в том, чтобы максимально облегчить студентам понимание 

наиболее трудных для них языковых явлений. При изучении русского языка 

обучающийся может столкнуться с некоторыми из названных трудностей, так 

что следует с помощью преподавателя и при хорошем подходе избегать ошибки. 

А для достижения данной цели первым и важным шагом является знание и 

определение этих трудностей. Таким образом, при организации учебного 
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процесса преподаватель должен брать во внимание вероятность появления 

трудностей в усвоении учебного материала студентами и содействовать им в 

решении возникающей проблемы. В свою очередь, для преодоления трудностей 

студентам предстоит усвоить большой объем материала: теоретического и 

практического. 

В свою очередь преподаватель должен поддерживать согласованность 

между этими аспектами, чтобы студенты могли употреблять изучаемый 

материал в речевой деятельности. В нашем случае – это трудности употребления 

мягкого знака (Ь) иностранными студентами, которые можно преодолеть, 

грамотно освоив письменную и устную речь. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разновидность 

современных словарей. Также, предлагаются советы по выбору наилучшего 

словаря для помощи в аудитории и при подготовке на занятиях. В статье 

сравнено тематические и электронные типы словарей и их преимущества. В 

заключение приводится основные пункты, по которым нужно работать со 

словарем.  

Ключевые слова: эффективность обучения, английский язык, 

тематический словарь, толковый словарь, электронный словарь, методика 

использования, словарный запас.  

 При огромном числе слов, которые входят в словарь современных 

высокоразвитых языков, вопрос отбора словаря-минимума представляется 

весьма важным и сложным. Мы знаем немало людей, которые владеют не очень 

большим запасом слов и вместе с тем свободно говорят на иностранном языке, и 

напротив, есть много людей, которые владеют большим количеством слов 

иностранного языка и не обладают достаточно развитыми навыками устной и 
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письменной речи. Иногда это пытаются объяснить целью, с которой данный 

человек изучал иностранный язык.  

 Как для учителей, так и для студентов словарь является одной из самых 

важных книг (или приложений), которыми вы можете владеть. Если вы 

покупаете словарь, то лучше всего пойти в магазин и потратить некоторое время 

на сравнение различных предлагаемых словарей, пока не найдете тот, который 

соответствует вашему бюджету и вашему подходу. Но вместо того, чтобы просто 

пролистывать их, не забудьте также рассмотреть следующее… 

1. Одноязычный или двуязычный? 

 Сначала спросите себя об этом. Вам нужен одноязычный или двуязычный 

словарь? Одноязычный словарь составлен только на английском языке; 

двуязычный словарь переводится на другой язык. Так, например, вот две 

словарные статьи для одного и того же слова: 

словарь – книга, содержащая слова языка, расположенные в алфавитном 

порядке с указанием их значений, а иногда также их произношения, 

грамматических обозначений, флексий, этимологии и т.д. 

 Эта первая запись взята из одноязычного словаря Чемберса. Сравните это 

с этой записью из англо-итальянского словаря Коллинза: 

dictionary – vocabolario, dizionario (Конышева 2010: 208) 

 Для изучающих английский язык, как правило, наиболее полезен 

двуязычный словарь, но по мере того, как они становятся более продвинутыми, 

полезен одноязычный словарь. Однако для учителей, пожалуй, наиболее полезен 

одноязычный словарь. Вы можете использовать его, например, для поиска 

неизвестных слов при подготовке к занятиям. 

2. Учащиеся или носители языка? 

 Словарь для учащихся будет содержать более простые объяснения (часто 

с культурной помощью). Это полезно в классе и означает, что ваши ученики 

смогут самостоятельно искать слова. Если вы попросите студентов использовать 
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одноязычный словарь для носителей языка, есть вероятность, что они не поймут 

прочитанное объяснение. Сравните эти два: 

English breakfast – a cooked breakfast usually consisting of several courses. 

 English breakfast – a breakfast usually consisting of cooked bacon & eggs 

followed by toast and marmalade eaten in England. When fruit or fruit juice and/or 

toast and marmalade are offered as well as bacon & eggs in a hotel, the meal is 

sometimes advertised as a full English breakfast. Although it is thought of as a typical 

English meal, few English people have English breakfast every day. 

 Первый вариант взять из «Chambers Dictionary». Второй пример взять из 

«Longman Dictionary of Language & Culture» и содержит дополнительную 

информацию, которая может быть очень полезна изучающим английский язык. 

(Полат 2013: 272 ) 

3. Грамматическая и фонетическая информация 

 Включает ли объяснение дополнительную информацию помимо 

основного определения? Для этого потребуется руководство по произношению 

(либо в IPA, либо с использованием собственной системы словаря), а также 

полезно иметь некоторую базовую грамматическую информацию. Вам нужна 

этимологическая информация? В некоторых словарях это есть, но действительно 

ли это так полезно для вашего класса? 

 Здесь вам нужно спросить, кто будет пользоваться словарем. Если это 

самостоятельные студенты, то простое руководство по фонетике и грамматике 

может оказаться бесценным. 

4. Слова, и еще раз слова 

Полистайте словарь и убедитесь, что он актуальный. Актуален ли он и 

включает ли в себя новые слова? Все это недавние дополнения к Оксфордскому 

словарю английского языка 2012 года: 

dance-off, digipak, echinacea, paywall, retcon, Urbanite 

 Технологии постоянно развиваются. Содержит ли словарь актуальные 

определения таких слов, как tweet, social networking и так далее? 
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 И затем является ли словарь британским, американским, австралийским 

или канадским или каким-то другим вариантом? Для учителей за рубежом он 

действительно должен включать как британские английские, так и американские 

английские слова и варианты написания. И идиомы. Есть ли в словаре идиомы, 

фразовые глаголы и так далее? Это может быть действительно полезно, если вы 

попросите студентов использовать словарь самостоятельно. 

5. Сравните слова 

 Возьмите слово, любое слово, и найдите его в нескольких разных 

словарях. Который из них имеет лучшее объяснение? Вы понимаете их все? 

Теперь спросите себя, какое объяснение лучше всего подходит для вашей 

аудитории. 

 Писатель Ричард Маккен однажды сказал, что купил бы любой словарь, в 

котором объяснялось бы слово "онтология", чтобы он мог его понять, но он так 

и не нашел ни одного. Почему бы не составить список слов, с которыми вы 

сталкиваетесь, но не до конца понимаете, а затем взять этот список с собой и 

использовать его для выбора словаря (Бутаев 2012: 326)? 

 Как пользоваться, английскими словарями и зачем они вам нужны: 

 Изучение правильного произношения слова и его дословного перевода, 

уточнение дополнительных значений — все это невозможно сделать без словаря 

английского языка. Зачем вам нужен словарь, какой из них лучше выбрать и как 

сделать его самостоятельно — вот о чем наша статья. 

 Какие виды английских словарей существуют? 

 Все словари делятся на энциклопедические и лингвистические. Вам 

понадобятся последние — они описывают слова, фразы и т.д. Все 

лингвистические, в свою очередь, делятся на переводные, толковые, 

орфографические, словари синонимов и антонимов, орфоэпические словари и 

т.д. 

 Какой словарь английского языка вам понадобится? 
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 Как правило, после овладения грамматикой вы начинаете активно 

пополнять свой словарный запас и повторять то, что выучили, применяя новые 

слова на практике. Независимо от вашего уровня владения английским языком, 

вам в равной степени понадобятся перевод, толковый словарь и словарь 

синонимов и антонимов. 

1. Словарь перевода. Они общеприняты и научны. Если вы только 

начинаете изучать английский язык, вы можете воспользоваться обычным 

словарем общего английского языка. Если вы изучаете деловой английский или 

другую область (психологию, педагогику, анатомию и т.д.), помимо общего 

словаря вам понадобится еще и научный — он содержит список специфических 

терминов. 

2. Толковый словарь. Как правило, это одноязычный словарь, который 

объясняет лексическое значение слов. Обязательно используйте его, если ваш 

уровень средний и выше. 

Преимущества англо-английского словаря: 

– вы изучаете значение слова, а не только перевод — в английском языке 

некоторые слова могут иметь несколько значений (в зависимости от контекста, 

в котором используется слово); 

– вы расширяете свой словарный запас — выучиваете новые слова, 

которые находите в описании; 

– ты учишься думать по-английски (Потиха 1987: 88). 

3. Словарь синонимов и антонимов. Он содержит список похожих и 

противоположных по значению слов. Его главное преимущество заключается в 

том, что вы выучиваете новые слова и повторяете то, что уже выучили. 

 Преимущества электронных словарей английского языка 

 Электронные словари являются наиболее удобными, и вот несколько 

причин для этого: 

- Компактность. Вам не нужно брать с собой тяжелые книги — все 

разнообразие слов можно найти с помощью вашего телефона / планшета; 
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- Многофункциональность. Вы можете прочитать перевод, транскрипцию 

и значение слова одновременно. Если вы не знаете, как читать транскрипции, вы 

можете прослушать произношение слова; 

- Мобильность. За 1 секунду вы найдете нужное вам слово, просто введите 

его в поле поиска; 

- Современность. В словарь постоянно добавляются новые слова, может 

быть список жаргонных и разговорных слов; 

- Тренируйся. Вам могут быть предложены интерактивные упражнения 

для повторения выученных слов и примеров предложений с нужными вам 

словами, чтобы вы лучше поняли их значение (EnglishDom). 

 Что такое тематический словарь-тетрадь? 

 Английский, как правило, изучается тематически — вы проходите блок за 

блоком по определенной теме (музыка, спорт, хобби и т.д.). Поэтому вам 

понадобится словарь английского языка, куда вы будете записывать слова, 

которые вам нужно запомнить. 

 Мы рекомендуем разделить страницу вашего словарного запаса на 4 

колонки — слово, транскрипция, перевод и пример предложения, в котором оно 

может быть использовано. В качестве примеров использования слов в 

предложениях вы можете записать цитаты из ваших любимых фильмов, 

телешоу, книг или программ (Цветкова 2000: – 88). 

 В чем преимущество такого словаря: 

– записывая слова, вы запоминаете их написание; 

– вы знакомитесь с транскрипцией и учитесь ее читать; 

– этот словарь персонализирован - вам удобно им пользоваться. 

Регулярно повторяйте эти слова, старайтесь использовать их в разговорной 

речи. 

 Работа со словарем должна быть следующей. Поскольку в большинстве 

случаев словарь дает несколько значений слова, которые не охватывают всех его 

возможных значений, учащиеся прежде всего должны внимательно прочесть 
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давамые словарем основные значения иностранного слова и постараться вывести 

из них главное значение, которое объединяет все остальные. в результате такого 

анализа значений слова, данных в словаре, учащиеся смогут найти нужное для 

контекста значение, которое в словаре может и отсуствовать. Очень хороший 

пример в этом отношении дается в статье С. С. Толстого: A skijump! What a thrill. 

В словаре слово thrill переводится как волнение, дрожь, мороз по коже, 

радостное волнение, содрогание и т.д. Поступив, как было только что 

рекомендовано, мы переведем это предложение следующим образом: Лыжный 

прыжок – какое захватывающее ощущение (Кузин 2010: 409)!  

 Подводя итоги можно сделать следующие выводы; 

1. Ознакомьтесь по предисловию с построением словаря и с системой 

условных сокращений, принятых в данном словаре. 

2. Слова пишите в тетрадь в исходной форме с соответствующей 

грамматической характеристикой, т.е. существительные в единственном 

числе; глаголы – в неопределенной форме (в инфинитиве), указывая для 

неправильных глаголов основные формы.  

3. Обратите внимание на многозначность слов: 

- омонимы (разные по значению, но одинаково звучащие слова); 

- конверсия – образование новых слов из существующих без 

изменения написание слов; наиболее распространенным является 

образование глаголов от соответствующих существительных; 

- интернационализмы – слова заимствованные из других языков, в 

основном из латинского и греческого; 

- словообразование - суффиксы и префиксы.  
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СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ  
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гуманитарных наук Филиала НИУ «МЭИ» в г. Душанбе  

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты понятий лексической и 

лексико-семантической системы языка. Структура лексико-семантических 

полей базируется на значении слова, и рамках этих полей отдельные значения 

слов начинают взаимодействовать. Эти значения представляют собой 

совокупность дифференциальных семантических компонентов семантики, и эти 

компоненты значения – элементы множества. Выделяют следующие типы 

оппозиций между множествами: нулевая, приватная и эквиполентная оппозиция. 

Автор анализирует концепт «труд» с оценочным компонентом значения разной 

частеречной принадлежности в русском и таджикском языках и в качестве 

примеров приводит пословицы и поговорки.  

Ключевые слова: лексика, лексический и семантический, лексическая 

система, подсистема языка, теория поля, ядро, периферия, семантический 

анализ, лексическая сочетаемость, микрополе, лексема  



 

287 

 

 

 

STRUCTURE OF LEXICAL AND SEMANTIC FIELDS  

In article some aspects of concepts of lexical and Lexicon-semantic system of 

language are considered. The structure of lexical and semantic fields is based on a word 

meaning, and frameworks of this field separate word meanings start to co-operate. 

These values represent set of differential semantic components of semantics, and these 

components of value - set elements. Allocate following types of oppositions between 

sets: zero, private and equifield opposition. The author analyzes концепт "work" with 

an estimated component of value different parts of speech accessories in Russian and 

Tadjik languages and as examples results proverbs and sayings.  

Keywords: lexicon, lexical and semantic, lexical system, a language subsystem, 

the field theory, a kernel, periphery, the semantic analysis, lexical compatibility, a 

microfield, a lexeme 

 

 

Понятия лексической и лексико-семантической системы изучались 

многими учёными, которые считают, что лексическая система – это система в 

совокупности, тогда как лексико-семантическая система является 

микросистемой языка. 

Т.Н. Куренкова отмечает в своей работе, что «под лексической системой 

понимается словарный состав как совокупность номинативных средств, 

организованных согласно фонологическим, морфологическим и 

словообразовательным закономерностям. Само название «лексико-

семантическая» указывает на двустороннюю природу системы: с одной стороны, 

в пределах семантического уровня языка отграничивается лексическая 

семантика от грамматической, с другой стороны, при помощи этой системы 

происходит дальнейшее членение семантики слова как элемента словаря на 
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самые мелкие единицы содержания — лексико-семантические варианты (далее 

ЛСВ) слова» [Куренкова 2008: 14]. 

В.В. Виноградов говорил о том, что «словарный состав языка является 

системой различных лексико-семантических разрядов или рядов слов 

[Виноградов 1977]. 

Учёные в последние годы считают, что при изучении лексики наиболее 

продуктивным является её изучение в аспекте лексико-семантического поля, 

поскольку появляются широкие возможности в исследовании наиболее 

объёмной категории языка – его подсистемы. Подсистема языка вызывает 

большое количество вопросов с точки зрения её классификации и 

систематизации и поэтому полевой подход представляется наиболее адекватным 

подходом, позволяющим систематизировать и структурировать лексику, 

опираясь на семантический принцип и выделить такие лексические единицы, 

которые обладают теми или иными общими семами в своём значении. После 

этого их можно сгруппировать в одно целостное поле. В свою очередь, внутри 

поля лексемы могут быть разделены на отдельные микрополя на основе 

дополнительных дифференциальных признаков и тогда конституенты ядра и 

периферии одного поля могут одновременно относиться к ближней или дальней 

периферии других микрополей. 

Уфимцева А.А. отмечала, что как совокупность средств языкового 

выражения лексическая система обладает несколькими основными свойствами: 

слова градуируются и распределяются по лексико-грамматическим и 

семантическим классам; элементы словообразования тесно взаимодействуют; 

специфика морфемного состава слов, соотношение однозначных и служебных 

слов и т.п. 

Возможности учёных лингвистов значительно расширились с помощью 

структурного метода изучения словарного состава языка, поскольку 

фундаментальным свойством эволюции языка является обобщение, когда 

группирование слов происходит на основе их семантического сходства. 



 

289 

 

Исходя из сказанного выше, возникновение термина 'поле' вполне 

закономерно. Этот термин исследователи используют по отношению к разного 

рода языковым явлениям, что даёт им возможность рассматривать лексические 

единицы в аспекте теории поля. Полевая теория связана с учениями таких 

известных учёных, как Ф. де Соссюр и его последователя В. Гумбольта, «о 

значимости замкнутых систем» и «внутренней форме языка» 

Возникновение термина 'поле' связывают с его заимствованием в 

лингвистику и другие гуманитарные науки из физики. Некоторые учёные 

считают, что значение слова – это структурный связывающий компонент, а не 

самостоятельная единица или относительно автономная составная часть поля 

В основе семантического членения системы языка лежат принципы, 

заложенные в языке и его семантической структуре, а не взаимоотношения в 

объективной действительности. 

Первые исследования по лексико-семантической типологии стали 

проводиться во второй половине прошлого века. Однако исследователи 

сталкивались с такой проблемой как расплывчатость и неконкретность 

семантических критериев. Как отмечает Т.Н. Куренкова, «специфику лексико-

семантической системы можно объективировать путём сопоставления 

сочетаемости слов по отдельным лексико-семантическим полям. Лексическая 

сочетаемость вскрывает те семантические нюансы, которые ускользают при 

других способах семантического анализа» [Куренкова 2008: 77]. 

Критерием структурной классификации лексико-семантических полей 

может служить степень общности сочетаемости слов сопоставляемых языков. 

Обнаружить общие семы, а затем сгруппировать слова на основе каких-

либо отличительных признаков поможет анализ значений лексических единиц 

внутри отдельных микрополей. Виды семантических связей в микрополях и в 

ЛСП в целом позволяет анализ их лексем. Выявить, в каком значении – прямом 

или переносном – употребляются лексемы в тексте можно, рассматривая их с 

точки зрения стилистики, что позволяет выяснить, к какой интегративно-
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коммуникативной системе они относятся, изучение же отдельных микрополей 

позволяет установить структуру и функционирования поля в целом. 

По широте охвата словарных единиц лексико-семантические поля бывают 

различных видов. Некоторыми авторами рассматриваются слова одной части 

речи, другие же говорят о том, что лексико-семантические поля должны 

содержать в своём составе лексические единицы разных частей речи, сходные по 

своему содержанию.  

Структура лексико-семантических полей базируется на значении слова, и 

рамках этих полей отдельные значения слов начинают взаимодействовать. Эти 

значения представляют собой совокупность дифференциальных семантических 

компонентов семантики, и эти компоненты значения – элементы множества. 

Выделяют следующие типы оппозиций между множествами: нулевая, приватная 

и эквиполентная оппозиция. 

Приватная и нулевая оппозиции существуют между словами одной и той 

же части речи, а эквиполентная оппозиция возможна между словами, 

принадлежащими как одной, так и разным частям речи, а также между 

значениями полисемантического слова. Эта оппозиция является самой широкой 

по охвату. 

Концепт «труд» охватывает большие пласты лексики с оценочным 

компонентом значения разной частеречной принадлежности. Например, 

абстрактные существительные с оценочным значением, выражающие значения 

хода и полученных результатов трудовой деятельности, а также уровень 

профессиональной подготовки человека. Эта группа характеризуется 

преобладанием лексем с положительной оценкой. Например: творчество, опыт, 

навык, осведомлённость, уровень, выучка, компетенция, профессиональность, 

смекалка – беспомощность, бездарность, неумение, непрофессионализм, 

некомпетентность. Такая же тенденция наблюдается и в таджикском языке – 

эҷод, таҷриба, маҳорат, вуқуф, дараҷа, малака, салоҳият, кордонӣ, зиракӣ – 

нотавонӣ, беистеъдодӣ, беҳунарӣ и др.  
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Некоторые имена существительные выражают значение «человек, 

имеющий склонность и способность к труду». Часть слов маркируются 

однозначно отрицательно, например, нерадивость – танбалӣ, безделье – 

бекорагардӣ, тунеядство – муфтхӯрӣ леность. Другая группа содержит и 

отрицательно, и положительно маркированные лексемы, например, трудолюбие 

– меҳнатдӯстӣ, труженник – заҳматкаш, трудящийся – меҳнаткаш, работник – 

коргар и др. 

В русском и таджикском языках понятия, связанные с трудовой 

деятельностью человека, обладают рядом коммуникативных признаков: На 

полатях лежать – и ломтя не видать. Не поклонись до земли, и грибка не 

подымешь – Ганҷ бе ранҷ нест, ранҷ бе ганҷ; Хочешь есть калачи, так не сиди 

на печи. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть – Гар ту кунӣ ҳаракат, ёбӣ зари 

пурқимат; Проголодаешься, так и хлеб достать догадаешься. Руки за ложкой 

не протянешь, так не придёт сама. Руки не протянешь, так и с полки не 

достанешь – То даст наҷунбад, даҳонат намеҷунбад;  Хлеб за брюхом не ходит 

– То меҳнат накунӣ, нон намеёбӣ. [Здесь и далее 9] 

 Г.В.Токарев справедливо отмечал: «История многозначного слова труд, 

отражающая понимание данного вида деятельности, затрагивающей не только 

материальную сферу, но и духовную, способствует тому, чтобы именно это 

слово стало названием принципа, указывающего на обязательность трудовой 

деятельности, её общественную, эстетическую, этическую ценность как для 

каждого члена, так и для всей лингвокультурной общности в целом» [14, с. 46]. 

Характеризующие трудовую деятельность с разных сторон и дающие 

определение физическому труду прилагательные, сочетаются с 

существительным работа. Здесь также представлены прилагательные с 

компонентом как положительной, так и отрицательной оценки: активная, 

благодарная, дружная, жаркая, кипучая, ладная (разг.), ловкая, плодотворная, 

слаженная, созидательная, ударная, усердная, четкая, эффективная, черная 
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работа. Почти все перечисленные прилагательные сочетаются и со словом 

труд.  

Оценочно маркированные глаголы, характеризующие трудовую 

деятельность человека, не слишком многочисленны. В основном трудовая 

деятельность описывается с помощью нейтральных глагольных лексем: пахать 

– шудгор кардан, сеять - коштан, учить – дарс додан, строить - сохтан, 

лечить- муолиҷа кардан и др. Отметим, однако, что глаголы работать – кор 

кардан, трудиться – меҳнат кардан, а также наименования видов трудовой 

деятельности в русском и таджикском языках априори имеют положительную 

оценку, поскольку труд является важнейшей ценностью, необходимой 

составляющей каждой человеческой жизни. Например, «Лётчик водит 

самолёты – / Это очень хорошо./ Повар делает компоты–/Это тоже хорошо. 

/ Доктор лечит нас от кори, / Есть учительница в школе. / Мамы разные 

нужны. /Мамы всякие важны» (С. Михалков. «А что у вас?»).  

Қавм гуфтандаш, ки касб аз заъфи халқ, 

Луқмаи тазвир дон бар қадри ҳалқ. 

Нест касбе аз таваккул хубтар, 

Чист аз таслим худ маҳбубтар?   

(Маснави) 

 

Положительную оценку включают глаголы со значением создания объекта в 

результате физического труда: взращивать- рғёнидан, возводить- сохтан, 

выдавать (продукцию на гора)-ҳосил кардан, выпускать – маҳсул баровардан, 

вырабатывать – истеҳсол кардан, разрабатывать - коркард, сажать – 

шинондан, коштан, создавать – ташкил кардан, созидать офаридан, творить 

– эҷод кардан.  

Отрицательную оценку содержат глаголы, объединённые значением 

«уклоняться от труда, трудиться недобросовестно»: увиливать – аз кор гурехтан, 
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халтурить – ҳатӯлкорӣ кардан, симулировать- сохтакорӣ кардан, 

паразитировать – муфтхӯрӣ кардан. 

Таким образом, как имена, так и глаголы, обозначающие результаты труда, 

трудовую деятельность человека, включают по преимуществу лексемы с 

положительной коннотацией, что обусловлено безусловной значимостью 

понятия «труд» в системе национальных ценностей.  

Несмотря на то, что и в таджикской и русской культурах труд отражается 

в утилитарно-деятельностном и нравственном аспектах, в большей мере 

прослеживается их нравственная ориентация. Труд человека кормит, а лень 

портит – Меҳнат кунӣ – роҳат бинӣ, бекор шинӣ – алам бинӣ. Бо кор будан дар 

роҳат, бекор будан дар ғурбат, Труд – дело чести: будь всегда на первом месте 

– Меҳнат иззату лаззат дорад. Меҳнат – шараф аст. Без дела жить – только 

небо коптить – Аз одами бекор худо безор. Лень – мать всех пороков – Танбалӣ 

офати ҷон аст. Сонливый да ленивый – два родные брата – Кал додари кӯр, сари 

якдигара хӯр. На полатях лежать – и ломтя не видать – Аз ором нишастан 

гавҳари мақсад ба даст намеояд. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится 

– То даст наҷунбад, даҳонат намеҷунбад. Без волнения, без заботы не жди 

радости от работы – Роҳати рӯзи равшан бе меҳнати шаби тор нест. 

С другой стороны, общеизвестно, что и русский, и таджикский фольклор 

построен на общинной психологии. Отсюда частое противопоставление богатеев 

и бедняков в пословицах и поговорках: Богатого ложка ковшом, а у убогого 

ложка веселком – Фақир дар меҳнат, бой дар роҳат, Бедность не порок – Бечора 

бошу дузд мабош. Бечорагӣ айб нест, ғаррию дузди айб аст. Будешь богат, 

будешь и скуп – Мурғ фарбеҳ ки шуд, аз тухм мемонад. Одам ки бой шуд, дасташ 

сахт мешавад.  Лучше бедность, да честность, нежели прибыль, да стыд – 

Номи баланд беҳ аз боми баланд. Лучше нищий праведный, чем богач ябедный – 

Обрӯ беҳ аз мол. Лучше жить с грехом, чем разбогатеть с грехом – На гӯшвори 

заррин даркор, на дарди гӯш. Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою – Нимта 

нон – роҳати чон, якта нон – балои ҷон.  
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПОЭЗИИ А. АХМАТОВОЙ 

Хабибуллоева Нилуфар Нурхоновна – старший преподаватель кафедры 

теории и истории Таджикского международного университета иностранных 

языков имени Сотима Улугзода  

 

Аннотация  

В статье рассматривается пространственно-временные категории, которые 

нашли отражение как в ранней, так и в поздней лирике поэтессы. Внешнее 

пространство и время, наделенные выраженным эмоциональным значением, 

Ахматова использует как основной прием отображения психологизма лирической 
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героини. Ни у одного поэта 20 века так драматично не складывались отношения со 

временем и пространством, как Анны Ахматовой. 

Ключевые слова: лирика, время, пространство, любовь, героиня, 

божественным, тайным, зазеркальном.  

The expression of space - time relations in the poetry of A. Akhmatova 

Annotation 

The article examines the space-time categories, which are reflected in both the early 

and late lyrics of the poetess. Akhmatova uses external space and time, endowed with a 

pronounced emotional meaning, as the main method of displaying the psychologism of the 

lyrical heroine. No poet of the 20th century had such a dramatic relationship with time and 

space as Anna Akhmatova. 

Keywords: lyrics, time, space, love, heroine, divine, secret, looking-glass. 

 

Пространство и время в художественном произведении – особая категория. 

«Обыденное», реальное время не всегда совпадает с художественным временем. 

Художественное пространство может сужаться и расширяться по воле автора. 

Попробуем разобраться, какие отношения со временем и пространством сложились 

у Анны Ахматовой. Обратимся к стихотворению «Мне голос был». 

Мне голос был. Он звал утешно, 

Он говорил: «Иди сюда,Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию 

навсегда. 

Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем 

покрою Боль поражений и обид»… [1, 90]. 

Ахматова не идеализирует то, что происходит вокруг. Россия у нее – «край 

глухой и грешный», в сердце ее – «черный стыд». «Я кровь от рук твоих отмою», – 

обещает ей голос. «Скорбный дух» владеет лирической героиней стихотворения. 

Она знает, что, оставаясь со своей страной, обрекает себя на лишения и 

трудности. Тем более возвышенно и сурово звучит третья строфа. Ни тени 

сомненья, ни минуты раздумья. Вопрос «уехать или остаться» даже не стоит 
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перед ахматовской героиней, так велика ее любовь к родине, пусть даже «глухой и 

грешной». Жить вне Родины, не разделить с ней ее горести и печали 

представляется ей невозможным.  

Далее заслушивается текст стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю». 

Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не 

внемлю, 

Им песен я своих не дам. 

Но вечно жалок мне изгнанник, 

Как заключенный, как больной. 

Темна твоя дорога, странник, 

Полынью пахнет хлеб чужой. 

А здесь, в глухом чаду пожара, 

Остаток юности губя, 

Мы не единого удара 

Не отклонили от себя. 

И знаем, что в оценке поздней 

Оправдан будет каждый час... 

Но в мире нет людей бесслезней, 

Надменнее и проще нас [1, 90]. 

Поэзии А. Ахматовой пространственно-временные категории отражают 

внутренний конфликт лирической героини. Подобный прием прослеживается как в 

ранней, так и в поздней лирике поэтессы. Несмотря на то, что пространство и время 

модифицируются с развитием творчества, цель у них одна – выразить внутреннее 

состояние лирической героини через что-либо внешнее: вещность, временной 

отрезок, объективную и субъективную действительности и т. д. 

В ранней лирике Ахматовой пространство и время приближены к 

существующей реальности. Пространство же определяется конкретным местом, 

часто садом или домом, и вещностью, то есть предметами быта, окружающими 

лирическую героиню. Такой прием придает лирике Ахматовой сюжетность, 
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свойственную прозаическому произведению. Как пишет Л. Гинзбург в 

исследовании «О лирике», "Ахматова … создает пространство по принципу, 

близкому к прозе, как бы имитирующему прозу" [5].  

Тем не менее, бытовые предметы, составляющие пространство лирической 

героини, и конкретные промежутки времени обладают выраженным 

эмоциональным смыслом, передающим ее внутренний конфликт. Чаще всего 

лирическая героиня напрямую не рассказывает о том, что ее тревожит, но 

проецирует чувства на окружающую действительность, наделяя, таким образом, 

пространство и время символическим значением. 

В «Северных элегиях» внутренний конфликт героини строится на полном 

разрушении личности. Она теряет индивидуальность и не узнает себя в другой 

реальности. Для самой себя героиня становится чужой, она больше не знает, кто она 

на самом деле, из-за чего теряет контроль над обеими действительностями. 

Пространственно-временные категории все еще отражают внутреннее состояние 

героини, но уже не осознаются ею в полной мере. Раскол личности героини ведет к 

разрозненному, враждебному пространству. Она как будто оказывается в 

«зазеркалье», где вся ее реальность криво отражает существующую 

действительность, напоминая полусон - полубред. 

Эффект усиливают размытые границы времени. Лирическая героиня способна 

перемещаться из прошлого в настоящее и наоборот: 

«Но если бы оттуда посмотрела 

Я на свою теперешнюю жизнь, 

Узнала бы я зависть наконец…» [7, 366].  

Подобные «скачки» во времени создают многократную экспозицию, из-за чего 

мы видим сразу несколько пространственно-временных категорий. Так, время из 

определенного промежутка становится чем-то непостижимым: 

«Мне ведомы начала и концы, 

И жизнь после конца, и что-то, 

О чем теперь не надо вспоминать» [7, 365-366].  
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Героиня, находясь в зазеркалье, обладает «тайным», «божественным» 

знанием, что только еще больше отрывает ее от реальности, где время четко 

определено, но не помогает в «зазеркальном» пространстве. Лирическая героиня, 

постигнув непостижимое, в полной мере осознает бессмысленность, 

«безбудущность» бытия. 

Как мы видим, хронотоп модифицируется в поздней лирике Ахматовой в 

нечто, что героиня не способна контролировать, из-за чего внутренний конфликт 

только усиливается. Ее разрозненная личность, борьба с самой собой выражена 

раздвоенным, враждебным пространством. Неопределенное время лишь размывает 

границы «зазеркалья», где «застревает» лирическая героиня. 

Таким образом, пространственно-временные категории, которые нашли 

отражение как в ранней, так и в поздней лирике поэтессы, становятся основным 

способом конструирования внутреннего конфликта. Внешнее пространство и время, 

наделенные выраженным эмоциональным значением, Ахматова использует как 

основной прием отображения психологизма лирической героини. 

Пожалуй, ни у одного поэта 20 века так драматично не складывались 

отношения со временем и пространством, как у нее. Ахматову дважды исключали 

из времени: в 1923–1939 годах она была отлучена негласно, неофициально 

(перестали печатать ее стихи), в 1946–1955 годах последовало второе, уже 

официальное отлучение. Было по сути уничтожено и передано забвению 

пространство ее жизни: ее дом, ее сад, ее Петербург. Но она вопреки всему 

продолжала жить и творить в своих особых времени и пространстве, и те оказались 

неподвластны никаким политическим и идеологическим вторжениям. 

Представляется, что одна из главных тайн Ахматовой заключается в умении владеть 

тем надмирным, что мы называем Бытие и Вечность. 
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Аннотация 

И в таджикском, и в русском языке существуют ФЕ, передать которые 

адекватным способом весьма затруднительно.  

Компонентами подобных фразеологических единиц являются слова, 

отражающие национальные особенности и связанные с историческим 

прошлым народа. Поэтому при переводе таких фразеологизмов 

используются различные способы, некоторые из которых автор анализирует 

в данной статье.  
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The annotation 

Both in Tadjik and in Russian exist phraseological units, to transfer which 

in the adequate way rather inconveniently.  

Components of similar phraseological units are the words reflecting 

national features and connected with the historical past of the people. Proceeding 

from it while translating such phraseological units various ways are used, the 

author analyzes some of which in given article  

Keywords: phraseological unit, lexicon without equivalent, a descriptive 

way, a free design, metaphor, allegory, phraseological system, lexical means 

При переводе фразеологизма одного языка на другой 

фразеологическая единица передаётся при помощи средств другого языка. 

При этом, передавая смысловое содержание оригинала, учитывают 

семантические и стилистические аспекты, связанные с основным значением, 

отсутствующие в другом языке. Л.В. Щерба писал: «Известно также, что 

мир, который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде 

одним и тем же, постигается различным образом в различных языках, даже 

в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное 

единство с точки зрения культуры» [10, с.51]. 

И в таджикском, и в русском языке существуют ФЕ, передать которые 

адекватным способом весьма затруднительно. 

Компонентами подобных фразеологических единиц являются слова, 

отражающие национальные особенности и связанные с историческим 

прошлым народа. Например, русские ФЕ «вот тебе, бабушка, и Юрьев день», 

«Иду на вы», таджикские «Агар кӯҳи Қоф нон шавад гушначашм сер 

намешавад» - Если бы даже гора Каф стала хлебом, жадный бы не насытился, 

«Аз анбори холӣ, сад ман шолӣ» - Пообещали из пустого амбара сто манов 

риса, «аз касофати як шум сӯзад шаҳри Рум» - от пакости одного злодея 
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может сгореть Рим. Л.А. Булаховский считал, что основным критерием того, 

являются ли такие сочетания фразеологизмами, является либо 

невозможность адекватного перевода, либо полная их непереводимость. 

Идиомы – специфические выражения различных языков, неделимые и 

идентичные по смыслу, как правило, такие выражения точно передать на 

другие языки не представляется возможным, для этого требуется подобрать 

замену, похожую по своей стилистической окраске.  

Пословицы и поговорки являются частью фразеологии, поэтому их 

можно выразить подходящими формами, опираясь при этом на предметную, 

логическую основу, эквивалентность восприятия событий и явлений 

окружающего мира. Например, «Кобыла издыхает, а траву хватает» 

(русская)- «Гов бимирад ҳам, алови чашмаш намеравад» (таджикская). 

В русском и таджикском языках достаточно много пословиц и 

поговорок, у которых есть семантические эквиваленты: «Лучше меньше, да 

лучше» - «Кам бошаду соз бошад»; «Что посеешь, то и пожнёшь» - «Ҷав корӣ, 

ҷав мебардорӣ, гандум корӣ - гандум», «За двумя зайцами погонишься, ни 

одного не поймаешь» - «Аз паи ину он шуд, дасти холӣ равон шуд», «На лихо 

(жди) лихо, на добро - добро» - «Ба кирдори бад – сазои бад, ба кирдори нек – 

сазои нек» и т.д. 

Приведённые выше ФЕ выражают одно и то же значение в обоих 

языках, их можно назвать полными эквивалентами. К фразеологизмам 

данной группы относятся и глагольные словосочетания – принимать близко 

к сердцу – ба дил гирифтан; пропускать мимо ушей – гўшро (худро) ба карӣ 

задан; едва сводить концы с концами – (ба зўр) нўг ба нўг расондан; ум за разум 

заходит – калааш варам кард; кривить душой – виҷдонфурӯшӣ кардан; беречь 

как зеницу ока – чун гавҳараки чашм эҳтиёт кардан; держать ухо востро – 

гўш ба қимор будан; выводить (кого) из себя – косаи сабри касеро лабрез 

кардан. 
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При переводе каждого из компонентов образность не нарушается, а 

метафоричность отдельных фразеологизмов не разрушается: вилами по воде 

писано – нақшест дар об; открывать душу – ба касе рози дил гуфтан; 

потерять счёт – ҳисобашро гум кардан; шутка ли сказать – шўхист магар. 

Дословный перевод ФЕ некоторые исследователи считают вполне 

допустимым. Профессор А.В. Кунин пишет: «Дословный перевод особенно 

важен, когда образ, заключающийся во фразеологизме, не безразличен для 

понимания текста, а замена его другим образом не даст достаточного 

эффекта». [4, 68]. 

В некоторых случаях целесообразнее использовать калькирование, 

поскольку это способствует появлению новых фразеологизмов в языке, 

обогащая его новыми словами и словосочетаниями. Самыми 

продуктивными являются составные термины, которые образуются при 

дословном переводе: дом отдыха – хонаи истироҳат; торговый центр – 

маркази савдо; голубой экран – оинаи нилгун; переходный глагол – феъли 

гузаранда и т.д. 

Очень часто подобный способ используется при переводе 

художественной литературы. Например, фразеологизмы в «Капитанской 

дочке» А.С. Пушкина при переводе на таджикский язык калькированы: 

«Василиса Егоровна,- сказал комендант. - Здесь не бабье дело; уведи Машу; 

видишь: девка ни жива ни мертва» - «Дар ин ҷо будан кори занон нест; дида 

истодаи, ки духтарам аз тарс на зинда ва на мурда аст» («ни жива ни мертва» 

- сильно испугана, замерла от страха, испугана – «на зинда ва на мурда аст»). 

«Попадья стала угощать меня чем бог послал» - «Зани поп бо ин чӣ 

худо дода буд, маро зиёфат кард» («чем бог послал» - тем, что есть, чем 

пришлось – «чӣ худо дода буд»). 

В таджикском языке, как и в русском существуют фразеологизмы, 

которые имеют фразеологические аналоги в другом языке, совпадающие с 

оригиналом в своём предметном и дополнительном значении, однако 
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отличающиеся образностью. Ср., например, фразеологические единицы 

русского языка и их таджикские аналоги: «сколько верёвочке не виться, а 

кончику быть» - «он чи дар дег аст, ба кафгир мебарояд», имеют значение 

«окончание какого-либо действия, сколько бы оно ни длилось». Отличаясь по 

своей грамматической структуре, фразеологизмы «Бог и пальцы на руке не 

уравнял» – «панҷ панҷа баробар нест» имеют одинаковое значение «все люди 

разные». 

Такими же аналогами являются «одним выстрелом двух зайцев убить» 

- «як тиру ду нишон» (одним выстрелом попасть в две мишени), которые 

имеют значение «достичь одним решением двух целей», «с миру по нитке 

голому рубашка» - «зарра-зарра пашм қолин мешавад» – совместно решить 

какую-либо проблему. Несмотря на то, что образ, который лежит в основе 

русских фразеологизмов кардинально отличается от их аналогов в 

таджикском языке, в целом на семантику ФЕ это не повлияло. Некоторые 

аналоги могут быть близкими и по образу, и по компонентному составу 

также: «мёртвый лев хуже живой собаки» - «саги зинда бош, шери мурда 

набош» – цени то, что у тебя есть; «каков привет, таков ответ» - «аз ту 

салом, аз ман алейк» – как ты относишься к другим, так и они к тебе; «дружба 

дружбой, а табачок врозь» - «дўст – дўст, ҳисоб – ҳисоб» - нельзя путать 

финансовые и дружеские отношения; «кончил дело – гуляй смело» - «корро 

тамом кун, ба муддао тамошо кун» - сначала работа, потом развлечения и 

отдых. 

И в русском, и в таджикском языке существуют ФЕ, которые 

невозможно передать фразеологической системой. Такие безэквивалентные 

фразеологизмы лучше всего переводить, используя лексические средства и 

подбирая нужные слова и словосочетания. Денотативное значение ФЕ при 

этом передаётся, однако образность, функционально-стилистическая 

коннотация не соответствуют оригиналу. Такая передача для большинства 

фразеологизмов неполноценна, поскольку теряется образность, 

метафоричность и самобытность языка. 
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К такому способу перевода можно прибегать лишь в случаях, когда 

нужно передать лишь общее значение ФЕ. 

Иначе говоря, при таком способе переводятся лексические синонимы, 

а не ФЕ: рукой подать – близко, рядом – наздик; семь пядей во лбу - очень 

умный, способный- бисёр оқил (аст), чуть свет- очень рано. – саҳаргоҳ; язык 

проглотить – очень вкусно – бисёр бомаза аст; семь пятниц на неделе – кто – 

то часто меняет свои решения, непостоянный- ӯ ҳардамхаёл (аст). 

Фразеологические единицы могут быть переведены описательным 

способом, с использованием свободных конструкций. При таком способе 

передаётся лишь общий смысл, коннотативные же значения теряются. 

Нужно отметить, для безэквивалентных ФЕ такой способ перевода 

наиболее продуктивен: почивать на лаврах – аз комгории худ хотирҷамъ 

шудан; аз мувафақият осуда шуда хобидан; пуд соли съесть (с кем) – бо касе 

муддати дароз ҳамроҳ зистан; танцевать от печки – аз осонаш сар шудан; 

брать быка за рога – як бора ба кори асосӣ сар кардан.  

«Наиболее удачным способом семантизации фразеологических единиц 

в таджикском языке является сочетание разных методов: толкование на 

русском языке с помощью описательного перевода и подбором 

соответствующих фразеологизмов – аналогов. Например: «попадаться на 

удочку» - давать себя обмануть – фирефта шудан, ба дом афтидан; «пройти 

огонь и воду, и медные трубы» - многое испытать, выстрадать – талхию 

ширинии рузгор чашидан – «ба ҳафт гўлах алов мондан»; «руки не доходят» 

- нет времени, возможности заняться кем-либо, чем-либо – вақт нест – фурсат 

даст намедиҳад; «садиться не в свои сани»- браться не за своё дело – 

имконияти худро ба эътибор нагирифта амал кардан - «ба курпаи худ нигоҳ 

накарда по дароз кардан»; «смотреть в оба»- быть осмотрительным, 

осторожным – хушёр будан, эҳтиёт шудан – «чаҳор- чашм нигоҳ кардан» [2, 

49]. 
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Проанализировав способы передачи безэквивалентной фразеологии, 

мы пришли к выводу, что перевод фразеологических единиц русского языка 

на таджикский можно осуществлять следующими способами: подбором 

эквивалентов, аналогов, калькированием, описательным способом. 

Литература: 

1. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как 

лингвистической дисциплины. // Избранные труды. Лексикология и 

лексикография. – М., 1977. – 312с. 

2. Маджидов Х. К вопросу об определении содержания 

фразеологической семантики в таджикском языке.// Вестник 

Таджикского Госуниверситета. 1990, № 1. – С.48 – 49 

3. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. – М.: 

Русский язык, 1986. – 546с. 

4. Кунин А.В. Перевод образных фразеологических единиц в англо-

русском фразеологическом словаре. – Методический сборник 

переводческого факультета МГПИЯ им. М.Тореза.М., 1969 

5. Русско – таджикский словарь. М.: Русский язык, 1985. – 1280 с. 

6. Самокрутова Л.В., Мирсалимов П.К. Изучение русской фразеологии 

как средство обогащения русской речи учащихся – таджиков. // 

Совершенствование методов обучения русскому языку в таджикской 

школе. – Душанбе, 1983 

7. Таджикско-русский словарь. –Душанбе, 2006. – 813 с. 

8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. – М.,1969,Љ.1 – 951с., Љ. 2 – 949с. 

9. Фозилов М. Фарњанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. – 

Душанбе, Ҷ.1,1963. – 952с. , Ҷ.2, 1964. – 802с. 

10. Щерба Л.В. О понятии смешения языков. // В кн. Избранные работы 

по языкознанию и фонетике.Т.1. – Л.,1968.  

 

  



 

307 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ - УНИКАЛЬНЫЙ ФАКТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ходжиева М.Х. – доцент кафедры  

русского языка Таджикского международного  

университета иностранных языков имени Сотима Улугзода 

 

Аннотация: В статье характеризуя основные признаки 

художественного нарратива, исследовательница соотносит литературную 

коммуникацию с естественным диалогом, разговорным дискурсом. Она 

отмечает, что литературная коммуникация по сравнению с естественной 

обнаруживает меньшую зависимость от речевой ситуации. 

Ключевые слова: Мышление, лингвистика, текст, дискурс, нарратив, 

коммуникация, компонент, национальный, мировая культура, фразеология. 

 

Для современного гуманитарного мышления присуще повышенное 

внимание к роли языка в формировании культурно-семиотического 

компонента общественного сознания и в межкультурном социальном 

взаимодействии, что влечёт за собой и соответствующее расширение сферы 

лингвистических исследований. Интересы лингвистики в настоящее время 

существенно сместились со структурного описания языка на тот 

исторический контекст, в котором язык развивается и функционирует. 

Термин «текст» (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) широко 

используется в лингвистике, литературоведении, эстетике, семиотике, 

культурологии, а также философии. Это, отметил Ю.М. Лотман, 

«бесспорно, один из самых употребимых терминов в науках гуманитарного 

цикла» (Лотман, 1970, 19). Развитие науки в разные моменты выбрасывает 

на поверхность такие слова: лавинообразный рост их частотности в научных 

текстах сопровождается утратой необходимой однозначности. Они не 

столько терминологически точно обозначают научное понятие, сколько 

сигнализируют об актуальности проблемы, указывают на область, в 
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которой рождаются новые научные идеи. За словом «текст» стоит несколько 

разных, хотя и взаимосвязанных значений. 

Первоначально (и наиболее глубоко) этот термин укрепился в 

языкознании. Текст для лингвиста – это акт применения естественного 

языка, обладающий определенным комплексом свойств. Ему присущи 

связность и завершенность. Текст четко отграничен от всего ему внешнего, 

от окружающей речевой и внеречевой реальности. Проще говоря, он имеет 

ясно выраженные начало и конец, составляя цепь (группу) предложений, 

которая является минимальной (неделимой) коммуникативной единицей. 

В последнее десятилетие на передний план научных исследований, 

проводимых в различных сферах гуманитарного знания, выходит анализ 

дискурса как объекта, включающего в себя помимо вербально выраженного 

текста также иные содержательные области. При этом обращает на себя 

внимание то, что дискурс как операционное понятие научного поиска 

используется не только в лингвистических исследованиях, но и в других 

научных изысканиях (например, в истории, психологии, юриспруденции и 

т.д.). 

Учёные активно используют этот термин применительно к разным 

областям человеческой коммуникации: в частности, лингвистическому 

анализу подвергаются такие объекты, как просто «дискурс» (Архипова, 

2002), «диалогический дискурс» (Поспелова, 2001; Болтнева, 2004)), 

«автобиографический дискурс» (Кованова, 2005), «газетный дискурс» 

(Смирнова, 2006), «рекламный дискурс» (Кочетова, 1999) и т.п. 

В русле антропоцентрической научной парадигмы художественный 

текст рассматривается как уникальный факт национальной и мировой 

культуры, как феномен индивидуального творчества, неповторимый 

продукт речемыслительной деятельности автора, как многомерное 

смысловое пространство, источник познавательной информации и 

эстетического воздействия на адресата. Большинство современных учёных 

отмечает, что дискурсивный подход к тексту требует комплексного анализа, 
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основанного на принципе диалектического единства его формы и 

содержания, на взаимообусловленности основных текстовых категорий, 

обеспечивающих его структурно-смысловую целостность и отражающих 

специфику художественного творчества (Л.Г. Бабенко, С. Болотнова; Н.С. 

Валгина; И.Р.Гальперин; Л.Г. Кайда; В.А.Лукин; H.H. Михайлов; Л.А. 

Новиков; В.В. Одинцов; Г.Я. Солганик; З.Я. Тураева; В.И. Тюпа и др.).  

Основные принципы и методы целостного филологического анализа 

повествовательного дискурса обосновываются в работах Е.И. Дибровой , 

А.Б. Есина , Л.Ю.Максимова , H.A. Николиной, Н.К. Онипенко, О.Г. 

Ревзиной, К.А. Роговой, Л.О. Чернейко и др.  

Текст, рассматриваемый в аспекте культурологическом, далеко не 

обязательно является связной цепью предложений, на чем настаивают 

лингвисты. Он может быть предельно кратким («однофразовым»), каковы 

пословицы, афоризмы, лозунги, и даже однословным, как например, 

ироническое «Бди!» у Козьмы Пруткова. 

Текстам, которым доступна нескончаемо долгая жизнь, 

противоположна живая речь, бытующая в виде спонтанных и 

внутриситуативных высказываний, которые после себя следов не оставляют. 

Таково прежде всего разговорное общение, составляющее основу и центр 

речемыслительной деятельности человека и своего рода фундамент 

языковой культуры, ее плодоносящую почву. Текстовая же сфера вторична 

по отношению к живой речи и ею неизменно питается. Вместе с тем тексты 

составляют неотъемлемую грань культуры межличностного общения. Эта 

форма языка в действии вершит единение людей, лишенных возможности 

прямого контакта, с глазу на глаз, – будь то современники, удаленные друг 

от друга в пространстве, или люди, разделенные историческим временем. 

Именно тексты позволяют потомкам узнать мысли людей предшествующих 

эпох, именно они осуществляют преемственную связь поколений. Текст, 

верный своему назначению, – это общекультурная ценность, порой 

обретающая значимость для всего человечества. Таковы канонические 
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тексты великих религий, прославленные философские сочинения, шедевры 

искусства. 

Проблемам изучения особенностей функционирования 

фразеологических единиц (ФЕ) в повествовательном дискурсе посвящены 

исследования Ю.В.Архангельской; Ван Сэнь ; Н.Н.Захаровой; Н.Г. 

Михальчук; А.Э. Павловой; Е.А. Федоркиной; Чжу Сяодун; A.B. 

Щербаковой и др., в которых определяется роль устойчивых оборотов в 

структурно-смысловой организации текста, выявляется семантическое 

взаимодействие ФЕ с контекстным окружением, характеризуются приёмы 

индивидуально-авторского использования фразеологизмов в 

художественной речи.  

С учётом современных научных достижений в области лингвистики 

текста, анализа дискурса, исследований функционирования фразеологии в 

художественной речи в работе представлено комплексное многоаспектное 

рассмотрение фразеологических единиц в произведениях русской 

повествовательной прозы Х1Х-ХХ веков, где устойчивые обороты 

обладают высокой частотностью употребления, являясь ключевыми 

выражениями, отражающими образное видение автора. Фразеологизмы 

относятся к числу активных средств создания авторской позиции, 

формирования повествовательной точки зрения и способствуют успешному 

декодированию авторского замысла, так как передают доминантные 

текстовые смыслы, репрезентируют концептуальное содержание 

художественного текста, транслируют специфические черты языковой 

личности писателя.  

На сегодняшний день проблема изучения системы 

взаимообусловленных функций ФЕ в художественной речи нуждается в 

углублённом монографическом исследовании. В современном языкознании 

до сих пор не разработана методика комплексного анализа фразеологизмов, 

которая позволила бы выявить и обосновать иерархию функций и ролей ФЕ 

в повествовательном дискурсе.  
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Литературный нарратив, являясь разновидностью художественного 

текста (ХТ), обладает общими текстовыми признаками, а также имеет 

специфические черты, обусловленные особенностями структурно-

смысловой организации и жанровым своеобразием эпического 

произведения.  

Художественный текст представляет собой продукт речемыслительной 

деятельности автора и является объектом познавательной деятельности 

читателя. Под текстом понимается «объединённая смысловой связью 

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются связность и целостность» [8:507]. С точки зрения 

коммуникативных свойств текста его можно определить как «речевое 

произведение, концептуально обусловленное... и коммуникативно 

ориентированное в рамках определённой сферы общения, имеющее 

информативно-смысловую и прагматическую сущность» [4:10] ХТ 

эстетически отражает фрагменты индивидуальной языковой картины мира 

писателя, транслирует неповторимые черты его языковой личности. 

Идиостиль как «совокупность глубинных текстопорождающих доминант и 

констант определённого автора» обусловлен мировоззрением писателя, его 

идеологическими позициями и художественно-эстетическими принципами 

творчества, уровнем культурно-языковой компетенции художника слова. 

Соотношение понятий идиостиль - автор (образ автора) - языковая личность 

относится к важнейшим проблемам современной лингвистики текста и 

находится в центре внимания многих исследователей литературного 

произведения [3,4,8,9,12,13].  

Современный анализ художественного текста строится на чётком 

разграничении автора как реального лица, создавшего произведение, и 

автора как носителя художественного сознания, определённого взгляда на 

действительность, чья позиция организует языковой материал в 

соответствии с его интенцией в конкретном произведении [1]. Совершенно 

бесспорно, что «в каждой из двух... ипостасей автор являет собой отдельную 
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языковую личность» [13:23].  

Характеризуя языковые средства создания субъективно-оценочной 

модальности, И.Р. Гальперин дифференцирует фразовую и текстовую 

модальность: «Если фразовая модальность выражается грамматическими 

или лексическими средствами, то текстовая, кроме этих средств, 

применяемых особым способом, реализуется в характеристике героев, в 

своеобразном распределении предикативных и релятивных отрезков 

высказывания, в сентенциях, в умозаключениях, в актуализации отдельных 

частей текста и в ряде других средств» [6:115].  

З.Я. Тураева обращает внимание на тесную связь категории текстовой 

модальности «с изучением когнитивного состояния носителей языка, микро-

, макро- и мегаконтекстом, актом употребления, явной и фоновой 

информацией, стратегией планирования и управления дискурсом» [11: 93].  

М.М. Бахтин обращает внимание на два аспекта в повествовательной 

структуре текста: «событие, о котором рассказывается» и «событие самого 

рассказывания». Е.В. Падучева отмечает, что «целостность структуры и 

композиции художественного текста обеспечивается... единством стоящего 

за ним сознания», которое воплощается в фигуре повествователя.  

Характеризуя основные признаки художественного нарратива, можно 

соотносить литературную коммуникацию с естественным диалогом, 

разговорным дискурсом. Литературная коммуникация по сравнению с 

естественной обнаруживает меньшую зависимость от речевой ситуации. 

Многоуровневость участников общения способствует усложнению 

коммуникативной организации повествования. Коммуникантами внешнего 

уровня являются принадлежащие реальному миру автор и читатель, на 

внутреннем уровне (в мире ХТ) - повествователь и персонажи, являющиеся 

«нарративными манифестантами антиномии л - другой» [9:460]. К 

конститутивным признакам литературного нарратива относится 

взаимодействие разных голосов (дискурса повествователя и персонажей) в 

пределах речевой структуры произведения. Изучение повествовательной 
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полифонии (М.М. Бахтин) как внутреннего уровня литературной 

коммуникации является одним из принципов анализа ХТ, представляющего 

собой «внутренне диалогизированный монолог, т.е. монолог автора, в 

котором реализован диалог повествователя с чужими голосами» [9:455].  

К основным лингвистическим категориям художественного нарратива 

на внутреннем уровне литературной коммуникации Е.А. Попова относит 

авторскую модальность, образ автора, авторизацию, адресацию, точку 

зрения и др. Подробные характеристики каждой категории создают 

лингвистический инструментарий для изучения субъектной многомерности 

повествовательного дискурса.  

В процессе литературной коммуникации опосредованный характер 

диалога между автором и читателем требует от автора создания образа 

своего нарративного заместителя. Таким заместителем автора в мире 

художественного текста является повествователь (образ автора, по В.В. 

Виноградову), без которого не состоялось бы общение между автором и 

читателем. Повествователь играет активную роль в создании и восприятии 

нарративной реальности: знакомит читателей с персонажами, передает 

различными способами их слова и мысли (речевые и ментальные акты), 

изображает поступки персонажей, оценивает события и героев. При этом 

повествователь выполняет различные функции говорящего: субъекта речи, 

субъекта сознания, субъекта наблюдения, субъекта дейксиса.  

Отечественные исследователи анализируют основные 

повествовательные формы, которые сложились в истории русской 

литературы XVIII - XIX и XX веков. Ученые единодушно выделяют 

традиционное и нетрадиционное повествование.  

Традиционный нарратив имеет две разновидности: 1) повествование 

от первого лица с персонифицированным повествователем-рассказчиком, 

принадлежащим художественному миру произведения и обладающим 

прагматической мотивированностью; 2) повествование от третьего лице с 

неперсонифицированным всезнающим повествователем-творцом, не 
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принадлежащим миру текста и не обладающим прагматической 

мотивированностью. Перволичное повествование от имени рассказчика 

является ведущей формой в русской литературе XVIII века. Третьеличное 

повествование достигает своего расцвета в беллетристике XIX века.  

Нетрадиционный нарратив представляет собой несобственно-прямой 

дискурс, в котором неперсонифицированный повествователь выполняет 

функцию субъекта речи, говорит за персонажа, являющегося субъектом 

сознания и субъектом наблюдения. Такое повествование организовано 

точкой зрения персонажа, оно преобладает в литературе XX века. В 

динамике литературного процесса каждый последующий тип повествования 

является новой исторической стадией в развитии художественного 

нарратива, но это не отменяет предыдущих повествовательных форм, а, 

напротив, расширяет возможности творческого мышления, совершенствует 

процесс литературной коммуникации.  

Тексты представленных типов повествования имеют сходные и 

различные языковые особенности. К общим признакам относятся 

нарративные универсалии, свойственные любому художественному 

повествованию. Такими языковыми средствами являются межязыковые 

глаголы и словосочетания, с помощью которых повествователь сообщает 

читателю о речевой деятельности персонажа; цитатные номинации; 

эгоцентрические элементы с персонажной интерпретацией; ксеночастицы 

де, дескать, мол; графические обозначения (кавычки, курсив) и др. К 

языковым различиям текстов разных повествовательных типов относятся 

синтаксические конструкции, являющиеся ведущим средством структурно-

смысловой организации повествования.  

Основные текстовые категории, типология повествовательных форм и 

субъектно-речевая дифференциация определяют специфику анализа 

литературного нарратива. Современные учёные предлагают различные 

методики изучения художественного повествования с учётом ведущих 

составляющих нарративной структуры текста.  
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В.И. Тюпа предлагает методику нарратологического анализа 

литературного произведения, вычленяя в художественном повествовании 

систему эпизодов, картину мира, точку зрения, голос, коммуникативную 

стратегию. Картина мира характеризуется пространственно-временной 

организацией нарратива. Коммуникативная стратегия определяется путём 

выявления «архетипических пражанров» (жанров-прототипов) и 

реализуется системой языковых средств, создающих повествовательную 

полифонию.  

Современные филологические исследования, посвященные проблемам 

изучения художественного повествования, выдвигают лингвистику 

нарратива как перспективное научное направление, ориентированное на 

многоаспектный анализ коммуникативно-прагматических свойств ХТ. 

Своеобразие структурносмысловой организации повествовательного 

дискурса обусловлено двойственностью коммуникативной системы 

нарратива, особенностями соотношения изображаемого мира и 

повествуемого мира, референтного и коммуникативного событий, 

спецификой литературной коммуникации, включающей в себя авторскую 

(внешнюю) и нарраторскую (внутреннюю) коммуникации. Исследование 

роли ведущих языковых средств в организации повествования должно 

носить комплексный многоуровневый характер. 
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Аннотация: в статье проводится сопоставительный анализ видов 

предложений на таджикском и английском языках. Автор на основе 

изученного материала рассматривает тему синтаксического способа 

образования лексики и терминологии безопасности в таджикском и 

английском языках. При исследовании структуры и типа предложений, 

представлено синтаксический анализ предложений в сопоставляемых 

языках. В статье также разъясняется значение слов «синтаксис» и 

«предложение» с использованием толковых словарей и различных 

литератур. В тоже время, автор попытался с использованием произведений 

поэтов и писателей классической и современной таджикской литературы 

привести примеры с видами предложений в виде прозы и поэзии. По 
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проведенным исследованиям автор приходит к выводу, что корме 

существующих различий в структуре обоих языков наблюдается также 

множество сходств. 

Ключевые слова: безопасность, синтаксис, лексика, терминология, 

предложение, сопоставление, таджикский язык, английский язык, 

сравнение, различие.  

Цель данной статьи – описание и сопоставительный анализ 

синтаксических способов образования лексики и терминологии в области 

безопасности в таджикском и английском языках.  

Мысль в речи обычно выражается в предложениях. А предложения 

образуются в результате грамматической связи слов. Без словосочетаний 

невозможно построить предложение. 

Предложение является полной единицей, формировавшейся 

грамматики. Исходя из этого, наша речь, прежде всего, состоит из 

предложений. Интонация играет важную роль в предложении как средство 

для выделения основной мысли. Например: Љанг сар шуд. – (War started). 

Сарбозонро ба љанг фиристоданд. – (Soldiers were sent to the war). Муҳориба 

давом дорад. – (The battle is going on). 

Главная особенность предложения состоит в том, что в ней 

подтверждается или отрицается действие и состояние предмета. Например: 

Вафо ба иктишоф рафт. – (Vafo went to the intelligence). Вай тамоми шаб хоб 

накард. – (He didn’t sleep all night.) Вазъият ором аст.- (The situation is calm). 

В зависимости от участия второстепенных членов предложений в 

таджикском и английском языках простые предложения делятся на две 

группы: хуллас – unextended (нераспространённое), тафсилї – extended 

(распространённое). 

В обоих языках предложения делятся на два вида: простые 

распространённые – љумлаи содаи тафсилї – simple extended sentence и 

простые нераспространённые предложения – љумлаи содаи хуллас – simple 

unextended sentence. 
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Предложения, которые состоят из главного члена предложения, то 

есть хабар – predicate и мубтадо – subject называются простыми 

нераспространёнными предложениями. – Љумлаи содаи хуллас (simple 

unextended sentence). 

К примеру: Далер парронд. Далер – мубтадо – subject, парронд –хабар. 

Daler shooted. – Daler – subject, shooted– predicate. 

Простое предложение, состоящее кроме подлежащего и сказуемого, 

также из второстепенных членов предложения, называется простым 

распространённым предложением. – Љумлаи содаи тафсилї (simple extended 

sentence). Например: Дастаи роҳзанони Иброҳимбек сарҳадро убур карданд 

[8,7].  

В данном предложении даста – мубтадо (subject), убур карданд – хабар 

(predicate), сарҳадро – пуркунанда (object), роҳзанони Иброҳимбек – 

муайянкунанда (attribute). 

The gang group of Ibrohimbek crossed the border. – The gang – subject, 

crossed – predicate, the border – object, group of Ibrohimbek – attribute. 

Душман ба остонаҳои Ленинград, Москва, Ростов омада буд. [18, 18]. 

– Душман – мубтадо(subject), омада буд – хабар (predicate), ба остонаҳои 

Ленинград, Москва, Ростов – ҳоли макон(adverbial modifier of place). 

Enemy came to the threshold of Leningrad, Moscow and Rostov. –Enemy 

– subject, came – predicate, to the threshold of Leningrad, Moscow and Rostov – 

adverbial modifier of place. 

В исследуемых языках мысль выражается с помощью предложения. 

Исходя из этого, предложение состоит из главного (мубтадо – subject, хабар 

– predicate), второстепенного (пуркунанда – object, муайянкунанда – 

attribute, ҳол – adverbial modifier). Эти деления встречаются как в 

таджикском, так и в английском языках. 

Джаматов С. в своих трудах рассматривает образование 

лингвистических терминов и определяет лексические, синтаксические 

способы формирования частей речи: мубтадо – subject, хабар – predicate, 
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пуркунанда – object, муайянкунанда – attribute, ҳол – adverbial modifier. 

Мыльцева Н. разделяет члены предложения на главные и 

второстепенные: главные – мубтадо (the subject) и хабар (the predicate); 

второстепенные – дополнение (the object), определение (the attribute), 

обстоятельсто (the adverbial modifier). 

Предложения по виду делятся на простые и сложные, 

восклицательные, по структуре на односоставные и двухсоставные. 

Простые предложения по структуре делятся на односоставные и 

двухсоставные предложения. В двухсоставных предложениях очень 

необходимо использовать подлежащее и сказуемое. К примеру: Рафиқ 

генерал тасдиқ кард [9,12]. Рафиқ – мубтадо, тасдиқ кард. – хабар. Comrade 

general confirmed. – Comrade general – subject, confirmed – predicate. 

Особым видом синтаксической связи следует считать предикативную 

синтаксическую связь, которая в целом характеризует собой отношение 

между подлежащим и сказуемым и, следовательно, имеет непосредственное 

отношение предложению [1,100].  

Односоставные предложения образуются с одним из второстепенных 

членов предложения (прежде всего со сказуемым). Оташ – Fire! Њозирбош!- 

At ease! Диққат! – Attention! Озод! – Stand at ease! Ба рост гард! – Right turn! 

Бонги хатар! – Alarm! Омодабош! – Ready military condition! Ба пеш! – Go 

ahead! Ба дав марш! – Quick match! Таваљљуҳ ба чап! – Eyes left! Таваљљуҳ ба 

миёна! – Eyes front! Саф каш! –Fall in! Тир пур кун! – Load ready! 

Предложение является основным и важнейшим средством синтаксиса 

и языка. Оно используется для выражения мысли между людьми. С 

помощью предложения мы можем излагать все свои мысли и взгляды, 

желание и просьбу, чувства, узнать мнение собеседника, а также об 

неизвестных нами вещах. Такие значения выражаются с помощью 

повествовательных – ҳикоягї – narrative, (вопросительных-саволї-

interrogative и повелительных- narrative- амрї) предложений. 

Повествовательные предложения разделяется между собой паузой, 
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поэтому за каждой из них ставится точка. Повествовательное предложение 

от других предложений различается по специальному тону. Предложение 

начинается со спокойного тона и постепенно немного повышается, и 

понижается. Например: Вазъият мушкил ва хатарнок... Аз се тараф 

мудофиаи дарвозаҳои Москва ба дасти мо ва ҳамсояҳои мо супурда 

шудааст. Немисҳо бо тамоми қувва зўр зада истодаанд, ки ҳамин шабу рўз 

ба Москва зер карда дароянд. Аммо ба чор тараф сар зада сўрохе намеёбанд 

[18,9]. Вазъият – мубтадо, мушкил ва хатарнок – хабари номї. 

The situation is difficult and dangerous. We and our neighbors were given a 

task to defense of Moscow gate from the three sides. Germans are trying with all 

forces to enter to Moscow this day and night. 

Situation – subject, difficult and dangerous – nominal predicate. 

В английском языке порядок слов в предложении строго определен, 

так как отношения между словами определяется местонахождением в слове. 

Порядок слов зависит от типа предложения. 

В английском языке в повествовательном предложении – declarative 

sentence (љумлаи хабарї) в начале стоит подлежащее – мубтадо – subject, в 

середине – сказуемое – хабар – predicate, в конце – дополнение predicate 

пуркунанда – object и обстоятельство – adverbial modifier. 

I II III IV 

Subject Predicate Object the adverbial modifier 

The police are setting up an incident room near the murder spot 

 

Так, например: The bomb exploded in the city canter. Several soldiers were 

killed in the fighting [25,162]. В данном повествовательном предложении: The 

bomb – мубтадо - subject, exploded – хабар - predicate, in the capital – ҳоли 

макон – adverbial modifier of place, today – ҳоли замон – adverbial modifier of 

time. 

В таджикском языке в повествовательном предложении сказуемое 

используется в конце. Hапример, Сарони ду давлат оташбас эълон 
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намуданд. – Сарони ду давлат – мубтадо – subject, оташбас - пуркунанда– 

object, эълон намуданд – хабар –predicate. 

В английском языке каждый член предложения занимает определенное 

место, и в нем нет окончаний. К примеру: We (1) was informed (2) of enemy’s 

plan (3). Мо (1) аз нақшаи душман(3) огоҳ шудем(2).  

В английском языке предложение состоит из подлежащего и 

сказуемого: It is a sniper. – Ин снайпер аст. It is terrible. – Ин даҳшат аст. – "I 

am afraid." – Ман метарсам. Второстепенные члены предложения могут 

отсутствовать. Например,: Бомба таркид. – Bomb exposed. – Бомба-мубтадо 

– subject, таркид – хабар(феъл) – predicate(verb). 

Подлежащее более продуктивно используется в таджикском и в 

английском языках. Подлежащее в таджикском языке обычно стоит в начале 

предложения, однако в некоторых случаях можно использовать в середине и 

в конце предложения: В прозе и в разговорной речи подлежащее иногда 

стоит после сказуемого.  

Сказуемое в таджикском языке обычно встречается в конце, середине 

и в начале предложения. В современном литературном таджикском языке 

сказуемое обычно употребляется в конце предложения: Саворони пайдошуда 

бо ҳамон гуна силоҳ, ки чокарон доштанд, яъне бо шамшеру ханљару найзаҳо 

мусаллаҳ буданд [20,14]. Муборизони ҳар ду тараф дар фаввораи гарди тафсон 

ба ҳам омехта, шамшер мезаданд ва найза мекўфтанд [20,15]. 

Как синтаксический термин сказуемое играет огромную роль в 

образовании терминословосочетаний, относящихся к «љумла-sentence в 

обоих языках, как хабари сода – simple predicate, хабари феълї – verbal 

predicate, хабари номї - nominal predicate [10,275].  

В английском языке сказуемое стоит на втором месте, за исключением 

его использования в поэзии: 

You have no enemies; you say? 

Alas! My friend, the boast is poor; 

He who has mingled in the fray of duty, that the brave endure, 
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Must have made foes! If you have none, 

Small is the work that you have done. 

You’ve hit no traitor on the hip, 

You’ve dashed no cup from perjured lip, 

You’ve never turned the wrong to right, 

You’ve been a coward in the fight. Charles Mackay (1814-1889) [12,14]  

В таджикском языке в образовании предложений сказуемое стоит в 

конце. В поэзии Ф. Ниязї встречается использование сказуемого в конце 

предложения: 

Эй Ватан, ба ту мо вафо кунем, 

Хизмати туро хуб адо кунем. 

Гар талаб кунї љон, фидо кунем, 

Аз хатар туро мо раҳо кунем. 

Дар мубориза қаҳрамон шавем, 

Зидди душманон беамон шавем. 

То ризо шавад ин Ватан зи мо. 

Ифтихори халқ дар љаҳон шавем. [18,105]  

По мнению таджикских и русских лингвистов, в английском языке, 

наряду с другими членами предложения, сказуемое, являясь основой, 

используется более продуктивно. Сказуемое играет основную роль в 

построении предложения. 

Предложение, в котором мысль и цель рассказчика выражается 

посредством просьбы, называется вопросительным предложением. Одна 

особенность вопросительных предложений состоит в том, что в них 

удивление, подозрение, сожаление выражается в вопросительной форме. 

Например: Аз штаби армия ҳељ кас телефон накардааст? [18,7] Военкомат 

рафта будї, чї шуд? [18, 1] Фамилияи шумо чист, рафиқ љанговар? [18, 70] 

Кї шуморо ба армия даъват кард? [18, 71]  

Вопросительные предложения выражаются двумя способами: 

1. С помощью интонации (оҳанг). В таких предложениях важную роль 
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играет логическое ударение, то есть часть предложения, о котором идет речь 

по сравнению с другой частью предложения произносится усиленно. В этом 

случае логическое ударение выражается с вопросительным тоном и это 

вопросительное слово в зависимости от сути речи, можно использовать в 

начале, середине и в конце предложения. 

В творчестве Сатыма Улугзаде мы обнаружили следующие 

вопросительные предложения, выражающие военную лексику: Ровиёни 

ахбор аксар воқеаҳои таърихро саҳл гирифта, бештар ба зоҳири онҳо 

аҳамият додаанд; қиссаҳоро ба назм тавре бояд баён кард, ки муассир ва 

омўзанда бароянд. – Интиқоми хуни Эраљро менависї? Боз куштор, лашкар-

кашї, љанг? [20, 13] 

Имом то далелу бурҳон наёранд, мо ба шикояташон эътибор нахоҳем 

кард, – гуфт шайх. Эшон чї далелу бурҳоне оварда метавонанд? [20,18]. 

Меҳрон ҳар қадар ки фикр мекард, ҳамон қадар ба танг меомад. Дар сари ў 

њатто хаёли ба ягон тараф, ба паноҳи ягон душмани Абўалии Симљўр 

гурехтан ҳам чарх мезад. «Љанги калон дар пеш?» Бо кї? [20,27] Парешаб як 

навкари чўбдор маро пурсида ба меҳмонхонаамон омад. «Бароед, – гуфт, – 

шуморо љаноби ҳоким талаб доранд». Аввал тарсидам – барон чї 

талабидаанд? Магар аз ман гуноҳе содир шудааст? [10,50] Аскофї қалёнро 

кашида як-ду сулфиду ба шоир ногаҳон чунин суоле дод: Имрўз вазъи 

Хуросон чї гуна аст? [20,78] 

2. С помощью слов и вспомогательных вопросов: с помощью наречия 

и вопросительных местоимений: кї (who), чї (what), кадом, чандум (what, 

which), чї хел, чанд (how), чї қадар (how many, how much, чаро (why), канї 

(where), аз они кї (whose). Фирдавсї якчанд рўзе, ки мунтазири омадани вай 

буд, як сатр њам навишта натавонист. Дар бораи худсарї ва бедодии 

ҳокимон фикр мекард: чаро онҳо ин кадар аз адолат дуранд, чаро аз Худо 

натарсида дар ҳакки раиятҳо чунин љабру ситам раво медоранд? [10,30] 

Молик дар пеши қатори лашкар асп давонда мепурсид: – Кї ба набарди ин 
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чокири суғдї мебарояд? [20, 176]  

Предложение, в котором мысль выражается с помощью ощущения и 

волнения, приказа и просьбы называется восклицательным предложением. 

Восклицательное предложение выражается с помощью специальной 

восклицательной интонации и междометия. 

Восклицательное предложение образуется с помощью разных видов 

глагола повелительного наклонения. Во всех этих случаях важную роль 

играет интонация. Silence must be our policy! – Хомўшї бояд сиёсати мо 

бошад! 

А.Фирдоуси в произведении «Шахнаме» использовал 

восклицательные предложения в виде поэзии: 

Хурўшон ҳамерафт найза ба даст, 

Ки «Эй номдорони яздонпараст! [15, 98] 

 

Бибуррам пайи аждаҳоро зи хок, 

Бишўям љаҳонро зи нопок пок! [15,110] 

 

Туро бод пирўзї аз осмон! 

Мабодо ба љуз доду некї гумон!» [15,126] 

 

Чунин гуфт: «Гар корзор аст кор, 

Чи шери даманда, чи љангисавор!» [15,145] 

 

Писандиву ҳамдостонї кунї, 

Ки љон дориву љонситонї кунї! [15,169] 

 

Ҳаме гуфт, к-«Эй довари додгар, 

Бад-ин бегунаҳкушта - андар нигар! 

Ба ханљар сараш хаста дар пеши ман, 
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Танаш хўрда шерони он анљуман! [15,173] 

 

В романе «Фирдавси» С. Улугзаде в прозе также встречаются 

восклицательные предложения: 

Ҳоким ба ғазаб омад: – Шумо дар куљо ва пеши кї нишастаед? Дар 

дорулҳукума пеши волии вилоят нишастаед, суханро дониста гўед, хоља! – 

Дониста мегўям, – љавоб дод Фирдавсї. – Ин љасорат аст! [19,36] 

Агар дар ин асно аз тарафи кўча ногаҳон ғалоғула ва тапар-тапари 

сумми аспон баланд намешуд ва љавонмарде тозон вориди саҳни масљид 

шуда: – Лашкар омад! Сипаҳсолор омад! – гуён фарьёд намекашид, 

Фирдавсї шояд дучори ҳуљуми муридони шайх мегардид [19,41]. 

Қаср аз «қўра» чандон дур набуд. Ҳафтоду нуҳ марди хашмгину пуркин 

ба он ҳамла бурда, дарбонҳоро кушта, ба қаср зада даромаданд. Дар айвону 

даҳлезҳои он ҳар ки пеш омад, кушта шуд. – Ба занон даст накобед, мо бо 

занон намељангем! – фарёд мезад Виркан [19 ,210].  

Шоҳзода Вағдварз ба лаби љарї истод. – Зинда таслим нашавем- хитоб 

кард ў. – Падруд, бародарон! Аввал ман! – инро гуфта, вай худро ба љар ҳаво 

дод. 

Предложением называется сочетание слов и отдельное слово, 

выражающее отдельное слово. Слова, входящие в состав предложения и 

отвечающие на какой-нибудь вопрос называются членами предложения [5, 

223].  

В английском языке слово – предложение имеет два значения: 

1. Предложение — это группа слов, которые говорят нам о чем-то или 

задают вопросы. В письменном виде предложение обычно начинается с 

большой буквой и обычно заканчивается с маленькой буквой: The army 

attacked the town [23, 19].  

2. Второе значение предложения – љумла – sentence означает наказание 

– љазо – punishment, которое назначается кому-то судьей по закону суда. 
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Например,: The charge sentenced the men to two years in prison [24,322].  

В зависимости от цели высказывания, предложения делятся на 

повествовательные – хабарї, вопросительные – саволї (interrogative), 

повелительные и восклицательные, а также могут быть утвердительными, 

так и отрицательными. По структуре предложения делятся на простые – сода 

(Simple sentence) нераспространённые (Unextended sentences) и 

распространенные (Extended sentences). Сложные-сложносочиненные 

(Compound sentences) и сложноподчиненные (Complex sentences). 

В повествовательном предложении место подлежащего всегда перед 

сказуемым. Различие вопросительных предложений от повелительных 

предложений заключается в интонации. Например: There was a lot of 

opposition to the plan. [24, 247] The terrorist put a bomb in the station. [24, 372] 

Soldiers must always obey orders. [24, 248] She struggled to get away from the 

attacker. [24, 357] 

В английском языке отрицательное предложение имеет только одно 

отрицание. Отрицательное предложение можно образовать с помощью 

неопределенных местоимений с отрицательным значением: ҳељ гоҳ-never, 

ҳељ кас – nobody, не-no, ҳељ чиз-nothing. К примеру: Ҳељ кас шоҳиди ин 

ҳодиса набуд. – Nobody was the witness of this incident. We have never faced 

with such crime. – Мо ҳељ гоҳ бо ин гуна љиноят рў ба рў нашудем. There is no 

evident for accusing him. – Ягон далел барои айбдор кардани ў вуљуд надорад. 

Never in all my life have I seen such horrible thing. – Ман њељ гоњ дар њаётам бо 

чунин чизи дањшатнок рў ба рў нашудам. Never fear, everything will be all 

right. – Њељ гоњ натарс, њамааш хуб мешавад [21,1027]. 

В английском языке различаются следующие вопросительные 

предложения – љумлаҳои саволї- (interrogative): общие – умумї (general 

quetions), специальные – махсус (special questions), альтернативные – 

алтернативї (alternaive questions), разделительные – људокунанда (disjunctive 

questions). 

В вопросительных вопросах – Љумлаҳои саволї (Interrogative 
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sentences) сказуемое стоит перед подлежащим. Вопросительные 

предложения имеют обратный порядок слов. Общие вопросы – Саволхои 

умумї (General questions) требуют ответа «Ҳа-Yes», «Не-No». 

Вспомогательный глагол ставится в начале предложения перед 

подлежащим. Примеры с использованием модальных и вспомогательных 

глаголов: Can you keep a secret? [24,319] Is this legal? Are you an agent of special 

service? Do you have a weapon? Is there any connection between violence on TV 

and crime? [24, 69] 

Специальные вопросы - Саволҳои махсус (Special questions) требуют 

специальных вопросов или дополнительной информации. Только в 

специальных вопросах, относящихся к подлежащему используется прямой 

порядок слов. Они создаются с помощью вопросительных слов как: What? 

Where? Who? Why? When? How? How much? How many? Whose? Whom? 

Так, например, What suspicious activities have you seen? What threats 

have been made? Who is the leader of opposition? How many refugees returned 

to their Motherland? When did this incident happen? Why didn’t you do the task 

in time? Whose pistol is it? Whom did you suspect in this crime? Whom do you 

battle with? 

Альтернативный вопрос – Саволҳои алтернативї (интихобї) 

(Alternaive questions) подразумевает выбор одного из двух лиц, действий, 

состояний, качеств и может быть поставлен к любому члену предложения. 

Альтернативный вопрос задается с использованием союза или «ё (or)» 

и может начаться с глагола и местоимения. Ответ на этот вопрос 

выборочный, то есть из двух ответов на вопрос, мы выбираем один из них. 

Ответы могут быть краткими или полными. Часть вопроса, которая стоит 

перед союзом «or» произносится с повышенным тоном, та часть, которая 

стоит после союза, произносится с пониженным тоном. Например: Мабод 

ки дар ягон љангу хунрезї ба вай захме расад ё ҳатто Худо накунад, ки кушта 

шавад [20,200]. 

Is it a secret or a top secret document? Was she the spy in the service of 
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Englishman or Germans? Was her meeting with Mussolini in Ostia in 1932-year 

chance meeting or bring about by secret plotting? [16, 11] Are you speaking related 

to political or social news? Does he work in the State Committee for National 

Security or in the Ministry of Internal Affairs? Can you shoot by pistol or buy 

submachine gun? What did the terrorists or drug smugglers intend to do?  

Шумо дар Федератсияи Россия хизмат кардед ё дар Тољикистон? Ин 

амалиёт аз љониби кормандони мақомоти амният гузаронида шуд ё аз 

тарафи кормандони корҳои дохилї? Љанговарон бояд аз тарафи ғарб ҳамла 

кунанд ё аз тарафи љануб? 

В разделительных вопросах беседа непринужденная, помогает 

поддержать разговор. Разделительные вопросы, как и общие вопросы, 

означают утверждение или отрицание мысли, которые встречаются в 

вопросе. Они как-будто состоят из двух частей. Первая часть состоит из 

рассказа или отрицания, а вторая часть состоит из короткого общего 

вопроса. 

В английском языке в отличие от таджикского языка, это вопросы 

будут звучать по-разному в зависимости от формы сказуемого. К примеру: 

You must obey the law, mustn’t you? The police observed a man leaving home, 

didn’t he? [24,242]. They met me in secret, didn’t’ they? [24,319] Military operation 

is very serious work, isn’t it? Nowadays the situation in the region and world 

remains tense, doesn’t it? The enemy isn’t attacking from the North, is he? [24,110] 

We had not interesting discussion about politics, had we? [ 24, 94] They didn’t 

fight for in defense of their country, did they? [24, 86] The soldiers didn’t fire at 

the enemy, did they? [24,132]. Opposition forces couldn’t cross the border, could 

they? 

В таджикском языке разделительные вопросы звучат по-другому: 

Вазифаи мо хизмат ба Ватан аст, ҳамин тавр-не? Онҳо сирри давлатии 

амнияти миллиро ифшо намуданд, ҳамин тавр не? Мо дар Љанги Бузурги 

Ватанї дар мубориза бо Германияи фашистї бар душман ғолиб омадем, 

ҳамин тавр не? Вазъият амалҳои фавриро талаб мекунад, ҳамин тавр-не? Мо 
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бояд амнияти кишвар ва шаҳрвандонро таъмин намоем, ҳамин тавр-не?  

Таким образом, разделительные вопросы делятся на два вида. Если 

первая часть вопроса состоит из утвердительного предложения, то во второй 

части глагол употребляется в отрицательной форме. Если вторая часть 

вопроса состоит из отрицательного предложения, то вспомогательный и 

модальный глагол во второй части употребляется в утвердительной форме. 

Как видно из примеров порядок слов в таджикском и английском 

языках не совсем совпадает. 

Существуют и безличные предложения- љумлаҳои бешахс (impersonal) 

в обоих языках. В безличных вопросах неизвестно где и не имеет значение, 

кто совершает действие, в них нет подлежащего. Такие вопросы выражаются 

местоимением «it». В таких предложениях чаще всего речь идет о погоде, о 

времени, о днях недели, о временах года. А в некоторых случаях безличное 

предложение также можно построить с использованием инфинитива, 

существительного и прилагательного. К примеру, It’s time to attack. It is 

dangerous. It is deadly enemy. It is a signal. It is a command. Бо сарнайза љанг 

оғоз карданд [20,177]. Лашкари ҳар ду тараф кўфтаву хуншор ақиб гашт 

[20,185]. Ин љанги бародаркуш аст. Ин таҳдиду хатар ба тамоми аҳолии 

кураи замин аст. 

Безличные предложения также можно встретить и в цитатах народного 

творчества: Қаҳрамонї бе муҳокима ҳам ҳис карда мешавад ва барои ҳамин 

ҳам ҳамеша ҳақ аст. – Heroism feels and never reasons and therefore is always 

right. Душмани ҳақиқї ҳељ гоҳ дўст шуда наметавонад. – Real enemy never 

can be a friend. Хоки ватан аз тахти Сулаймон беҳтар. – There is no place like 

home. [11,7]  

 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. В таджикском языке синтаксис, являясь, одним из главных разделов 

грамматики делится на две группы: синтаксис простого и сложного 
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предложения. 

2. В таджикском и английском языках члены предложения делятся на 

главные и второстепенные. 

3. Предложения по виду делятся на простые и сложные, для выражения 

мысли на повествовательные, повелительные и восклицательные, по 

структуре на односоставные и двухсоставные. 

4. В обоих языках предложения делятся на два вида: простые 

распространённые – љумлаи соддаи тафсилї – simple extended sentence and и 

простые нераспространённые предложения – љумлаи содаи хуллас – simple 

unextended sentence. 

 

5. В английском языке порядок слов в предложении строго определен, 

так как отношения между словами определяется местонахождением в слове. 

6. Подлежащее и сказуемое более продуктивно используются как в 

таджикском, так и в английском языках. 

7. В английском языке сказуемое стоит только на втором месте, за 

исключением его использования в поэзии. 

8. Сказуемое играет основную роль в построении предложения в обоих 

языках. 

9. Сказуемое в таджикском языке используется в конце предложения, а 

в английском языке в середине предложения. 

10.Сказуемое играет огромную роль в образовании 

терминословосочетаний, относящихся к «љумла – sentence в обоих языках, 

как хабари сода – simple predicate, хабари феълї – verbal predicate, хабари 

номи – nominal predicate. 

 

 

Аннотатсия: дар мақола таҳлил ва муқоисаи намуди љумлаҳо дар 

забонҳои тољикї ва англист гузаронида шудааст. Муаллиф дар мақолаи 

мазкур мавзуи тарзи синтаксисии луғатсозї ва истилоҳоти амният дар 
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забонҳои тољикї ва англисиро дар асоси маводи омўхташуда мавриди 

баррасї қарор додааст. Сохт ва намуди љумлаҳо тадқиқ гардида, таҳлили 

синтаксисии љумлаҳо дар забонҳои муқоисашаванда пешниҳод карда 

шудааст. Дар мақола инчунин маънои калимаҳои «синтаксис» ва «ҷумла», 

бо истифодаи фарҳангҳои тафсирӣ ва адабиётҳои мухталиф, шарҳ дода 

шудааст. Дар мавриди худ, муаллиф кўшиш намудааст, ки бо истифода аз 

асарҳои шоиру нависандагони адабиёти классикї ва муосири тољикї ва 

англисї, бо намуди љумлаҳо дар шакли назм ва наср мисолҳо орад. Аз рўйи 

тадқиқотҳои гузаронидашуда муаллиф ба хулоса меояд, ки ғайр аз вуљуд 

доштани тавофутҳо дар сохтори ҳарду забон, шабоҳатҳои зиёде низ 

мушоҳида карда мешавад. 

Калидводжахо: бехатарї, синтаксис, лексика, истилоҳ, љумла, иқтибос, 

забони тољикї, забони англисї, муќоиса, тавофут. 

 

Annotation: the article provides a comparative analysis of the types of 

sentences in Tajik and English languages. The author, on the basis of the studied 

material, considers the topic of the syntactic method of forming vocabulary and 

security terminology in the Tajik and English languages. When studying the 

structure and type of sentences, is presented a syntactic analysis of sentences in the 

compared languages.  The article also explains the meaning of the words "syntax" 

and "sentence" using explanatory dictionaries and various literatures. At the same 

time, the author tried, using the works of poets and writers of classical and modern 

Tajik literature, to give examples with types of sentences in the form of prose and 

poetry. According to the research, the author comes to the conclusion that, in 

addition to the existing differences in the structure of both languages, there are 

also many similarities. 

Keywords: security, syntax, vocabulary, terminology, sentence, borrowing, 

Tajik language, English language, comparison, difference. 
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Аннотация: В предлагаемой работе кратко изложены актуальные в сфере 

образования вопросы двуязычия, билингвального образования, многоязычия в 

Республике Таджикистан. Рассмотрена роль государственных языков во всех 

сферах жизни, выявлены процессы активного использования трёх языков в 

общеобразовательных учреждениях государства. 

Ключевые слова: билингвальное образование, многоязычие, 

полилингвизм, координативное, субординативное, коммуникативная 

комфортность, индивидуальный билингвизм.  

  

XXI век представляет собой новый этап развития современного общества. 

Большинство политико-экономических и социально-культурных изменений 

последних лет неразрывно связаны со стремлением стран (включая Россию) к 

открытому обществу и интеграции в европейское культурно-образовательное 

пространство [3,144].  

Стремительно развивающиеся международные отношения ведут к тесному 

взаимодействию различных культур и цивилизаций. В мире осталось мало мест, 

где жители сталкиваются за свою жизнь всего лишь с одним - своим родным 

языком. Телевидение, СМИ, Интернет проникают повсюду, а вместе с ними и 

иноязычные формы общения.  

Люди путешествуют, мигрируют, пытаются приспособиться к новой 

обстановке, понять особенности жизни в других местах, также иностранные 

языки входят во многих странах в образовательный минимум школьных и 

вузовских программ подготовки, и достаточно часто язык образования 

отличается от родного языка обучающихся. Без знания другого или других 

языков в той или иной степени теперь не обойтись.  
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Данные процессы оказывают существенное влияние на языковую 

ситуацию в целом. Развитие открытого информационно-коммуникативного 

пространства создает предпосылки и условия для 

распространения двуязычия или билингвизма как ведущей тенденции языкового 

развития современного общества. 

В свою очередь, билингвизм как современное социально-культурное 

явление развивается под влиянием следующих факторов: 

- усиление роли социокультурного компонента - изучение культуры 

других стран и более глубокое осознание своей собственной культуры, участие 

в «диалоге культур»; 

- создание единого образовательного пространства (общеевропейского 

образовательного пространства, международного образовательного 

пространства) и, как следствие, стремление людей к достижению 

общеевропейского уровня владения иностранными языками и развитие 

академической мобильности студентов и преподавателей; 

- потребность в билингвальном обучении как средстве профессиональной 

подготовки, дающем будущим специалистам возможность реализовать свой 

потенциал и активно работать на мировом рынке, а также значительное 

увеличение в XXI веке обменов межпрофессионального характера; 

- развитие мирового информационного пространства, стремительное 

распространение таких современных информационных и коммуникационных 

технологий как телевидение и Интернет, различных средств массовой 

коммуникации; 

- использование новых информационно-коммуникативных технологий, 

развитие дистанционной формы обучения, обучение в режиме on-line и др. 

[2,136].  

Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Значение билингвизма как социокультурного явления современного 

общества неоспорима, поскольку разработка двуязычия способствует 
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сближению народов, мирному решению вопросов сосуществования, выработке 

навыков уважительного отношения к культуре и языку, традициям и обычаям 

других народов, формированию общих задач и целей в процессе интеграции.  

В этом контексте билингвизм как тенденция языкового развития 

современного общества дает человеку возможность осознать свое место и свою 

культуру в диалоге культур и цивилизаций в процессе сотрудничества и 

кооперации с другими людьми.  

В настоящее время поликультурное билингвальное образование 

средствами изучения родного и иностранного языков является важной 

составляющей частью модернизации целей и содержания национальных 

образовательных систем в странах Европы (включая Россию). 

 В условиях глобализации, экономической интеграции и создания единого 

европейского рынка труда они стремятся обеспечить подготовку специалистов 

европейского уровня, способных работать в масштабах общеевропейского рынка 

труда и становиться активным субъектом современного общества.  

Все это, несомненно, способствует расширению возможностей 

межкультурного общения людей в различных сферах жизнедеятельности 

человека [11, 178]. 

Следующим фактором, имеющим немаловажное значение для развития 

билингвизма, является присоединение России к Болонскому процессу. 

Реализация принципов Болонской декларации предусматривает становление в 

России системы билингвального образования, при котором наравне с русским 

используется и английский (также немецкий или французский) язык. 

Декларируемой целью Болонского процесса выступает создание сильной 

конкурентоспособной в мире европейской системы образования.  

Это, в свою очередь, будет способствовать присоединению России к 

мировой системе ценностей. 

Потребность в билингвальном обучении как средстве профессиональной 

подготовки также является весомым фактором международного сотрудничества 
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государств, одним из направлений которого является стимулирование 

мобильностии и «создание условий для свободного перемещения студентов в 

целях обеспечения доступа к образованию и преподавателей в целях признания 

и оценки их работы в странах Европы» [6, 189].  

Интернационализация высшего образования непосредственно связана с 

расширением доступа различных слоев населения к многообразным уровням и 

ступеням образования, индивидуализацией выбора путей и методов получения 

знаний [4, 132].  

 В документах ЮНЕСКО указывается, что за последние 25 лет миграция 

академически настроенной молодежи возросла в международных масштабах 

более чем на 300 %. Возможности, которые открывает студентам академическая 

мобильность, является эффективным мотивирующим средством в 

билингвальном обучении. Европейская практика организации билингвальных 

(двуязычных) образовательных программ и курсов, обеспечивающих 

международный аспект в содержании вузовского образования, позволяет 

подготовить студентов к международному сотрудничеству в различных областях 

деятельности людей в иноязычном мире. Билингвальная подготовка 

осуществляется в рамках следующих программ Европейского союза [5, 126]: 

- программа Эрасмус Мундус (Erasmus Mundus), представляющая собой 

программу сотрудничества и мобильности в сфере высшего образования и 

дающая возможность студентам и молодым ученым со всего мира получить 

последипломное образование в университетах Европы; 

- программа Сократ (Socrates), являющаяся одной из основных программ 

Европейского Союза по улучшению качества образования и расширению 

сотрудничества между странами Европейского Союза во всех сферах 

образования; 

- программа Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci), являющаяся одной из 

базовых программ Европейского Союза в области профессионального обучения 

и развития и включающая в себя мероприятия, направленные на поддержку 
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сотрудничества между различными университетами, организациями и 

компаниями по профессиональному обучению; 

- программа Темпус (Tempus), представляющая собой программу 

сотрудничества в области высшего образования и дающая возможность 

взаимодействия университетам, колледжам, агентствам и компаниям Швеции и 

других стран Европейского Союза. Проекты предусматривают студенческие 

обмены, развитие новых курсов и распространение результатов ранее 

завершенных проектов; 

- программа «Учебный Год во Франции, Испании или 

Германии», предоставляющая возможность изучающим французский, 

испанский или немецкий языки учиться в этих странах; 

- программа IAESTE - международная практика для студентов высших 

учебных заведений; 

- DAAD (Германская служба академических обменов) - самоуправляемая 

организация высших учебных заведений Германии.  

По состоянию на 2009 г. DAAD объединяет 232 немецких вузов-

участников и 129 студенческих организаций и является посредником в 

организации внешней культурной политики, а также политики высшего 

образования и науки Германии. DAAD имеет 14 зарубежных представительств и 

50 информационных центров по всему миру и выдает порядка 50 000 стипендий 

в год.  

Преподаватели и студенты принимают активное участие в реализации 

совместных образовательных программах и получают уникальную возможность 

изучать специальные дисциплины на иностранном языке в университете-

партнере. Обучение за рубежом, изучение культуры и традиций другой страны 

позволяют им иными глазами посмотреть на собственную культуру и обычаи, 

повысить уровень своей билингвальной подготовки и стать полноправным 

субъектом современного общества. 
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Помимо этого, они убедительно доказывают соответствие качества 

обучения в родном вузе международным стандартам, участвуя в различных 

представительных международных конкурсах и на международных научных 

конференциях (на иностранном языке). 

Говоря о двуязычии как об основной тенденции языкового развития 

современного общества, следует отметить, что информационные процессы в 

современном мире привели к коренным социальным изменениям, и наряду с 

информационной революцией, человечество является свидетелем языковой 

революции, в основе которой лежат социально-коммуникативные процессы 

билингвизма.  

Информация преодолевает границы, и ее получение в доступной для 

понимания форме в любой другой точке мира является очень важным. Развитие 

глобальных билингвальных (мультилингвальных) процессов современности 

связано, прежде всего, с ценностью передаваемой информации. Располагая 

такими современными информационными и коммуникационными технологиями 

как телевидение и Интернет, различные средства массовой коммуникации, 

современный билингвизм стремительно распространяется по всему миру [3, 

194]. 

Вхождение той или иной страны в мировое информационное пространство 

и проникновение в сферу науки и образования информационных и 

коммуникационных технологий заметно изменяют образовательную среду 

любого учебного заведения. Так, развитию билингвизма и билингвального 

образования в современном обществе в значительной степени способствует 

использование качественно нового педагогического сопровождения: 

мультимедийные учебные пособия, дистанционное образование, обучение в 

режиме on-line и др. 

Расширение границ мирового информационного пространства в 

современном обществе делает обмен информацией на билингвальной основе 

важнейшим фактором функционирования единого межкультурного 
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пространства. Являясь пересечением как минимум двух языков, билингвизм 

способствует формированию у человека новой информационной культуры. 

Владение иностранными языками облегчает восприятие другой культуры, 

предоставляет возможность активно функционировать в социально-

информационном пространстве современного сообщества. Билингвизм 

становится универсалией культуры, и необходимость осознания этого явления в 

контексте освоения культурных ценностей является важнейшей задачей 

современного этапа развития цивилизации. 

Таким образом, необходимость изучения комплекса проблем, связанных с 

формированием и функционированием двуязычия, значительно возросла в 

условиях новой волны всемирной интеграции. Большую роль в активизации 

языковых контактов сыграл также научно-технический прогресс, обусловивший 

формирование глобальной информационной сети Интернет. Билингвизм как 

социальное явление приобретает все большее значение и становится важным 

атрибутом информационного общества. 

 Дальнейший прогресс человечества зависит от накопленной информации, 

от того, как ее использует современное поколение, в первую очередь, студенты 

вузов - будущие руководители, специалисты, ученые. Билингвальное 

образование становится в настоящее время неотъемлемой частью образования.  

Знание иностранных языков позволяет каждому человеку реализовать свой 

накопленный потенциал независимо от места и времени с использованием всех 

возможных условий, способов и методов обучения. Изучение второго языка - 

залог успешной карьеры квалифицированного специалиста, востребованного 

рынком труда, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов. 
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ЊИССАЧАИ ИНКОРИИ «НИ» ДАР ЗАБОНИ РУСЇ ВА РОЊЊОИ 

ИФОДАИ ОН ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ  

 

Элназаров Баходур, к.ф.н., доцент кафедры развития устной и 

письменной речи русского языка ХГУ им. академика Б. Гафурова (город 

Худжанд) 

Њиссачаи инкории «ни» дар забони русї барои таќвияти ифодаи 

лексикии категорияи инкор хидмат мекунад. Он дар љумла барои пурќувват 
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шудани мазмуни инкор истифода гардида, инчунин барои сохтани љумлањои 

инкорї истеъмол мегардад. Дар ин мақола ифодаи њиссачаи «ни» дар љумла, 

вежагињои ин унсури забонї дар забони русї омўхта шуда, инъикос ва 

ифодаи он дар забони тољикї, дар тарљума ба забони тољикї муќоиса шуда, 

умумият ва фарќи њиссачаи мазкур нишон дода хоњад шуд. 

Дар бораи њиссачаи мазкур бањсњо сурат гирифта, чанд вежагињои он 

дар маќолоти алоњида ќайд гаштааст. Академик В.В.Виноградов дар китоби 

худ «Русский язык» ќайд менамояд, ки «ни» новобаста аз «не» маънои 

инкорро доро аст, аммо ќайд менамояд, ки истифодаи он бо њиссачаи «не» 

маънои инкорро ќувват мебахшад (1,549). Дар «Русская грамматика» ду 

мавќеи истифодаи њиссачаи «ни» дар љумла ќайд гардидааст (7,725). 

І. Дар таркиби љумлаи содаи хуллас инкорро ифода менамояд. Мисол: 

-Пойдём на бульвар… 

-Ни за что, в этой гадкой шинели (4, 533). Дар ин њолат новобаста аз 

њиссачаи «не» он маънои инкорї зоњир менамояд. Дар ин гуна љумлањо 

њиссачаи «ни» бо дигар калимањо дар як таркиби људонопазир меоянд, ки ин 

калимањо бе «ни» тамоман маънои дигар доранд ва «ни» дар ин њолат ягона 

воситаи ифодаи инкор мањсуб меёбад. Мисол: Быки-то их понимают; 

запрягите хоть двадцать раз, так коли они крикнут по своему, быки всё ни с 

места (4, 469). Муќ. Барзаговон бошанд, гапи онњоро мефањманд; шумо бист 

гов њам бандед, агар онњо ба таври худашон њаёњу баланд кунанд, барзаговон 

аз љояшон нахоњанд љунбид (5, 8). Ин таркибњо дар тарљума ба забони тољикї 

бо роњњои гуногун аз ҷумла, бо феъл, љонишин ва ѓ. ифода меёбанд. 

ІІ. Дар таркиби љумлаи тафсилї бо маънои ќувват додани инкор 

истифода мегардад. Мисол: Я боюсь, что мне с княжной придётся начинать 

мазурку, я не знаю почти ни одной фигуры (4,485), ё ин ки бо маънои 

пайвандаки такрорї омада, барои ифодаи инкор дар љумла хидмат 

менамояд: …как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в 

отчаяние (7, 725). 
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Чун аз мисолњои боло бармеояд он метавонад барои ифодаи инкор дар 

вазифаи дуюмаш бисёртар истеъмол меёбад, яъне он њар чи бештар барои 

пурќувват шудани инкор корбаст мешавад. Дар ин вазифа чанд вежагї 

зоњир мекунад ва яке аз онњо истифодаи он якљоя бо калимаи «один» сурат 

мегирад. Мисол: -Да признаюсь,- сказал он потом, теребя усы, - мне стало 

досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила (4, 473)  

Ин таркиб, яъне «ни один» дар тарљума ба забони тољикї бо 

калимањои «њељ, њељ як, як ва ягон» ифода меёбад. Мисол: У меня нет ни 

копейки в кармане (2, 66). Муќ. Дар кисаам як тин њам надорам (153, 90). Я 

боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку,- я не знаю почти ни 

одной фигуры (3, 534). Ман метарсам, ки бо княздухтар мазурка раќсидан 

лозим мешавад ва ман ќариб њељ яке аз шаклњои онро намедонам (5,122). 

Дар љумлањои тафсилї, ки њиссачаи мазкур бо њиссачаи «не» корбаст 

меёбад, мавќеи «ни» метавонад пеш аз хабар, пуркунанда ва муайянкунанда 

бошад. Чи тавре, ки Н.Г.Озерова дар асараш ќайд мекунад, он новобаста бо 

калимаи «один» пеш аз исм меояд (6, 55). Аз ҷумла:  

1. Бо истифода дар якљоягї бо «один» таркиби «ни один» ба вазифаи 

мубтадо меояд: Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому 

что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя 

часто ни один из них в этом себе не признаётся…(4, 510) Муќ.Мо якдигарро 

ба зудї шинохта гирифтем ва ошно шудем, зеро ман ба дўстї ќобилият 

надорам; аз ду дўст якеаш њамеша бандаи дигараш аст, њарчанд њељ кадоми 

онњо ба ин иќрор нестанд…(5,85). 

2.Он метавонад пеш аз пуркунанда ояд. Мисол: Во все время прогулки 

она была рассеянна, ни с кем не кокетничала,- а это великий признак (4, 530). 

Муќ. Дар њамаи ин муддати гирдиш ў парешонњол буд, бо њељ кас шўхї 

намекард, - ва ин аломати бузургест! (5, 118). Дар ин њангом ни пеш аз 

љонишини саволї меояд ва љумлаи инкорї месозад, ки љумла бе «ни» на дар 

шакли инкорї, балки саволї истифода мегардад, яъне љумла танњо дар 

шакли инкорї кор фармуда мешавад. Агар пеш аз исмњо њиссачаи мазкур 
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кор фармуда шавад, метавонанд, ки ин калимањо дар љумла ба вазифаи 

пуркунанда оянд: Словом, всё было как-то пустынно-хорошо, как не 

выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они 

соединятся вместе…(2, 166). Муќ. Хулоса њар чї буд, намуди ёбої дошта 

бошад њам, ба роњи худ хуб буд, ки ин таврашро на табиат бунёд карда 

метавонист ва на санъат, вале фаќат ваќте њамин тавр мешавад, ки онњо, 

яъне њам табиат ва њам санъат бо њам мепайванданд (3, 148). 

3. Њиссачаи «ни» пеш аз дигар аъзоњои љумла ба вазифаи 

муайянкунанда омада метавонад. Мисол: Какая бы горесть ни лежала на 

сердце, какое бы беспокойство ни томило мысл, все в минуту рассеется: на 

душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума (2, 518). Дар ин 

љумла «ни» ба љои калимаи «который» истифода гардидааст. Муќ. Њар чи 

ѓаму ѓуссае, ки дар дил љо гирифта бошад, чи фикр ва хаёле, ки сабаби 

бетоќатии њуш шудааст, њамагї дар як дам несту нобуд мешавад; љони ман 

сабук мегардад ва мондагии аъзои бадан изтироби фикриро маѓлуб менамояд 

(3,78). 

4. Истифодаи «ни» дар вазифаи хабар, ё дар таркиби хабар: 

 а) Њиссачаи «ни» бо феъл њамроњ мегардад ва ин таркиб дар љумла ба 

вазифаи хабар кор фармуда мешавад: Прошло минут пять; сердце мое сильно 

билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей 

хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны (4, 518).Муќ. 

Панљ даќиќа гузашт; дили ман сахт мезад, вале фикрњоям ором буданд, сарам 

сард буд, њарчанд дар синаам муњаббати Мерии мењрубонро љўё гаштам, вале 

ташаббусоти ман бенатиља монданд (5,162).  

б) Њиссачаи «ни» метавонад танњо вазифаи хабари љумларо адо 

намояд, ки хабар дар шакли инкорї меояд. Мисол:  

-Право, жена будет сердится, теперь же ты можешь пересесть вот в 

ихнюю бричку. 

-Ни, ни, ни! И не думай! (2,66) Муќ. 
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-Ростї, занам хафа мешавад; акнун ту ба бричкаи ана ин кас савор шуда 

равї њам мешавад. 

-Мон, мон, мон! Хаёлашро њам накун! (3, 90). Дар ин маврид њиссачаи 

«ни» дар шакли такрор меояд. 

Вобаста ба мавќеи корбаст њиссачаи «ни» дар тарљума ба забони 

тољикї бо калимањои «њељ, њељ як, ягон, њамон, њарчанд» ва ѓ. ифода меёбад. 

Инчунин он метавонад бо феълњои инкорї низ ифода ёбад, дар њама њолат 

он ё маънои инкорро дорад ва ё барои пурќувват шудани инкор истифода 

мегардад.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с образом главного 

героя романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В произведении 

поднята проблема судьбы волевой и одаренной личности в эпоху 

безвременья. По справедливому утверждению Б. М. Эйхенбаума, «предмет 

художественного изучения Лермонтова… личность, наделенная чертами 

героики и вступающая в борьбу со своим веком». 

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, Печорин, фатализм, безвременье, 

дискретность повествовательной структуры, новелла, роман 

The summary 

In article the questions connected with image of the protagonist of the 

novel of M.Ju.Lermontov «Hero of our time» are considered. In product the 

problem of destiny of the strong-willed and presented person during an epoch 

безвременья is lifted. Under B.M.Ejhenbauma's fair statement, «a subject of art 

studying of Lermontov … the person allocated with lines of heroics and entering 

struggle against the century». 

Keywords: M.Ju.Lermontov, Petchorin, fatality, heavy time, step-type 

behaviour of narrative structure, a short story, the novel 

 

 

 

Печально я гляжу на наше поколенье! 

Его грядущее – иль пусто иль темно, 

Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

В бездействии состарится оно. 

"Герой нашего времени" - одно из лермонтовских произведений, в 

котором получили преломление напряженные раздумья писателя об общих 

закономерностях исторического развития человечества и об исторических 

судьбах России. Но в романе, как и в стихотворении "Дума", внимание 
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Лермонтова сосредоточено на современной ему эпохе. Роман "Герой 

нашего времени", как и стихотворение "Дума", написан в трагической 

тональности. "Наше время" в нем осмыслено как "переходный период". 

Последний рассматривается как эпоха национальной предыстории, как 

время, когда народ еще не вошел в возраст зрелости, не овладел вековыми 

завоеваниями мировой культуры и поэтому еще не готов к великим 

свершениям общечеловеческого значения на поприще культуры. 

Печорин – главный персонаж романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» (1838-1840). Современники, в том числе Белинский, в 

значительной степени отождествляли Печорина с Лермонтовым. Между 

тем автору важно было отмежеваться от своего героя. По словам 

Лермонтова, Печорин - портрет, составленный из пороков целого 

поколения – «в полном их развитии». Вполне понятно, почему «Журнал 

Печорина» для Лермонтова – «чужое произведение». Если не лучшей, то 

центральной его частью являются дневниковые записи Печорина, 

озаглавленные «Княжна Мери». Нигде Печорин так не соответствует 

образу, раскрытому автором в предисловии. «Княжна Мери» появилась 

позже всех остальных повестей. Предисловие, которое Лермонтов написал 

для второго издания романа, своей критической остротой, прежде всего, 

связано с этой повестью. Герой, которого он представляет читателю, - это 

именно тот Печорин, каким он показан на страницах «Княжны Мери». 

Критический пафос последнего периода жизни Лермонтова в этой повести 

проявился особенно ярко. На характер главного героя, очевидно, повлияла 

разновременность написания повестей. Сознание Лермонтова очень 

быстро изменялось. Изменялся и его герой. Печорин в «Княжне Мери» уже 

не совсем тот, что появляется сперва в «Бэле», затем в «Фаталисте». В конце 

работы над романом Печорин обрел ту выразительность, которая должна 

была довершить обещанный портрет. Действительно, в «Княжне Мери» он 

предстает в самом неприглядном свете. Конечно, это натура волевая, 

глубокая, демоническая. Но так его можно воспринимать только глазами 



 

349 

 

юной княжны Мери и ослепленного им Грушницкого. Тот незаметно для 

себя подражает Печорину, потому он так уязвим и смешон для Печорина. 

Между тем даже этот Грушницкий, ничтожество, по мнению Печорина, 

вызывает у него чувство зависти. И одновременно, сколько храбрости 

выказал Печорин в кульминационный момент дуэли, зная, что его 

собственный пистолет не заряжен. Печорин и впрямь проявляет чудеса 

выдержки. И читатель уже теряется: да кто же он - этот герой нашего 

времени? Интрига исходила от него, а когда жертва запуталась, он как 

будто и не виноват. 

Печорина называют странным человеком все персонажи романа. 

Лермонтов уделил много внимания человеческим странностям. В Печорине 

он суммирует все свои наблюдения. Странность Печорина как бы 

ускользает от определения, потому мнения о нем окружающих полярны. Он 

завистлив, зол, жесток. Вместе с тем великодушен, иногда добр, то есть 

способен поддаться доброму чувству, благородно защищает княжну от 

посягательств толпы. Он безупречно честен наедине с собой, умен. Печорин 

– талантливый писатель. Лермонтов приписывает замечательную «Тамань» 

его небрежному перу, щедро делясь с героем лучшей частью своей души. В 

результате читатели как бы привыкают многое извинять в Печорину, а кое-

что и вовсе не замечать. Белинский защищает Печорина и фактически 

оправдывает его, поскольку «в самых пороках его проблескивает что-то 

великое». Но все доводы критика скользят по поверхности печоринского 

характера. Иллюстрируя слова Максим Максимыча: «Славный малый, 

смею вас уварить, только немного странен…», - Лермонтов смотрит на 

своего героя как на явление исключительное, поэтому первоначальное 

название романа – «Один из героев нашего века» - было отброшено. Иными 

словами, Печорина ни с кем нельзя смешивать, тем более с самим поэтом, 

как это категорично сформулировал И.Анненский: «Печорин – 

Лермонтов». А. И.Герцен, говоря от лица «лермонтовского» поколения, 

утверждал, что Печорин выразил «действительную скорбь и разорванность 
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тогдашней русской жизни, печальный рок лишнего, потерянного 

человека». Герцен поставил здесь имя Печорина с той же легкостью, с какой 

он написал бы имя Лермонтова. 

По мнению В.Г. Белинского, лермонтовский роман – «это грустная 

дума о нашем времени». В произведении поднята проблема судьбы волевой 

и одаренной личности в эпоху безвременья. По справедливому 

утверждению Б. М. Эйхенбаума, «предмет художественного изучения 

Лермонтова… личность, наделенная чертами героики и вступающая в 

борьбу со своим веком». 

Герой проходит через всю книгу и остается неузнанным. Человек без 

сердца – но слезы его горячи, красоты природы опьяняют его. Он 

совершает дурные проступки, но только потому, что от него ждут их. Он 

убивает оболганного им человека, а перед тем первый предлагает ему 

мировую. Выражая черты множественные, Печорин на самом деле 

исключителен. Дурные поступки способен совершать всякий. Сознавать 

себя палачом и предателем – дано не каждому. Роль топора, которую 

признает за собой Печорин среди людей, - совсем не эвфемизм, не 

завуалированная мировая скорбь. Невозможно сделать скидку, что это 

высказано в дневнике. Исповедуясь, Печорин ужасается своей «жалкой» 

роли быть непременным участником последнего акта комедии либо 

трагедии, но в этих словах нет и тени раскаяния. Все его сетования 

напоминают «жалкий» стиль Ивана Грозного, причитающего над 

очередной жертвой. Сопоставление не кажется преувеличенным. Цель 

Печорина – безраздельная власть над окружающими. Тем настойчивей он 

подчеркивает, что страдаем от скуки и «очень достоин сожаления». 

Печоринскую скуку пытался опоэтизировать и развить поэт лермонтовской 

школы А. Григорьев, а в результате получилась московская тоска с 

цыганскими гитарами. Печорин говорит прямо, что ему скучно – жизнь его 

«пустее день ото дня», говорить, будто в тон тирану, называющему себя 

«псом смердящим». Конечно, жертвы Печорина не столь кровавы, они 



 

351 

 

прежде всего уничтожаются нравственно. Расшифровку идеи героя нашего 

времени надо искать в индивидуальном демонизме: «Собранье зол его 

стихия». Во главу угла печоринского мировоззрения Лермонтов поставил 

жажду власти, разрушающую личность. Разумеется, это только намечено 

Лермонтовым, и оттого его герой не имеет резких очертаний. В нем нет 

ничего хищного, напротив, много женственного. Тем не менее у 

Лермонтова были все основания назвать Печорина героем будущего. Не то 

страшно, что Печорин иногда «понимает вампира». Для Печорина уже 

отыскано поле деятельности: обывательская среда, собственно, и есть это 

поле – среда драгунских капитанов, княжон, романтических фразеров – 

самая благоприятная почва для взращивания всевозможных «садовников-

палачей». Это будет именно то, что Лермонтов назвал полным развитием 

пороков. Жаждать власти, находить в ней высшее наслаждение – это совсем 

не то, что невольно разрушить быт «честных» контрабандистов. Вот какую 

эволюцию проделал образ Печорина от «Бэлы» и «Тамани» до «Княжны 

Мери». Когда Белинский восхищается искрами величия пороков Печорина, 

он тем самым как бы стремится очистить его образ от мелочных 

толкований. Ведь Печорин так живописно уподобляет себя матросу, 

рожденному и выросшему на палубе разбойничьего брига. В таком 

прочтении Печорин плох, потому что остальные еще хуже. Белинский 

смягчает печоринские черты, не замечая вопроса, заданного героем самому 

себе: «Неужели зло так привлекательно?» Привлекательность зла – так 

точно охарактеризовал Лермонтов болезнь своего века. 

Образ Печорина написан ни одной черной краской. В конце концов, 

Печорин потерял свою худшую половину. Он – как человек из сказки, 

потерявший свою тень. Поэтому Лермонтов не превратил Печорина в 

вампира, а оставил его человеком, способным даже сочинить «Тамань». 

Вот этот человек, так похожий на Лермонтова, и заслонил тень Печорина. 

И уже невозможно разобрать, чьи шаги звучат на кремнистом пути. 

Лермонтов набросал портрет, состоящий не из пороков, а из противоречий. 
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А главное, дал понять, что ту жажду, которой страдает этот человек, не 

утолить из колодца с минеральной водой. Губительный для всех, кроме 

самого себя, Печорин подобен пушкинскому анчару. Его трудно 

представить среди желтеющей нивы, в русском пейзаже. Он все больше где-

то на востоке – Кавказ, Персия.  

Роман «Герой нашего времени» «составлен» из отдельных 

самостоятельных новелл. В целом он представляет собой систему, казалось 

бы, не связанных между собой эпизодов из жизни главного героя. 

Новеллистический принцип повествования способствует углубленной 

психологической характеристике героя. «Новелла» в переводе означает 

«новость», «новое»: так раскрываются новые грани противоречивого 

характера героя и сложный мир эпохи 30-х годов XIX века – эпохи 

безвременья. Личная инициатива героя, выступающая в каждой главе 

своего рода экспериментатором, движет сюжет и при всей «разорванности» 

повествования организует его в единое целое, образуя единство мысли и 

единство чувства. 

Фрагментарная дискретность романа, построение его как слабо 

связанных между собой эпизодов и периодов жизни героя по-своему 

отражает «разорванность» этой жизни. Она (эта жизнь) происходит на 

перепутьях, в погоне каждый раз за какой-то новой целью, в надежде на 

полноту человеческой жизни. Лермонтов искал форму повествования 

органически, внутренне соответствующую характеру главного героя. 

Дискретность повествовательной структуры давала автору 

возможность менять ракурс изображения, «сводить» позиции, мнения, 

оценки, на пересечении которых не только становился доступным 

загадочный Печорин, но разносторонне освещались и явления 

действительности.  

Лермонтовский роман – произведение, рожденное 

последекабристской эпохой. Героическая попытка «ста прапорщиков» 

изменить общественный строй в России обернулась для них трагедией. 
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Последекабристское десятилетие явилось сложным периодом русской 

истории. Это были годы реакции, политического гнета. Но в этот период 

напряженно работала мысль. Можно сказать, что вся энергия, 

накопившаяся в русском обществе и потенциально способная перейти в 

действие, была переключена в сферу интеллектуальной жизни. Русские 

образованные люди ставили перед собой цель выработать широкий взгляд 

на мир, постигнуть всеобщую связь явлений, понять закономерности 

исторической жизни народов и смысл бытия отдельного человека. Их 

внимание привлекли достижения немецкой классической философии 

(Шеллинга периода «Системы трансцендентального идеализма», 

объективного идеализма Гегеля) и последние завоевания исторической 

науки. В десятилетие после 14 декабря 1825 года стремление к знанию в 

русском обществе было столь велико, что позволило видным 

представителям его, освоив достижения европейской общественно-

философской и исторической мысли, стать вровень с нею и самостоятельно 

обратиться к разрешению насущных проблем русской жизни.  

 

Жизнь Печорина, как она дана в романе, не имеет общего 

направления. Она состоит из ряда разрозненных, эпизодических стычек с 

судьбой, которые не складываются в единый «сюжет», как и не 

способствуют процессу духовного роста героя. Один этап биографии 

Печорина не служит психологической подготовкой другого, не 

способствует накоплению героем жизненного опыта, который бы 

сохранялся на последующем этапе его развития. 

Жизнь Печорина представляет, по собственному его признанию, цепь 

постоянных противоречий, которые возбуждают перед его сознанием, в 

общем-то, одни и те же вопросы. Бесконечно варьируясь. Видоизменяясь, 

принимаю каждый раз, в связи с изменяющимися обстоятельствами новую 

форму, эти вопросы так и не получают на страницах романа 

окончательного ответа. 
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Предметом анализа романа и могут стать эти мучающие Печорина 

вопросы, решению которых он отдал свою жизнь. 
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ФУНКЦИЯ ПЕЙЗАЖА В РАССКАЗАХ К. ПАУСТОВСКОГО 

Садуллаева Шабнам – магистрантка 1 курса, Таджикский 

международный университет иностранных языков им. С. Улугзода 

Аннотация 

В статье речь идёт о функции пейзажа в рассказах К. Паустовского. 

Пейзажи Паустовского выполняют огромную задачу: они воспитывают у 

читателя любовь к родной природе, а вместе с тем - и горячую любовь к 

родине. Именно в природе Паустовский черпает неиссякаемый запас 

энергии и вечной красоты. 

Ключевые слова: пейзаж, рассказ, повесть, изображение природы, 

художественная изобразительность, эпитеты, сравнения, метафоры 

LANDSCAPE FUNCTION IN K.PAUSTOVSKY'S STORIES 

In article it is a question of landscape function in K.Paustovsky's stories. 

Paustovsky's landscapes carry out a huge problem: they bring up at the reader love 
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to the native nature, at the same time - and passionate love to the native land. In 

the nature Paustovsky scoops an inexhaustible stock of energy and eternal beauty. 

Keywords: a landscape, the story, the story, the nature image, art 

изобразительность, epithets, comparisons, metaphors 

 

Задачей пейзажа в художественных произведениях является 

изображение природы, пространства, света, воздуха и т.д., что связано, как 

правило, с передачей отношения человека к явлениям природы, с 

воплощением его мысли и чувств общественного воззрении. В силу этого 

пейзажный образ приобретает эмоциональное и идейное содержание. 

В прозе Паустовского пейзаж занимает главенствующее место. Русская 

природа в произведениях этого писателя жива и реальна. Созданные им 

картины полей и лесов, прудов и рек, восходов и закатов - великолепны. 

Один из компонентов мастерства этого художника – зрительная точность. 

К. Паустовский так сформулировал основной закон для писателя: 

"Вглядывание - вот великий закон для писателя. Но не нарочитое, а 

естественное, которого сам не замечаешь. Научиться видеть, или, вернее, 

заставить себя видеть, а не скользить взглядом - драгоценная писательская 

черта. Зоркости взгляда писателя может позавидовать любой художник. В 

обыденном, на первый взгляд прозаическом, писатель видит прекрасное, 

поэтическое. У этого замечательного пейзажиста развиты все пять чувств. 

Он слышит тонкий запах холодных кистей винограда "Изабелла" он 

различает, как пахнет дождь. В окружающем мире природы Паустовский 

улавливает все цвета и оттенки. Характерность пейзажа Паустовский 

передаёт через запахи, звуки, цвета: "Голубые туманы залили порт и город. 

Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных 

стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль” [4 ,169]. 

Константин Георгиевич очень любил живопись. Он посвятил одно из 

своих произведений великому художнику Левитану. Паустовский, 

восхищался умением Левитана перенести на холст живую природу, и причём 
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не в застывшем виде, а в движении. Левитан оказал огромнее влияние на 

писателя. Если раньше Паустовский предпочитал яркие цвета, то теперь 

основное место занимают полутона и оттенки. 

Пейзаж в произведениях Паустовского всегда даётся в динамике. 

Критик Е.А. Алексанян так рассматривает своеобразие пейзажа 

Паустовского: "Писатель тяготеет к лирико-поэтическому пейзажу, к 

спокойной ритмической интонации, к акварельному рисунку в передаче 

настроения лирического героя". [1, 67]. 

К. Паустовский продолжает традиции Чехова, Бунина, Горького, 

Пришвина. Константин Георгиевич очень любил Бунина и высоко ценил его 

творчество. По мнению Паустовского, проза Бунина сливается с поэзией. 

Сам Паустовский стремился к этому на протяжении всей своей 

литературной деятельности. И надо сказать, что он добился этого с лихвой. 

Очень образно о прозе Паустовского отзывается Г. Цыферов: "Здесь каждое 

слово подобно цветку. И цветы эти вечны. Вечно они будут хранить свой 

аромат, блеск, запах. Описания природы тогда лишь уместны и не портят 

дела, когда они кстати, когда они помогают сообщить читателю то или иное 

настроение, как музыка в мелодекламации". Пейзажи Паустовского 

выполняют огромную задачу: они воспитывают у читателя любовь к родной 

природе, а вместе с тем - и горячую любовь к родине. Именно в природе 

Паустовский черпает неиссякаемый запас энергии и вечной красоты, без 

которого жизнь и искусство для него немыслимы. Впоследствии писатель 

вспоминал, что еще с детских лет им овладела одна страсть - любовь к 

природе. Он писал, что жизнь в природе должна быть постоянным 

состоянием человека. Раз и навсегда, полюбив красоту родного края и 

прививая то же самое чувство своему читателю, Паустовский в то же самое 

время вызывает желание сберечь эту красоту, "Сам убежденный, и верный" 

хранитель прекрасного”, он будит в своих читателях желание сберечь эту 

красоту и, если нужно, бороться за нее. В этом пути от эстетического к 

этическому, от ощущения красоты к действительным и доблестным 
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человеческим - чувствам, от любования "лирической силой, русского 

пейзажа" к горячему и героическому патриотизму сказалось художественное 

своеобразие Паустовского" - так пишет о творчестве Паустовского Т. 

Хмельницкая.  

Изобразительное дарование Паустовского велико. Его произведения 

наполнены сотнями зрительных образов. В них мы находим множество 

зорких наблюдений над поверхностью моря, над осенними, летними, 

зимними и весенними ночами, ветрами, дождями и тучами и т. д. 

В "Колхиде", например. Паустовский так описывает начинающийся 

дождь: “Снова начал накрапывать дождь” Солнце исчезло. И, как всегда во 

время дождя, город наполняли запахи настолько резкие, что их можно было 

воспринимать на ощупь. То были мягкие запахи эвкалиптов, липнувший к 

лицу запах роз, стягивающий кончики пальцев запах лимонов. Но все эти 

запахи существовали до первого порыва ветра. Стоило ему прошуметь по 

садам, перевернуть листья и пахнуть пылью по улицам, как все менялось. 

Вместо сладких испарений, вызывающих лень и головную боль, город 

продувало едким морским сквозняком [5, 34]. 

Глядя на природу, Паустовский зорко подмечает все ее проявления. Он 

прекрасно чувствует природу с ее "румяными закатами” и "тягучими 

рассветами". 

Большая заслуга Паустовского заключается в том, что явления 

природы осмысливаются им в историческом плане. Отношение человека к 

природе меняется в связи с уровнем познания природы путем ее 

исследования. 

Паустовский раскрывает перед своим читателем живые картины 

природы. В них чувствуется любовь, теплое участие, восхищение и гордость 

писателя, потому что эта природа его родной страны. Природа в 

произведениях Паустовского вызывает стремление к лучшему, высшему, она 

сообщает дух бодрости и веру в свои силы. "Просыпаешься на рассвете... 

Воздух такой, что, кажется, тело молодеет на глазах, шумят ручьи, на 
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деревьях цветут какие-то нертовы цветы величиной в супную миску, 

обезьяны качаются на хвостах и поплевывают тебе на голову. Тучность, 

богатство. От одного запаха станешь поэтом" [5;427]. 

К.Г. Паустовский был замечательным мастером художественной 

изобразительности. В изображении природы Паустовский достиг 

исключительной точности, богатства красок, дозволяющих показать 

явления природы со всеми их едва уловимыми оттенками, разноголосыми 

звуками Красочны и многоцветны пейзажи Паустовского. Они занимают 

большое место в творчестве писателя. Нет ни одного произведения, где бы 

Паустовский не рисовал родную природу. Здесь встречаются или большие, 

подробные описания природы, или маленькие пейзажные зарисовки, 

состоящие из одного - двух предложений. Но все они играют огромную роль, 

так как помогают понять и раскрыть красоту пейзажа. 

Красочность, многоцветность и осязаемость пейзажей Паустовского 

достигаются использованием разнообразных художественных приемов и 

средств. Один из излюбленных приемов писателя - настойчивое повторение, 

варьирование какого-либо одного слова. Этим самым Паустовский доводит 

это слово до поэтической аллегории: "Стояла лиловая южная осень. Листья 

платанов не желтели, а лиловели, лиловый дым курился над морем и горами. 

В лавочках продавали чернолиловый виноград "Изабеллу" [5,343]. 

Пейзажи в произведениях Паустовсього дышат на нас свежестью. 

Этого писатель добивается тем, что нередко существительные 

употребляются им с таким эпитетом, который в нашей речи употребляется 

очень редко. "Величайшее, безмолвие царило окрест" [6, 343], или 

"Ветхозаветное зрелище" - усмехнулся лейтенант Жеребцов, выходя из 

шлюпки на берег" [6, 232]/ 

Способствуют художественной выразительности и такие специальные 

средства языка, как эпитеты, сравнения, метафоры. 

Кратко рассмотрев изобразительное средство пейзажа, можно прийти 

к следующим выводам: Пейзажи Паустовского ценны тем богатством 
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мыслей и чувств, которые в них заключены. Они дороги тем, что 

проникнуты глубокой любовью к родине, к русской природе; знанием ее 

характерных отличительных черт. Краски пейзажей Паустовского 

удивительно ярки, красочны, многоцветны. 
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