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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемы коллеги, преподаватели-практики, 

исследователи, наш очередной ежегодный сборник научных 

трудов «Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в 

евразийском образовательном пространстве» традиционно 

адресован всем, кто заинтересован в знакомстве с опытом работы 

по преподаванию иностранного языка в вузе, пытается на 

практике применить что-то новое в обучении студентов 

нелингвистических специальностей.  

Сборник выходит в сложных для нашей страны 

общественно-политических условиях. Сейчас, как никогда за 

последние тридцать лет чрезвычайную значимость приобретает 

сотрудничество и взаимопонимание с государствами на 

территории евразийского пространства. Хотим подчеркнуть, что 

наша совместная работа по созданию сборника продолжается уже 

восьмой год. Авторы представленных в сборнике материалов – 

это преподаватели Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и, 

конечно, России. Важно отметить, что преподавание русского 

языка на территории бывших союзных республик остаётся 

актуальной проблемой, поскольку сейчас особенно значимым 

является повышение статуса русского языка. Этой теме посвящён 

ряд статей сборника.  

Авторы статей на русском и английском языках, 

преподаватели различных вузов России и ближнего зарубежья (в 

Барнауле это, в частности, Алтайский государственный 

университет, Алтайский государственный технический 

университет, Алтайский государственный медицинский 

университет) обращаются к таким проблемам как активизация 

работы студентов на занятиях, организация их самостоятельной 

работы, повышение интереса к изучению иностранного языка с 

помощью использования игровых технологий, повышение 

мотивации через ориентированное на конкретную специальность 

содержание занятий. 

Не менее актуальны для преподавателей-филологов и 

материалы статей, посвящённые лексико-грамматическим 

особенностям иностранных языков. Эти статьи позволяют 
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педагогам-практикам подробнее рассмотреть отдельные аспекты 

языкознания и применить эти знания в своей работе со 

студентами. 

Тема формирования социогуманитарной культуры 

студентов-естественников является ведущей на кафедре 

иностранных языков естественнонаучного профиля Алтайского 

государственного университета, которая подготовила этот 

сборник. В этой связи особого интереса заслуживают материалы, 

помещённые в раздел «Иностранный язык как фактор 

социокультурного и эстетического развития студентов». Авторы 

статей этого раздела увлечённо рассказывают о своём опыте 

работы, отмечают, что для достижения целей духовного развития 

студентов важно искать единомышленников, работать совместно 

с такими организациями как библиотеки и музеи. 

Мы уверены, что каждый представленный в сборнике 

материал будет интересен читателям. Будем рады, если опыт 

работы авторов поможет преподавателям иностранных языков 

вузов в организации своей деятельности и совершенствовании 

содержания учебных материалов, будет полезен в научных 

исследованиях читателей.  

 

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

НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

N.A. Bobrovskaya, T.V. Pronina 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL INTEREST AND 

MOTIVATION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO 

STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES 

 

Abstract. The article is devoted to different types of motivation 

in teaching foreign languages to students of non-linguistic specialties. 

The importance of students' improving professional vocabulary in 

order to become a competitive specialist in their professional activities 

is also considered. 

Key words: motivation, personality formation, professional 

orientation, communication skills, formation of basic vocabulary. 

 

Н.А. Бобровская, Т.В. Пронина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

И МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена различным видам 

мотивации при обучении иностранным языкам у студентов 

неязыковых специальностей. Также рассматривается важность 

овладения студентами профессиональной лексикой для того, 

чтобы стать конкурентноспособным специалистом  в своей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, формирование личности, 

профессиональная направленность, коммуникабельность, 

формирование базового словарного запаса. 

 

Modern society imposes high requirements for students of non-

linguistic specialties in mastering foreign languages. To be a 

competitive person in the labor market it is necessary to know foreign 
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languages. 

Foreign languages have become one of the main factors of both 

socio-economic and general cultural progress of the society. A foreign 

language plays a huge role in the formation of personality and 

increasing education, because with its help one can get direct access to 

the spiritual wealth of another country, get an opportunity of direct 

communication with representatives of other nations. Therefore, it is 

not surprising that interest in foreign languages, mainly English, has 

recently increased in our country. Now the knowledge of two or more 

languages is an undoubted attribute of any modern well-educated 

person. Knowledge of a foreign language has become a real need and 

it is no longer possible to get a well-paid job and build a successful 

career without it [1]. 

All of the above increases the importance of learning a foreign 

language as part of the curriculum at a higher educational institution. 

And, of course, the role of motivation is very important here, because, 

it is especially pronounced. Reluctance to learn a foreign language can 

be explained by the lack of a certain knowledge basis of students. 

When difficulties arise, motivation disappears. And only if the student 

himself feels the need to know the language and makes himself learn, 

he will succeed. 

Knowledge of English has become a necessity nowadays, as it 

is getting more and more practical advantages. Specialists have to 

know such kind of English which will help them solve their 

professional problems. They need English for specific purposes [2]. 

However, with all its undeniable advantages and importance, students 

of non-language specialties in the majority, do not consider it a 

necessary subject to study, being guided by the opinion that English is 

not necessary for their professional activity, that they do not like it 

because of its complexity and so on. Undoubtedly, English is a 

difficult subject and requires some effort to master it. As a result, there 

is a decrease in motivation to learn a foreign language [3]. 

Motivation can be external and internal. 

External motivation is not directly related to the content of the 

subject matter, but is caused by external circumstances. Examples are: 

- achievement motive: caused by a person's desire to achieve 

success and high results in any activity, including learning a foreign 
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language. For example, for excellent grades, getting a diploma and so 

on; 

- self-affirmation motive: the desire to assert oneself, to get 

approval of other people. A person learns a foreign language in order 

to gain a certain status in society; 

- identification motive: a person's desire to be like another 

person, as well as to be closer to their idols and heroes (for example, 

to understand the lyrics of their favorite band); 

- affiliation motive: the desire to communicate with other 

people. A person can learn a foreign language in order to communicate 

with foreign friends; 

- self-development motive: the desire for self-improvement. A 

foreign language serves as a means for self-enrichment and overall 

development of a person; 

- pro-social motive: related to the awareness of the social 

significance of the activity. A person learns a foreign language because 

he or she realizes the social significance of learning [1]. 

Internal motivation, on the other hand, is not related to external 

circumstances, but directly to the subject matter itself. It is also often 

called process motivation. A person likes directly a foreign language, 

likes to show his intellectual activity. The action of external motives 

(prestige, self-affirmation and so on) can strengthen the internal 

motivation, but they are not directly related to the content and process 

of activity [1]. 

Professional orientation in teaching foreign languages is carried 

out in the process of speech activity: reading and speaking. It is 

important for students to improve professional vocabulary. The 

teacher needs to make a choice of lexical material taking into account 

the specialization. Knowledge of special vocabulary is necessary for 

reading texts on the specialty. The main goal of teaching English to 

students is their ability to read professional literature independently in 

order to extract information from foreign-language sources. The 

process of learning technical language includes mastering the specifics 

of reading and translation of technical literature, reading texts, 

compulsory exercises aimed at revision of the vocabulary, reading 

with the general comprehension of the content and with elements of 

analysis [3]. 
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An important role in learning a foreign language is played by 

motivation and understanding the usefulness of knowledge of a 

foreign language. Teachers of a foreign language need to break the 

idea that learning a foreign language is an unnecessary and useless 

occupation, to form a positive attitude in students and maintain 

interest in the language material. The motivation to study can be 

influenced by life prospects and the desire to be a competitive 

specialist in their professional activities [4]. 

For this purpose, a textbook was developed for first and second 

year full-time students of the Institute of Mathematics and Information 

Technology in the following fields of study: "Applied Mathematics 

and Computer Science", "Mathematics and Computer Science", 

"Fundamental Computer Science and Information Technology", 

"Applied Computer Science", "Software Engineering" and full-time 

students of Institute of Digital Technology, Electronics and Physics in 

the fields of study: "Information Security" and "Information Science 

and Computer Engineering". These textbooks implement the 

competence approach, form and develop professional skills of 

students. 

Selecting of language material is very important. When 

selecting the most common vocabulary it is necessary to take into 

account the specialty, the type of work performed, the type of 

equipment, the material used, the name of operations. In the selection 

of texts it is necessary to be guided by four criteria: 1) the text should 

correspond to the subject matter 2) it should meet the needs and 

interests of the students; 3) it should be able to provoke motivation, 4) 

the information from the text should be studied in special disciplines. 

Texts should be selected with regard to their informativeness and 

relevance. It is very important to use original sources from American, 

English popular science literature or periodicals of recent years, as 

well as from the Internet. It is necessary to use creativity when 

working on the text [3].  

The textbook consists of 9 sections. Each section is built on a 

thematic principle and includes a vocabulary, texts borrowed from 

original sources, a number of exercises for the texts and tasks for 

language immersion. 

Students are offered to read and translate the text under the 
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authority of a teacher or independently, and then perform a number of 

tasks, such as answering questions, finding the right option, defining 

the correct or incorrect statement, finishing sentences, finding 

equivalents of word combinations, finding corresponding words to 

their definitions, translating sentences from Russian into English, as 

well as speaking. 

The proposed texts, exercises and tasks are aimed at forming 

the necessary skills of working with technical literature on 

specialization and mastering the basic types of reading (scanning, 

searching, exploring, studying), at active learning of lexical and 

grammatical minimum, at forming the basic vocabulary, at 

overcoming the difficulties of translation, acquisition of speaking 

skills, activation of students' thinking activity. These texts prepare 

students for further reading of technical documentation accompanying 

electronic devices and equipment, instructions, passports, 

specifications and other documentation accompanying the equipment. 

The texts provide for sufficient repetition of active vocabulary and 

typical grammatical phenomena [3]. 

The transition from learning to work is associated with the 

transformation of cognitive motivation into professional motivation. It 

is important to have a proactive attitude towards one's professional 

activity, to approve original out-of-the-box solutions, which is 

impossible without the awareness of the significance of professional 

activity. In accordance with this, the issues of motivational provision 

of transition from the sphere of educational activity to professional 

activity should be solved. 

Cognitive motivation is one of the most effective motives of 

learning. However, it is necessary to create conditions for it to become 

a basis for development and professional orientation of student's 

personality. The combination of cognitive interest in the subject with 

professional motivation has the greatest impact on the success in 

learning [5]. 

The formation of students’ motivation is also influenced by 

gender characteristics. At the age of 18-20 years, people are formed as 

personalities, they are looking for a place in life, want to find a good 

job and realize that knowledge of a foreign language can help them in 

this. A high level of foreign language gives them the opportunity to 
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get more information on their specialty and communicate with native 

speakers.  

Learning a foreign language is a process of gradual 

development. The student uses his knowledge to acquire new 

information, and only by supplementing it, he can achieve the desired 

result. The teacher plays an important and leading role in this. A good 

teacher will strive to consolidate, develop and improve the student's 

language level. Language learning is an active process. This means 

that the main thing is not to have certain knowledge to understand the 

language, but to be able to reproduce it and apply it in the right 

situation. A specialist may know his or her specialty very well, while 

linguistic knowledge may be insufficient. Creating positive emotions 

is an inherent necessity in the process of teaching a foreign language. 

These are, for example: 1) avoiding pressure on students, 2) not giving 

ready-made answers, but allowing students to find the answer 

themselves; 3) using more interesting, diverse material and teaching 

methods, 4) control should act not as a means of coaction, not as a 

source of antagonism between the teacher and the student, but as an 

incentive to learn [3]. 

To summarize, we can say that the following pedagogical 

conditions, which have a positive impact on the motivation of learning 

a foreign language, are necessary for students of non-linguistic 

specialties: 

1. Conditions affecting the formation of internal motivation: 

- professional interest and, respectively, awareness of the 

practical and theoretical significance of the obtained knowledge for 

future professional activity (use in the classroom of elements imitating 

future professional activity, selection of interesting texts or articles); 

consideration of the peculiarities of professional and psychological 

activity, formation of research work skills through individualization of 

training;  

- teacher (his personal characteristics, methodical competence, 

orientation in the specialty, which is received by students, teacher's 

understanding the goals that students set themselves, learning a 

foreign language, communication skills, openness, empathy); 

emotional content of classes, which contributes to better achievements 

and implemented through active teaching methods); 
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2. Conditions influencing the formation of external motivation: 

creating a situation of success, or understanding failure and its 

reasons, competitiveness of classes, communicative orientation of 

classes [5]. 
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О.В. Мясникова 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ-КОНКУРСА «TOLLES 

DIKTAT» СРЕДИ СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ АЛТАЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация. Статья посвящена такому актуальному 

феномену как грамотность. Дается определение понятия диктанта 

и, в частности, тотального диктанта. Автор приводит 

собственный опыт организации площадки для проведения 

тотального диктанта по немецкому языку, останавливается на 

правилах и требованиях проведения, а также освещает основные 

типичные ошибки, допускаемые студентами при написании 

подобных работ и возникающие проблемы. В качестве 

заключения подчеркивается необходимость и важность участия в 

подобных мероприятиях, показывается целесообразность 

включения такого метода как диктант в обучение студентов 

иностранному языку. 

Ключевые слова: тотальный диктант, грамотность, ошибка, 

правила, критерии, текст. 

 

O.V. Miasnikova 

 

EXPERIENCE OF HOLDING THE ACTION-CONTEST 

«TOLLES DIKTAT» AMONG STUDENTS OF NATURAL 

SCIENCES OF ALTAI STATE UNIVERSITY 

 

Abstract. The article is devoted to such current phenomenon of 

today as literacy. The definition of the concept of dictation and, in 

particular, total dictation is given. The author shares her own 

experience of organizing a platform for conducting a total dictation in 

the German language, dwells on the rules and requirements for its 

conducting, and also highlights the main typical mistakes made by 

students when writing such works and the problems that arise. In the 

conclusion, the author emphasizes the necessity and importance of 
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participation in such events and shows the expediency of including 

such method as dictation in teaching students a foreign language. 

Key words: total dictation, literacy, error, rules, criteria, text. 

 

Для начала хотелось бы немного остановиться на самом 

понятии тотального диктанта, истории его происхождения и 

основных целях и задачах. Следуя общепринятой информации, 

остановимся на следующем определении: «Тотальный диктант - 

ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 

года в России и разных странах мира с целью популяризации 

грамотности. Данное мероприятие представляет 

собой диктант для всех желающих проверить свои знания на 

родном языке (как правило, на русском, но диктант проводится 

также и на некоторых других языках). Традиционно проходит в 

одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) по разным 

городам мира. Авторами текстов являются известные поэты, 

прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, 

литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, 

так и современники. Диктовать тексты приглашают известных 

представителей культуры, в том числе массовой культуры, а 

также преподавателей школ и вузов и работников библиотек» 

[1,3] 

Задачами диктанта являются: 

 популяризация орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 привлечение внимания СМИ и общественности к 

проблеме знания языка; 

 предоставление всем желающим возможности проверки 

своей грамотности в доброжелательной атмосфере; 

 повышение уровня грамотности через обсуждение 

результатов диктанта и разбор ошибок; 

 выявление трудноусваиваемых правил русского языка с 

целью их улучшения; 

 оценка уровня грамотности. 

Девиз тотального диктанта: «Писать грамотно - это 

модно!». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Существуют правила и принципы участия и проведения 

данного мероприятия: 

 добровольность участия; 

 доброжелательность к участникам; 

 право на участие абсолютно всех желающих; 

 принцип анонимности - никто из участников не обязан 

указывать своё настоящее имя и сдавать написанную работу; 

 профессиональная проверка квалифицированными 

филологами; 

 единство времени проведения, текста диктанта, правил и 

критериев оценки. 

Родиной идеи тотального диктанта стал Новосибирский 

государственный университет, гуманитарный факультет. Начало 

было не легким, но послужило пусковым сигналом для 

зарождения на его основе многих других замечательных 

мероприятий. На сегодня проводятся тотальные диктанты 

практически по всем дисциплинам.  

Так с 2012 г. стартовала всероссийская акция-конкурс с 

международным участием «Tolles Diktat». «Всероссийская 

открытая акция «Tolles Diktat» (Открытый диктант по немецкому 

языку) проводится Ассоциацией общественных объединений 

«Международный союз немецкой культуры», Областным 

государственным автономным учреждением культуры «Томский 

областной Российско-немецкий Дом» и Школой немецкого языка 

Deutsch Online при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Федерального агентства по 

делам национальностей Российской Федерации. Инициатором 

акции является Томский областной Российско-немецкий Дом. 

Акция проводится в феврале и приурочена к международному 

Дню родного языка (учрежден ЮНЕСКО и отмечается 21 

февраля с целью защиты языкового и культурного 

многообразия)». [2] 

Автор статьи организует данное мероприятие на базе 

кафедры иностранных языков естественно-научного профиля 

Алтайского государственного университета с 2015 г. 
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Участниками являются в основном студенты естественно-

научных специальностей.  

Чтобы организовать данное мероприятие необходимо 

иметь высокий уровень владения иностранным языком. 

Существуют строгие правила прочтения текстов. Все тексты 

распределены по языковым уровням владения иностранным 

языком от А1 до С2. При организации в своем учебном заведении 

и проведении данного мероприятия очень важно соблюдать все 

рекомендации, предложенные организаторами: 

1. Диктант длится 40 минут.  

2. Текст диктуется в умеренном темпе, особый акцент на 

некоторых словах и окончаниях ставить не следует, т.е. слово не 

должно произноситься по буквам.  

3. Все числа учащиеся записывают цифрами.  

4. Перед диктантом следует пояснить учащимся, а также 

можно выписать слова, выделенные в тексте курсивом (это могут 

быть имена собственные, названия географических объектов, 

либо сложные и незнакомые слова).  

5. Вначале текст зачитывается полностью, чтобы учащиеся 

поняли, о чем идёт речь в тексте.  

6. Каждое предложение зачитывается три раза: первый раз 

предложение зачитывается полностью – учащиеся только 

слушают; второй раз предложение зачитывается по частям – 

учащиеся записывают его; третий раз предложение снова 

зачитывается полностью, чтобы участники смогли проверить.  

7. После написания диктанта, текст еще раз зачитывается 

целиком, чтобы учащиеся смогли его в последний раз проверить.  

8. Уровень текста для написания диктанта для каждой 

группы определяют представители площадки-организатора 

самостоятельно, в зависимости от степени подготовки 

участников диктанта.  

9. Перед началом диктанта следует рассказать об акции 

«Tolles Diktat», а также о тексте, который будет зачитываться.  

После написания диктанта работы проверяются по общим 

для всех критериям и подводятся итоги. Некоторые ошибки 

можно считать опечатками, но есть ошибки, которые относятся к 

грубым нарушениям грамотности на немецком языке: 
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1. Написание существительных и имен собственных с 

маленькой буквы, а глаголов, местоимений и других частей речи 

с большой.  

2. Неправильное написание умлаутов или их отсутствие: ä-

> e/a, ü -> u и т.д.  

3. Замена долгой гласной «i» на «ie» и наоборот.  

4. Неправильное написание или замена буквосочетаний 

«sch», «tsch», «sp», «st», «ch».  

5. Неверно написанное числительное.  

6. Неверное написанное слово, если участник акустически 

не понял это слово.  

7. Отсутствие нужного знака препинания в конце 

предложения.  

8. Отсутствие запятой перед союзами: aber, sondern, zwar – 

aber, jedoch и т.д. 

В заключении автор статьи хотела бы остановиться на двух 

моментах, с которыми столкнулась при участии в данном 

проекте: частотность допускаемых ошибок студентами и 

проблемы в восприятии текстов на иностранном языке. 

Что касается первого пункта, можно отметить ошибки, на 

которые следует обратить внимание в обучении немецкому 

языку: 

- написание существительных с маленькой буквы. Данное 

явление может быть связано с цифровым письмом, так как среди 

молодежи в общении на немецком языке в онлайн формате 

написание существительных с маленькой буквы часто считается 

нормой; 

- пропуск умлаутов и замена их простыми гласными, также 

отнесу к цифровому письму, т.е. упрощению письменной речи 

через английскую раскладку клавиатуры; 

- пропуски отдельных слов и даже фраз, неверное 

восприятие слов на слух. 

Из последнего пункта вытекает проблема восприятия 

текстов. Автором была замечена следующая закономерность: 

студентам очень тяжело концентрировать внимание на письме в 

течение 40 минут. Очень важна обстановка при написании 

диктанта и соблюдение строгих правил: 
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- не переспрашивать во время диктанта и не шуметь, чтобы 

не мешать другим; 

- соблюдать тишину и не ждать подсказок, так как данный 

диктант является самопроверкой, хоть и пишется в стенах 

учебного заведения. Важно понять, что это выполняется не для 

оценки. Студенты привыкли выполнять все для оценок, данная 

привычка идет со школьной скамьи. И необходимо перестроить 

саму установку и внутренний настрой, но в то же время, 

выполнять работу на высоком уровне, демонстрируя свою 

компетентность. 

 Шесть лет проведения тотального диктанта на немецком 

языке позволили автору статьи сделать следующие выводы и 

согласиться с мнением многих экспертов [4]: 

- Диктант - это ценное средство обучения иностранному 

языку, которое используется веками. Один из самых влиятельных 

лингвистов 20 века Леонард Блумфилд поддерживал 

использование диктантов в качестве средства обучения. Сегодня 

многие методологи склонны согласиться с тем, что диктант 

обеспечивает внимательное аудирование, он тренирует 

обучающихся распознавать звуки, помогает фиксировать 

пунктуацию, дает возможность студентам научиться переводить 

оральные звуки в письменные знаки, что помогает развить 

оральное понимание. 

К преимуществам диктанта относятся следующие 

моменты: 

- диктант позволяет студенту и преподавателю осознать 

ошибки понимания - фонологические, грамматические и др.; 

- диктант показывает студентам орфографические ошибки 

разного типа, которые они склонны делать; 

- диктант дает студентам практику понимания и 

иностранной прозы; 

- диктант тренирует студентов делать записи, что очень 

ценно в дальнейшей учебе (запись лекций) с обычной скоростью 

речи; 

- диктант тренирует студентов корректным формам речи; 

- диктант помогает развивать все четыре вида речевой 

деятельности; 
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- диктант помогает тренировать краткосрочную память. 

Студенты учатся запоминать смысловые абзацы или 

предложения прежде, чем записывать их; 

- диктант может служить отличной тренировкой 

изученного материала; 

- диктант стимулирует неосознанную мыслительную 

деятельность на иностранном языке; 

- если студенты успевают, то диктант мотивирует их в 

учебе; 

- диктант вовлекает в работу всю группу независимо от ее 

величины; 

- во время и после диктанта студенты всегда активны; 

- диктант дает возможность самопроверки и самооценки; 

- диктант можно использовать для студентов любого 

языкового уровня; 

- диктант сплачивает группу, создавая рабочую атмосферу; 

- диктант дает доступ к интересным текстам; 

- диктант может быть хорошим индикатором общей 

подготовки по иностранному языку. 
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Abstract. The article considers the importance of intercultural 

communicative competence of students as well as the requirements for 

the level of formation of students’ foreign language communicative 

competence. Improving the process of foreign language teaching on 

the basis of search, development and application of new effective 

pedagogical technologies is put forward as an urgent problem of 

improving the process of teaching. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  
 

Аннотация. В статье рассматривается важность 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов, а 

также требования к уровню сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции у студентов, В качестве 

актуальной выдвигается проблема совершенствования процесса 

обучения иностранному языку на основе поиска, разработки и 

применения новых эффективных педагогических технологий. 

 Ключевые слова: компетентность, межкультурная 

коммуникация, иностранный язык, преподавание, обучение. 

 

Competence is a noun. It refers to the ability to do something, 

usually at a basic or acceptable level The related adjective is 

competent. Merriam-Webster dictionary explains the word as the 
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quality or state of being competent and gives the following definitions 

of the word “competence”: 

a) the quality or state of having sufficient knowledge, judgment, 

skill, or strength (as for a particular duty or in a particular 

respect) 

b) law: legal authority, ability, or admissibility 

c) the knowledge that enables a person to speak and understand a 

language 

d) biology: the ability to function or develop in a particular way 

[1]. 

According to A.V. Khutorskoy, it is considered that competence 

is “alienated, predetermined social requirement (norm) to educational 

preparation of the student necessary for his effective productive 

activities in a certain area” [2], and competence is “possession by the 

student of the appropriate competence, including his personal attitude 

to it and the subject of activity. The problem of competence in foreign 

language attracts attention of scientists and practitioners. Thus, for 

example Berkimbayev K.M., Kerimbaeva B.T.  in their article state 

that “a person who is competent in a certain area possesses a certain 

standard of knowledge and skills which makes it possible for him to 

judge soundly about this very area and act efficiently in it. [3]. 

Having analyzed the work by P.V.Sysoev, it can be concluded 

that the author has a specific view on the component composition of 

socio-cultural competence [4, p. 83]. According to his model, skills, 

abilities and qualities are present in the experience of communication 

and the experience of using the language. Traditionally, the following 

components of sociocultural competence are distinguished: 

- linguocultural component (lexical units with national-cultural 

semantics and the ability to apply them in situations of intercultural 

communication); 

- sociolinguistic component (linguistic features of social groups, 

genders, social strata, representatives of different generations, dialects; 

in this group, euphemisms and politically correct vocabulary should 

be singled out separately); 

- socio-psychological component (possession of socially and 

culturally conditioned scenarios, specific behavior patterns 
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characteristic of a particular nation, using the communicative 

technique adopted in a given culture); 

- culturological component (socio-cultural, historical-cultural, ethno-

cultural background). A meaningful analysis of the above approaches 

to identifying the components of foreign language communicative 

competence and their content allows us to conclude that despite 

various terminological inconsistencies, the positions of scientists 

largely coincide. 

The concepts of culture and language are side by side and 

inseparable concepts. Therefore, teaching culture, taking into account 

customs and traditions is one of the main requirements in teaching and 

learning languages. As all of us know, learning foreign languages is 

not only a personal need, but a phenomenon of universal importance. 

Knowing a language does not mean that you can fully communicate 

with the people who speak that language, because, as has been 

mentioned above, language and culture include the traditions of the 

people; their daily lifestyle incerts a great influence on language 

learning, speaking and understanding. In this process, the formation of 

intercultural communication is an important factor to focus on in 

today's language learning. In the formation of intercultural 

communication, it is necessary to take into account that each person 

has special social and psychological characteristics. And these 

characteristics “are revealed only through the comparison with each 

other, and to make this comparison there must be a cultural 

connection” [4, p. 77]. Cultural communication serves to show that 

each person is unique and at the same time similar to other people, 

representatives of other nations, and through this, a person determines 

his position and place in society.  

By learning a language, a person can form his own culture, 

improve his human qualities, by understanding the culture of other 

people, one can acquire the qualities of tolerance that are important in 

today's times. Research of positive and negative effects of intercultural 

communication on the individual was carried out by American 

scientists in 1960s. In order to communicate properly, one should not 

only compare one's own culture with the culture of another nation, but 

also find out the similarities and differences, beauty and rudeness, 
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closeness and distance to one's own culture. Determining the ratio is 

also important. 

In today's world, people are increasingly faced with the need for 

cooperation and communication with representatives of other 

countries. But people living in different parts of the world cannot 

think in the same way and be on the same wavelength. As a result, 

there are misunderstanding conflicts and sometimes even wars. What 

are the causes of misunderstanding between residents of different 

countries? To answer this question is not as simple as it seems. Each 

country has its economic and political interests, often not coinciding 

with the interests of other states. Each country has its own culture, its 

own customs and traditions that have evolved over the centuries. 

However, the needs arising from the interaction of people in different 

spheres of public life, encourage people to constantly seek and 

improve communications. That is why it is so important to develop 

such kind of knowledge as intercultural competence in the younger 

generation. The concept of "intercultural competence" was introduced 

into scientific circulation in 1954, when the work “Culture as 

Communication: A Model and Analysis " by G. Trager and E. Hall 

was published. In Russia, it received distribution in 1990s due to the 

radical change in its economic situation and the need to strengthen 

political and intercultural relations with other countries. On this 

background there was a need for the formation of MC among students. 

But previously used foreign language teaching methods were not 

enough efficient. Grammar-translation method, which includes only 

possession of grammar and vocabulary, did not provide mastering 

language. It is necessary to gain the knowledge about the culture of 

the country of the language being studied, traditions, etiquette and 

much more, which is an integral part of knowing the language in 

perfection. 

Intercultural competence includes three important aspects, the 

development of which helps students to find common language with a 

foreigner. The main ones are general cultural and culturally specific 

knowledge. Of course, a person who needs to understand the 

inhabitants of another country, must know its culture, achievements, 

history, as well as to have an idea of the way of life in other countries. 
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Such knowledge will always be useful in unforeseen situations, 

formed during communication. 

There is another phenomenon in intercultural communication, 

about which much less has been written. By analogy with culture 

shock, this phenomenon should be called linguistic shock. Linguistic 

shock can be defined as a state of surprise, laughter or embarrassment 

that occurs in a listener when communicating with a foreign language 

native speaker, “when he hears linguistic elements in a foreign 

language that sound strange, funny or indecent in his native language” 

[5, p. 105]. For example, Russian people are accustomed to consider 

harmonious, pleasant hearing French, Spanish, English, Vietnamese, 

Chinese, Hindi, Swahili. Whereas Arabic, Korean, Pashto, but in some 

respects Tatar and German can cause unpleasant emotions in a 

Russian-speaking person. 

In order to improve intercultural competence, the most effective 

lessons are those that simulate situations that can happen to a guest of 

another country during a trip or excursion. A role-playing game, 

contests, quizzes come to the rescue. Playing techniques provide a 

higher degree of manifestation of cognitive independence of students 

compared with the traditional method, there is a transition from the 

position of the object of training to the position of the subject of 

activity and communication. In addition to role-playing games, games 

with rules, creative games, for example, design games, dramatization, 

and others are used. The main problem of learning a foreign language 

is that students are outside the language environment.  

Thus, such forms of learning as simulation, business, role-

playing games play a special role in teaching a foreign language. To 

improve intercultural competence, the most effective lessons are 

modeling situations that can happen to a guest of another country 

during a trip or excursion. The use of game activities allows to make 

the learning process creative and interesting for students. Games help 

diversify the lesson, make it interesting and motivative. Students don’t 

only learn a foreign language, the process also allows them to 

understand the cultural characteristics of the country of the language 

being studied. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ НА КАФЕДРЕ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С КУРСОМ ЛАТИНСКОГО 

ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу принципов 

самостоятельной работы обучающихся, применяемых при 

изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Латинский язык» в 

медицинском вузе. В данном аспекте предлагается рассматривать 

самостоятельную работу как основополагающую форму 

образовательного процесса. Внимание акцентируется на 

необходимых условиях для организации аудиторной и 

внеаудиторной работы. В ходе исследования также представлена 

характеристика мотивационных факторов, способствующих 

активизации самостоятельной работы студентов-медиков. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, 

первокурсники, профессиональная деятельность, мотивирующий 

фактор, процесс обучения, студенческая жизнь, учебная 

деятельность. 

 

 

E.V. Surdina, E.V. Goloshchapova 

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF FIRST-YEAR 

STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AT THE DEPARTMENT 

OF FOREIGN LANGUAGES WITH THE COURSE OF TH 

ELATIN LANGUAGE AT THE MEDICAL UNIVERSITY 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the 

principles of students' independent work, used in the study of 

disciplines "Foreign language" and "Latin language" at the Medical 

University. In this aspect, it is proposed to consider independent work 

as a fundamental form of the educational process. Attention is focused 

on the necessary conditions for the organization of classroom and out-

of-class work. The study also presents the characteristics of 
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motivational factors contributing to the activation of independent 

work of medical students. 

Key words: independent work, first-year students, professional 

activity, motivating factor, teaching process, student life, learning 

activities. 

 

В соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО 3++) все больше часов отводится на 

самостоятельную работу студентов. В процессе обучения 

формируется и демонстрируется целый ряд универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-4.4, УК-4.5, УК-5.2, УК-5.3, УК-5.4, ОПК-10, ОПК-13.  

Дисциплины «Иностранный язык» и «Латинский язык» 

относятся к базовой части образовательных программ по 

специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 

31.05.03 «Стоматология», 33.05.01 «Фармация» и 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело». Квалификационная 

характеристика выпускника медвуза предусматривает владение 

иностранным языком и медицинской терминологией для решения 

профессиональных задач.  

Обучение иностранному языку осуществляется на основе 

преемственности знаний и умений, полученных в рамках 

школьной программы как по иностранному, так и по русскому 

языкам. Изучение иностранного языка в вузе тесно связано с 

такими дисциплинами как анатомия, латинский язык, 

физиология, дисциплины профильного цикла, что обеспечивает 

прочные междисциплинарные связи. При изучении дисциплины 

необходимо использовать языковой и речевой материал и 

освоить практические умения всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Обучение дисциплинам складывается из контактных 

занятий, включающих практические занятия, и самостоятельную. 

работу. В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (круглые столы, 

мини-проекты, презентации, креативное письмо, тренинги и т.д.). 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) включает 

аудиторную самостоятельную работу, выполнение домашних 

заданий и работу на платформе Moodle.  

Преподавателями кафедры разработаны и внедрены в 

практику ряд методических рекомендаций по организации СРС, 

основная цель которых – обеспечить студентов необходимыми 

сведениями, методиками и алгоритмами для успешного 

выполнения самостоятельной работы. Сформировать у 

обучающихся устойчивые навыки и умения по различным 

аспектам обучения иностранному и латинскому языкам, что 

позволит им самостоятельно решать учебные задачи, выполнять 

различные задания, преодолевать трудности в отдельных видах 

самостоятельной работы. 

Первый курс занимает особое место в студенческой жизни 

обучающихся. Это период учебной адаптации и 

профессиональной ориентации студента. Как показывает 

практика, многие первокурсники не готовы выполнять 

самостоятельную работу, слушать и одновременно записывать 

лекции, испытывают трудности с конспектированием 

первоисточников. Задача преподавателя – снять эти трудности, 

мотивировать и стимулировать студентов к участию в различных 

формах студенческой жизни (самоорганизация работы в 

семестре, участие в общественной жизни вуза, установление 

контактов с одногруппниками, выполнение общественных 

поручений) [1]. Важно создать определенную систему 

приобщения первокурсников к вузовской жизни, к 

самостоятельной работе, самоконтролю, что позволит 

осуществить субъективное становление студента, формирование 

его активной внутренней позиции.  

Латинский язык преподается на первом году обучения и 

имеет междисциплинарные связи со многими теоретическими и 

клиническими дисциплинами учебного плана. При этом он 

наиболее тесно связан с такими предметами, как анатомия, 

биология, гистология, микробиология, вирусология, 

патологическая анатомия, клиническая патанатомия, 

топографическая анатомия и оперативная хирургия, 
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фармакология, фармакогнозия, фармацевтическая технология и 

др.  

Латинский язык изучается студентами впервые, поэтому в 

самом начале курса опирается лишь на базовые знания в области 

русского языка и не предполагает контроль исходного уровня 

знаний. Текущий контроль усвоения предмета в течение года 

осуществляется с помощью словарных диктантов и контрольных 

работ с грамматическими заданиями, а также устным опросом 

латинских афоризмов и специальных медицинских выражений. 

Таким образом, самостоятельная работа обучающихся 

подразумевает подготовку к практическим занятиям и различным 

видам контроля: текущему, рубежному и итоговому. Кроме того, 

она включает в себя работу с учебной и методической 

литературой и выполнение заданий на платформе Moodle. 

Несмотря на разный подход в преподавании иностранного 

и латинского языков принципы организации самостоятельной 

работы обучающихся имеют схожий характер. При этом курс 

латинского языка, изучаемый студентами-медиками, 

подразумевает овладение основами греко-латинской 

медицинской терминологии. Специфика дисциплины 

заключается в том, что основной акцент делается на усвоении 

большого количества специальной лексики, применяющейся в 

различных ситуациях профессиональной деятельности. Изучение 

значительного объема терминов еженедельно (лексические 

минимумы в 30 словарных форм) сопровождается подробными 

техническими инструкциями. Как в лексических словарях-

справочниках, так и на платформе Moodle при заучивании и 

повторении теоретического и лексического материала 

акцентируется внимание на наиболее удобном для обучения 

времени суток, рассматриваются традиционные и современные 

приемы запоминания. 

Следует отметить, что методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов содержат указания на 

разнообразные способы запоминания информации и тренировки 

всех видов памяти. Успешное применение медико-биологической 

и фармацевтической терминологии обучающимися зависит от 

способов закрепления теоретического материала и приобретения 
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практических умений и навыков по переводу специальных 

терминов. По этой причине даже учебно-методические пособия 

для внеаудиторной работы студентов содержат историко-

этимологические комментарии к изучаемой лексике и снабжены 

эталонами к упражнениям, проверяющим знания основных 

грамматических правил. 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

практическим занятиям по латинскому языку на платформе 

Moodle имеет определенную структуру. Знакомство с теорией 

сопровождается вопросами для самоконтроля или тестовыми 

заданиями, далее следует лексический минимум и краткий 

комментарий к нему. Для подготовки к рубежной контрольной 

работе прикрепляется образец контроля и эталоны для его 

проверки. Последовательное выполнение разнообразных заданий 

помогает не только успешно закрепить пройденный материал, но 

и существенно повысить годовой рейтинг дополнительными 

баллами за систематическую работу на платформе Moodle. 

Важнейшим качеством студента является формирование 

самостоятельности. Аудиторная самостоятельная работа требует 

педагогического сопровождения и осуществляется 

непосредственно под руководством преподавателя. Согласно 

личностно-деятельностному подходу, студентам необходимо 

быть активными участниками учебного процесса для повышения 

мотивации и качества образования. 

Перечислим некоторые требования к аудиторной СРС: 

- носит целенаправленный характер; 

- регламентирована по времени; 

-способствует формированию необходимых компетенций; 

- предполагает обратную связь и систему контроля;  

- охватывает все звенья учебного процесса;  

- выполнение упражнений различного рода; 

-применение различных технологий, методов, 

методических приемов. 

Аудиторная самостоятельная работа способствует 

реализации принципа личностно-ориентированного подхода, 

когда преподаватель на занятиях может распределить задания 
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согласно индивидуальным особенностям студентов и уровню 

владения языком. 

Для организации самостоятельной работы в аудитории 

необходимы: 

- дидактический материал (оригинальные тексты, газеты, 

журналы, учебные фильмы, таблицы); 

- методический материал (карточки и таблицы с 

алгоритмами выполнения заданий); 

- технические средства (компьютер, аудиовидеотехника). 

На практических занятиях самостоятельная работа 

предполагает восприятие, анализ, осмысление студентами 

полученной информации и вовлечение их во все виды учебной 

деятельности. Цель ориентирована на самостоятельное 

понимание, активизацию, конкретное применение. Руководство 

преподавателя необходимо для протекания целенаправленного и 

планомерного процесса. Студент должен осознать, что освоение 

языкового и речевого материала должно быть основано на его 

постоянно активных действиях, активизирующих все 

психические процессы (внимание, память и т.д.). 

Виды самостоятельной работы могут быть 

разнообразными: составление различных планов и тезисов по 

тексту, конспектирование текста, ознакомление с нормативными 

медицинскими документами, тестирование, составление памятки; 

среди продуктивных форм можно выделить: создание 

презентации, работа в парах при диалогической речи и т.д. 

Задания могут быть творческими: составление кроссворда, 

коллажа, креативное письмо и т.д. 

Управление аудиторной самостоятельной работой – это 

действия преподавателя по созданию условий для успешного 

решения задач. На практических занятиях развиваются как 

общие, так и специальные познавательные умения. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов на образовательной платформе Moodle 

преподавателями кафедры были разработаны 12 курсов по 

иностранному языку и 9 курсов по латинскому языку. Каждый 

курс соответствует рабочей программе и тематическому плану 

занятий по дисциплинам и включает тренировочные тесты по 



31 
 

лексике, грамматике, аудированию, тесты на понимание текстов, 

а также тесты для рубежного контроля знаний студентов. Цель 

курсов, размещенных на платформе Moodle – систематизация и 

совершенствование полученных ранее знаний в области 

изучаемых дисциплин (иностранный и латинский языки) и 

овладение необходимыми навыками и умениями. 

Кафедра разработала инструкцию по работе/изучению 

курса на платформе Moodle: курсы по дисциплине «Иностранный 

язык» направлены на тренировку и  закрепление учебного 

материала, изученного на практическом занятии. 

Алгоритм работы с курсом: 

1) Проработать новые медицинские термины и 

дополнительную лексику по изучаемой теме. 

2) Выполнить тестовые задания по теме и проверить, как Вы 

усвоили новые термины. 

3) Изучить грамматический материал по теме. 

4) Выполнить тестовые задания по теме и проверить, как Вы 

усвоили изученные грамматические конструкции 

5) Прочитать и перевести тексты по теме. 

6) Выполнить тестовые задания по текстам и проверить, как 

Вы поняли содержание. 

7) Просмотреть видеофрагмент по теме. 

8) Выполнить тестовые задания после просмотра 

видеофрагмента и проверить, как Вы поняли содержание. 

Баллы за тесты выставляются в электронный журнал в 

соответствующую графу и учитываются в итоговом рейтинге. За 

невыполненные тесты выставляется 0 (ноль). Работа на 

платформе Moodle является обязательной частью 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Иностранный 

язык» [2]. 

Таким образом, всё вышеперечисленное даёт 

представление об организации самостоятельной работы 

студентов-первокурсников на кафедре иностранных языков с 

курсом латинского языка. Специфика преподавания этих 

дисциплин в медицинском вузе подчеркивает значимость данной 

формы образовательного процесса. В заключение хотелось бы 

сказать, что владение иностранным языком и знание 
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особенностей медицинской терминологии позволит студентам 

эффективно использовать иноязычные источники информации 

для самообразования и получения ценных в профессиональном 

отношении сведений. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

 Аннотация. Одной из задач современной методики 

преподавания русского языка является постоянный поиск 

эффективных образовательных технологий, необходимых для 

практической деятельности педагогов-словесников. В данной 

статье рассматриваются игровые технологии как средство 

интенсификации учебного процесса и активизации учебно-

познавательной деятельности студентов на занятиях русского 

языка в профессиональной деятельности. Приводятся 

неопровержимые доказательства ценности игровых технологий, 

основанные на анализе работ авторитетных ученых, требованиях 

стандарта основного общего образования и результатах 

проведенного автором эксперимента. Представлены 
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практические примеры использования игровых технологий для 

занятий русского языка, проверенные на практике. 

 Ключевые слова: игра, игровые технологии, интерес, 

активизация, нетрадиционная форма, занимательность, элементы 

игры. 
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GAME TECHNOLOGIES AS A FORM OF COGNITIVE 

ACTIVITY ACTIVIZATION OF NON-LINGUISTIC 

FACULTIES STUDENTS 

 Abstract. Permanent search for effective educational 

technologies that are useful for the practical activities of language 

teachers is one of the tasks of the modern methods of teaching the 

Russian language. This article discusses student gaming technologies 

as a means of intensifying the educational process and enhancing 

educational and cognitive activity in the Russian language classes in 

professional activities. Irrefutable evidence of the value of gaming 

technologies based on the analysis of the works of reputable scientists, 

the requirements of the basic general education standard and the 

results of the experiment conducted by the author is given. Practical 

examples of the use of gaming technologies for Russian language 

lessons, tested in practice, are presented. 

Key words: game, gaming technologies, interest, activation, 

non-traditional form, entertainment, elements of the game. 

 

 

Игровой урок-это азарт, творчество, риск,   

полёт фантазии, освобождение от комплексов,    

штампов, скованности; это поиск, «езда в незнаемое»;  

это познание окружающего мира, себя и других… 

Ф.И. Буслаев 

Одна из серьёзнейших проблем современного вуза – резкое 

падение интереса обучающихся к русскому языку и, как 

следствие, снижение грамотности, неумение правильно, логично 
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выразить свою мысль. Живой интерес студентов просыпается 

только тогда, когда язык становится и в преподавании тем, что он 

есть на самом деле: способом познания окружающего мира, 

человека, самого себя. Поэтому необходимо знание 

преподавателем возрастных психологических особенностей 

студентов и применение на занятиях русского языка 

разнообразных форм и методов обучения. «Разнообразие – 

добрый знак хорошего преподавания», - говорил Ф.И. Буслаев [4, 

с. 20].     

Использование игровых технологий на занятиях русского 

языка в профессиональной деятельности помогает в той или иной 

степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием 

материала, вести изучение и закрепление материала на уровне 

эмоционального осознания, что, несомненно, способствует 

развитию познавательного интереса к русскому языку как к 

учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на 

занятиях русского языка способствует обогащению словарного 

запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несёт в себе 

огромный эмоциональный заряд, решает не только обще-учебные 

и развивающие задачи, но и воспитывает качества творческой 

личности: инициативу, настойчивость, целеустремлённость, 

умение находить решение в нестандартной ситуации. 

Нельзя забывать, что игра – естественная потребность для 

студентов. В последние годы многие педагоги в своей работе 

учитывают эту важную особенность психологии студентов в 

использовании игр на занятиях по русскому языку. Они хорошо 

понимают, что только в игре обучающий раскрепощается, а 

раскрепостившись, он может и творить, и познавать в творчестве. 

Игра делает усвоение трудных вопросов грамматики прочным и 

интересным. 

Часто происходит не творческое усвоение студентами 

нового теоретического материала, а механическое зазубривание, 

которое держится в памяти очень недолго. Между тем трудный 

материал запоминается без особого труда, если использовать на 

занятиях при его объяснении принцип занимательности и 

разнообразные игровые моменты, вызывающие у студентов 

положительную мотивацию к изучению русского языка. 
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Различные занимательные истории, рассказы и сказки 

благотворно влияют на отношение студентов к русскому языку 

как учебному предмету, способствуют развитию у них 

наблюдательности, фантазии, зрительной памяти. 

Для проведения занятий в нетрадиционной форме 

требуется большая предварительная подготовка, поэтому 

планируются эти занятия задолго до намеченного срока. 

Соответственно ведется подготовка студентов, при 

необходимости они делятся на группы, которые выполняют 

предварительные задания, накапливают нужный учебный 

материал, готовится наглядность. Студенты выполняют не только 

умственные операции, но и готовят разные плакаты, карточки, в 

соответствии с замыслом занятия расставляют столы в 

аудитории, выполняют творческие задания. Разрабатывая 

нестандартные занятия, необходимо выбрать такую форму 

работы, которая смогла бы заинтересовать всех студентов, 

вовлечь их в совместный процесс познания, определить каждому 

посильную роль. 

Особенно запоминаются студентам уроки-спектакли, 

уроки-викторины, уроки-КВНы. Например, урок-КВН в 1 курсе, 

направления «Начальное педагогическое образование» мы 

используем «Наш алфавит от А до Я» - это обобщающий урок по 

теме: «Фонетика. Графика». Помимо игровых занятий в РТСУ 

каждый год провожу различные мероприятия, посвященные 

знаменательным датам – это квесты, конкурсы, мини-

конференции, диспуты, круглые столы и т.д. Студенты участвуют 

в различных конкурсах: смекалистых, художников, юных поэтов, 

артистов, любителей загадок и отгадок, любителей 

занимательных игр по русскому языку в профессиональной 

деятельности. Такие смотры знаний, праздники запоминаются 

студентам надолго. В них принимают участие все студенты без 

исключения, всем находится дело. Те, у кого знания послабее, 

учатся у товарищей, а сильные студенты, окрылённые успехом, с 

ещё большим удовольствием изучают словари, читают 

дополнительную литературу, пополняя свои знания в области 

языка. Радостно наблюдать, что студенты после таких занятий 
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тянутся к книге, учатся любить и чувствовать красоту русского 

языка. 

Так как на традиционно-модернизированные формы 

занятий требуется много времени для подготовки, то можно 

использовать только элементы занимательности. Занятие можно 

начинать с разминки, в которую входят загадки, лингвистические 

задачи. Разминка-установка длится 3-4 минуты и преследует две 

цели: 

-мотивировать предстоящую деятельность, заинтересовать    

группу проблематикой занятия; 

- встряхнуть студентов, активизировать их мыслительную 

деятельность. 

Это такие виды работ, как «Немой диктант», «Найти часть 

речи на улице, в аудитории», «Эстафета» и другие. Также на 

занятиях использую скороговорки, рифмовки, загадки. Они очень 

легко запоминаются и звучат на занятиях.  

Число игр, основанных на том, что играющие 

придумывают, отгадывают, подбирают друг другу самые 

различные слова, очень велико. Это шарады, ребусы, загадки, 

кроссворды, занимательные вопросы. Однако студенту 

свойственно не только логическое мышление, но и образное. 

Сильное, яркое воображение – могучий двигатель познания. 

Создание на занятиях постоянного элемента сказочности, 

вызывает у обучающихся интерес к предмету, развивает 

любознательность. Сказки на занятиях русского языка можно 

использовать по-разному: 

1)  в качестве дидактического материала; 

2) как средство, помогающее организовать объяснение 

нового материала (лингвистическая сказка); 

3)  как вид работы по развитию речи (сочинение сказок). 

Целую обойму грамматических сказок создал писатель 

Феликс Кривин. Они очень оживляют занятия, но студенты и 

сами являются прекрасными сказочниками. Поэтому сказка 

действительно является одним из путей развития интереса 

обучающихся к занятиям русского языка в профессиональной 

деятельности. А использование элементов занимательности на 

занятиях складывается в систему. 



37 
 

Кроссворды, чайнворды, ребусы достаточно часто мы 

используем на занятиях русского языка в профессиональной 

деятельности. Оживить опрос и активизировать работу студентов 

на уроках русского языка мне помогают творческие формы 

проверки усвоение фактического материала - это кроссворды. 

Кроссворд может быть предложен преподавателем группе в 

начале занятия с целью актуализации знаний или постановки 

проблемы нового занятия. Кроссворд, предложенный в конце 

занятия, может стать своеобразным подведением итогов работы 

на занятии.                  

Незаменимы кроссворды, чайнворды и другие головоломки 

в тех случаях, когда студентам нужно дать своеобразную 

минутку отдыха: переключение внимания, возможность 

посмотреть на языковые явления под другим углом зрения – 

хорошая возможность поддержать умственную активность 

обучающихся на занятии. Кроме этого, кроссворды могут стать 

формой контроля на каком-либо этапе обучения. В этом случае 

он может быть не только предложен обучающимся в готовом 

виде, но также и сами студенты могут составить кроссворд по 

изучаемой или изученной теме. Так, например, студенты 

составляют кроссворды по теме «Лексика», «Загадки», «Сказки», 

«Легенды и мифы», часто при этом учатся создавать презентации 

и создают такие кроссворды, которые потом преподаватель 

может использовать в дальнейшем на занятиях. Кроссворды не 

оставляют равнодушными студентов.      Педагогически 

оправданным является использование таких кроссвордов, как 

составленные на базе основного программного материала с 

зашифрованными понятиями и терминами. В кроссвордах могут 

быть зашифрованы слова на какое-либо правило, изученное 

студентами и отрабатываемое на занятии повторения. Работа с 

кроссвордом не потребует от преподавателя каких-то особых 

усилий. Объяснив однажды обучающимся, как их нужно решать, 

вы будете постепенно предоставлять студентам всё большую 

самостоятельность, и результаты не заставят долго ждать: 

студенты очень быстро увлекаются этим занятием, появляется 

элемент соревновательности, и, как следствие, они начинают 

составлять свои собственные кроссворды и предлагают их для 
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решения на занятии. Также на занятиях я использую лексические 

диктанты, когда преподаватель читает определение, а студенты 

отгадывают зашифрованное слово. Это особенно актуально в 

эпоху итоговой аттестации, ориентированной на выполнение 

тестовых заданий. 

Со   студентами, имеющими высокий уровень развития и 

подготовки, можно проводить микроисследования как одну из 

форм реализации игровых технологий. Студенты исследуют 

какую-либо лингвистическую проблему. Такие задания 

формируют у них навыки работы с научно-популярной 

литературой, справочниками, умения анализировать языковые 

единицы, делать выводы, составлять сообщения, рефераты, 

доклады. И всё это имеет характер занимательности, 

нестандартности. 

Игровые технологии при правильном их использовании, 

грамотном включении в учебный процесс могут стать 

эффективным средством активизации деятельности студентов на 

занятиях русского языка в профессиональной деятельности. 

«Игры помогают не только проявлять способности, но и 

совершенствовать их», - писал К. Д. Ушинский [6, c.16]. Игровые 

формы могут быть использованы как элемент урока, они легко 

подбираются по тематическому принципу для каждого раздела 

учебного курса.      Игры могут стать удобной формой 

актуализации знаний в начале занятия или перед началом 

изучения новой темы, разминки, необходимой по ходу занятия и 

контроля в конце учебного занятия. В игровой форме может 

пройти и целое занятие. Я не придерживаюсь какой-то 

определенной классификации и называю свои занятия по-

разному: уроки-конференции, аукционы, диспуты, путешествия, 

викторины, КВНы, экзамены и т. д. Однако, по сути, все это 

можно назвать уроком в форме игры. 

Применяя на своих занятиях игровые технологии, я 

наблюдаю следующие результаты у моих студентов: 

- формируются такие качества личности как терпение, 

настойчивость, ответственность, любознательность, стремление к 

познавательной деятельности; 
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- вырабатывается умение самостоятельно добывать знания 

и применять их на практике; 

- повышается уровень развития коммуникативных навыков 

обучающихся; 

-  в каждой группе выделяется группа обучающихся, у 

которых наблюдается высокий уровень сформированности 

устойчивой мотивации познания; 

- развивается наблюдательность, умение видеть необычное 

в знакомых вещах. 

Таким образом, игровые технологии в учебном процессе 

обладают большими возможностями для дальнейшего 

формирования и активизации у обучающихся умений и навыков 

творческой, мыслительной, познавательной деятельности. Как 

писал В.А Сухомлинский: «Игра — это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [7, 

c. 40]. Невозможно перечислить всего богатства и разнообразия 

элементов игровых технологий, применяемых на занятиях 

русского языка. Одно бесспорно: использование их позволяет 

углубить знания обучающихся, полученные на занятиях, 

выработать навыки пользования богатством русского языка, 

привить любовь к нему и возбуждает интерес к дальнейшему его 

изучению. 
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PHILOLOGIST-TEACHER AS A REPRESENTATIVE OF THE 

PROFESSION WITH INCREASED SPEECH ETIQUETTE 

 

Abstract. The article deals with the correlation between the 

speech-behavioral actions of the teacher and the student in various 

classroom situations of communication, the speech-behavioral actions 

of the teacher at the same time imply the implementation of the speech 

portrait typical of this profession. It is shown that etiquette norms of 

behavior are one of the main components of sociolinguistic 

competence, and the effectiveness of a communicative act of a 

person’s speech activity is directly related to the skill of using contact-

supporting elements in speech.   

 Key words: speech, etiquette, foreign language, speech-

behavioral actions, speech portrait. 

 

З.Х. Утешова  

 

ФИЛОЛОГ-ПЕДАГОГ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ПРОФЕССИИ С ПОВЫШЕННЫМ РЕЧЕВЫМ ЭТИКЕТОМ 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между 

речеповеденческими действиями преподавателя и учащегося в 

различных аудиторных ситуациях общения, при этом 

речеповеденческие действия преподавателя подразумевают 

реализацию характерного для данной ситуации речевого 

портрета. Показано, что этикетные нормы поведения являются 

одним из основных компонентов социолингвистической 
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компетенции, а эффективность коммуникативного акта речевой 

деятельности человека напрямую связана с умением использовать 

контактно-опорные элементы в речи.  

Ключевые слова: речь, этикет, иностранный язык, 

речеповеденческие действия, речевой портрет.   

 

Speech etiquette plays a big role in the life of each of us, but, of 

course, human communication is by no means limited to rituals alone. 

Etiquette situations are only a part of communication, but 

communication etiquette is important. This leads to the conclusion 

that all human activity, including communication, reflects the social 

conditions in which it takes place. A speech portrait can be studied 

through a level approach, within which phonetic, intonation, lexical, 

grammatical, spelling, etc. are studied levels of realization of the 

linguistic personality of the individual.  

For example, a kind of speech portrait in this regard is a sound 

portrait, one of the acoustic characteristics of which is the movement 

of the fundamental tone [1]. Thus, the expansion of the intra-syllable 

interval against the background of an ascending-descending direction 

of tone on the vowel center of an intonation structure, which is usually 

found in words with a socio-political coloring, acts as a stylistic 

marker of the sound of political speech: “The narrowing of the 

interval in combination with its ascending direction, creating 

solemnity, elation sound is typical for congratulatory speeches, while 

the increase in the interval, associated with an ascending-descending 

movement of tone, emphasizes the relevance of speech to the sphere 

of politics” [8, p. 266-267].  

Philology students studying German at the universities of the 

Republic of Uzbekistan are mainly future teachers or translators. 

Forming a speech portrait, "the profession as one of the basic 

components of social status has a significant impact on a person's 

speech behavior" [2, p. 247]. Regardless of in what area in the future 

philology students can and will carry out their professional activities 
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in German, their speech portrait will be formed on the basis of their 

mastery of the normative aspect of this language. There are three main 

groups of the use of language units in the speech of an individual: 

 1) in accordance with the literary norm; 

 2) one-time individual or social-age use; 

 3) non-standard use, but widespread, often with a sign of 

social and professional affiliation [4, p. 39]. 

 The linguistic personality of a philologist-teacher is assessed 

primarily through the prism of the level of proficiency in the language 

norm, and therefore is divided into two groups: 

 1) standard language personality; 

 2) non-standard (creative) linguistic personality. 

As E.V. Kishina and T.L. Pykhtina write, "a standard linguistic 

personality reflects the average literary-processed norm of the 

language, a non-standard linguistic personality deviates from 

established patterns", while a non-standard linguistic personality, 

according to the classification of V.P. Neroznak, can be presented in 

the form of "tops" (writers, masters of the artistic word) and "bottoms" 

(representatives of slang, jargon, a marginal language stratum) [3, p. 

99]. 

In this regard, the professional activity of a philologist-teacher 

as a representative of the profession with increased speech 

responsibility is obliged to know and master the language in all its 

diversity, to be able to quickly and adequately assess the speech of the 

interlocutor and the speech situation, and in accordance with this build 

correct speech behavior that meets pedagogical requirements, since 

“the success of professional activity, the naturalness and effectiveness 

of the teacher's role behavior depend on how easily he can switch 

from one code to another when the situation of communication 

changes” [4, p. 37-38]. 

According to E.L. Freidina, the voices of representatives of 

professions with increased speech responsibility "usually make a more 



43 
 

favorable impression on listeners than the voices of representatives of 

professions not related to speech activity" [2, p. 247]. 

M.S. Savinova notes that “the speech of representatives of 

professions with increased speech responsibility remains 

professionally marked even if the extralinguistic situation does not 

imply the use of a professional role by them” [5, p. 189]. This is 

evidenced by the results of M.S. Savinova's analysis of excerpts from 

interviews with British politicians, actors and teachers. Their speech is 

characterized by prosodic originality, which “indicates a high degree 

of development of speech skills among informants as a result of their 

habit of public speaking as part of their professional activities” [5, p. 

188-189]. The prosodic diversity of the informants' speech is revealed 

in the precise articulation, their clear identification of the 

communicative centers of the utterance, the presence of emphatic 

pauses, and the division of the speech stream into relatively short 

syntagmas. The speech of the informants is expressive, reflecting the 

high degree of personal involvement and interest of the informants, 

their confidence, which is characteristic of people who are accustomed 

to speaking in public [5, p. 189]. 

 However, along with professional features, the speech of 

informants as representatives of professions with high speech 

responsibility is situationally marked with features of spontaneous 

speech (pauses of hesitation, use of an even tone, narrowing of the 

tonal range of the syntagma, etc.) typical of the interview genre, 

which, according to the researcher, "indicates the ability of informants 

to make a choice of prosodic means that are appropriate in a certain 

extralinguistic context" [5, p. 189]. Of course, the choice of variants of 

language units carried out by the teacher will be justified if it is 

communicatively justified and serves the effectiveness of establishing 

and maintaining contact with interlocutors. However, philology 

students studying German should be taught not to confuse various 

variants acceptable by the language system with gross errors, 
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unacceptable violations of the norm: "There are a number of words, 

the pronunciation, the formation of which serve as a kind of indicator 

of a person's speech competence. Some speech disorders can cause 

irreparable harm to the reputation of the speaker” [4, p. 39]. 

In other words, philology students should be able to choose 

such variants of language units that would simultaneously correspond 

to both the existing communicative situational context and the image 

of the teacher. Academic public speech is a traditional type of 

professional eloquence of philologists-teachers. This is one of the 

genres of institutional discourse [2, p. 246]. E.L. Freidina considers 

the professional affiliation of the speaker, the nature of the 

relationship between the speaker and the audience, the individual style 

of the speaker as socially significant factors influencing the prosodic 

design in academic public speech [2, p. 246]. The word for the teacher 

is an instrument of influence [2, p. 247]. The social role of the teacher, 

his "authority" determine the prosodic implementation of academic 

public speech; markers of professional affiliation are clarity of 

articulation, orthoepic normativity, diversity of melodic repertoire, 

voice flexibility, adaptability, loudness variability, moderate speech 

tempo [2, p. 248]. The main task of the teacher-lecturer is aimed at 

communicating new knowledge. According to E.L. Freidina, when 

implementing a number of discursive strategies to solve this problem, 

the teacher uses intonation techniques to ensure high information 

saturation and rhetorical orientation include: 

 - word-by-word and word-by-word accenting; 

 -contrastive prosodic design of the utterance; 

 -marked localization of phrasal stress; 

 -interruption of the scale with a sharp change in tonal level; 

 - sudden change in pace 

 - use of emphatic pauses [2, p. 248]. 

To express the position of the author, organize information and 

optimize its perception, maintain contact with the audience, and 
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enhance the participation of listeners, the teacher uses the following 

intonational techniques: 

 - prosodic selection of text units with emotional-modal and 

evaluative load; 

 - prosodic allocation of metacommunicative units; 

 - highlighting adverbs at the beginning of the utterance in a 

descending-ascending tone. [2, p. 248]. 

Thus, it can be stated that the speech portrait is studied in 

linguistic literature from the point of view of the scope of the 

characteristics of the subject's speech, the typical / atypical features of 

speech for a certain circle of native speakers, the level orientation of 

the distinguished features of the individual's speech. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

O.V. Denisenko  

 

TOPONYMIC STUDY OF THE MAP OF SPAIN:  

READING TOPONYMIC LANDSCAPES OF ARABIC ORIGIN 

 

Abstract. Toponymic vocabulary of any language is an 

internally structured and coherent system. One of the most basic, yet 

powerful and symbolic acts of geographical appropriation is the 

naming of places. With a focus on the Kingdom of Spain (Reino de 

España), the present work is focused on Spain´s rich and diverse 

toponymic landscapes as integral components of the cultural 

landscape. Toponymic landscapes are capable of providing unique 

insights into the social, political and cultural attitudes and perceptions 

of those who have both named and renamed places through time. In 

illustrating the themes of the politics of naming, appropriation, 

conflict and identity in historical urban and rural settings, a range of 

examples from eight-hundred-year period of Arab rule in Spain have 

been deployed.  

Key words: place-name, toponymy, toponomization, arabisms, 

arabist, etymology. 

 

О.В. Денисенко 

 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИМЕН: 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ  

АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. Топонимическая лексика любого языка - 

внутренне структурированная и связная система. Одним из 

основных процессов географической идентификации является 

процесс присвоения названий местам, топонимизация. В данной 

работе основное внимание уделяется топонимической картине 

мира Королевства Испании, и богатые и разнообразные 
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топонимические ландшафты Испании рассматриваются как 

неотъемлемые компоненты единого культурного ландшафта этой 

страны. Топонимические ландшафты способны дать уникальное 

представление о социальных, политических и культурных 

установках тех, кто называл и переименовывал места на 

протяжении времени. Период арабского владычества на 

Пиренейском полуострове на протяжении 8 веков иллюстрирует 

влияние и закрепление топонимов социально-политической 

ситуации и языковой политики в исторических городских и 

сельских ландшафтах Испании.   

Ключевые слова: топоним, топонимика, топономизация, 

арабизмы, арабист, этимология. 

 

The atlas of the Kingdom of Spain is full with place names of 

Arabic origin, owing much to the nearly eight-hundred-year period of 

Arab rule there. It conveys the impression as if every other village, 

river, or mountain in Andalusia (southernmost and the second-largest 

autonomous community and historical region in the country) has an 

Arabic etymology. Besides, the Andalusia itself incurs something to 

the Arabs, its origin coming from Al-Andalus, as the Arabs called this 

region, which itself comes from the Latin term Vandalusia, or Land of 

the Vandals, the Germanic tribe that invaded and settled there in the 

5th C. Successively, the Spanish overseas empire disseminated these 

place names to other parts of the world, so it is not surprising to 

overhear inklings of the Arabic language in towns, cities, and islands 

in the United States, Mexico, Argentina, Peru, the Philippines and 

further in places no Spanish conquistador, explorer or opportunist ever 

set foot. As a matter of fact, one could travel from the town of Jarque- 

from sharq, for East- near Zaragosa, to the town of Algarbe- from 

gharb, for West- near Seville, and all the way to the hamlet of Chaufí- 

from jauf, for North- near Almería, and not use up all the points on the 

compass where Arabic still echoes and reflects in Spain. In the same 

way, Spain's highest mountain, Mulhacén (3,478 meters) evolved its 

name from the penultimate Arab ruler of Granada, Mulay Abu al-

Hassan Ali.  
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Arabic belongs to the family of Semitic languages and, more 

exactly, to their southern branch. Arabic is usually ranked among the 

top six of the world's major languages. 

The Spanish Arabist Miguel Asín Palacios (1871-1944) 

aggregated the archive Contribución a la toponimia árabe de España 

of 1,200 Spanish place names with known roots and 250 places with 

unknown roots [1]. This provides a good starting point to recognize 

the most common Arabic-to-Spanish etymologies, and also to search 

for some of the more obscure. Asín Palacios himself is frequently 

inconsistent, and much of his work is questioned by modern 

scholarship [2]. María Dolores Gordón Peral notes that her fellow 

philologist often derived his findings from what his ear told him, not 

on where the documents led him. “Kindly put, he engaged in pre-

scientific methods,” says María Dolores [3]. Despite the difficulties 

and pitfalls, tracing even hypothetical Arabic etymologies on the 

Spanish map can have its rewards. What is needed is a keen radar for 

words in many languages, and the willingness to be proven wrong. 

The most certain place names begin with clear markers of 

Arabic origin, often combined with the Spanish plural or other 

lexicographical variants. They are “Al-” (from the Arabic definite 

article al-), with the examples Alberca in Alicante, from al-birka, the 

pond, Alboreca in Guadalajara, from al-buraika, for the little pond, 

Albires, from al-b'ir, or the well, and Alborache, from al-buraij,  the 

little tower, and also including such redundancies as El Algarabejo, La 

Alcaidía, and Las Aljabaras; “Guad-” (from the Arabic word wadi, or 

river valley), with the examples Guadalquivir, from wadi al-kabir, or 

big river, Guadalcázar, from wadi al-qasar, or river of the palace, 

Guadalcotón, from wadi al-qoton, or river of cotton, and Guadalajara, 

from wadi al-hijara, or river of stones; “Gibr-” (from jabal, or 

mountain), with the example Gibralfaro, from jabal al-farouq, or 

Mountain of Al-Farouq (an epithet for Omar, the second caliph), and 

also Jabalcol in Granada, from jabal al-kohl, or mountain of kohl, 

Jabalí, mountainous, and the Río Jabalón, big mountain, in the 

Spanish augmentative form; and “Medina-” (city), with the examples 

Medinas, Medinaceli and Medinilla, in the Spanish diminutive form 

[4]. 
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Two close but separate etymologies- the Arabic ibn (bani, pl.) 

for son and binaa for building- between them account for some 125 

entries, everywhere from Benacazón in Seville, for House of Qasum, 

and Binixidi in Mallorca, for the Sons of Sayyidi, to Belmuza in 

Málaga, for Son of Moses, and also in such “V” towns as Vinaixa, for 

Son of 'Aisha, in Lérida and Vinatea, for Son of ‘Atiyya, in Albacete 

[5]. It is not unusual to see different places names from the same 

Arabic root spelled exactly alike, only with and without the definite 

article, such as Alfar in Barcelona, from al-fakhar, or the pottery and 

Far in Lérida, just as one can find the same proper name, with and 

without the nisba, or patronymic, as in Ferez in Albacete and 

Benifarés in Alicante, both named after a man named Faris. 

The prefix abu, for father, often elided and then followed either 

by a proper name or a title, also adds to a long list- Abofageg in 

Navarra, for Father of Hajjaj; Albocabe in Soria, for Father of the 

Ka'b, or  High Ranking One; Beceite in Teruel, for Father of Zayd; 

Belcayde in Castellón, for Father of the Qa'id, or leader; Bonnabe in 

Mallorca, for Father of Nabih;  Boquiñeni in Zaragosa, for Father of 

Kinani; Bufali in Valencia, for Father of Khalid; and Bullaque in 

Ciudad Real, for Father of Hakam. 

The Spanish prefix Cala-, from qala'a, or castle, generates 

Calatañazor, from qala'at al-nusour, or castle of the eagles, and 

Calatayud, from qala'at Ayyub, or castle of Ayyub (Jacob), just as the 

prefix Car-, from qarya, or village, gives Cariatiz in Almeria, from 

qaryat 'Izz, or village of Izz, and Cartágima in Málaga, from qaryat al-

jami', or village of the mosque.  

Similarly, the prefixes Azn- and Izn-, from hisn, or fort, lead to 

Aznaitín, from hisn al-tin, or fort of the fig, and Iznájar, from hisn 

'ashir, or lively fort.  Not to be overlooked are the simple place names 

Alcalá in Seville, Alisne in Córdoba, and Alcaria in Cádiz. 

Some places are formed from compounds of two equally well 

recognized Arabic words, such as Guadalmedina, or river of the city, 

and Guadalcanal, or river of the canal, from the Andalusian Arabic 

word al-qanal, whether in the middle of the Pacific Ocean or the 

Iberian Peninsula.  Three Spanish toponyms familiar to almost 

everyone are from Arabic-  La Mancha (as in Man of La Mancha, Don 

Quixote), from manjah, or upland; Gibraltar, from jabal Tarik, or 
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Mountain of Tarik (ibn Ziyad), the Muslim general who led the Arab 

conquest of Spain in 711, a place name that has spread to towns in 

Michigan and Canada, a lake in Alaska, a national park in Australia, 

and a stretch of England's North Sea coastline; and Trafalgar, from 

tarf  al-agharr, or headland of bedazzlement, which lends its name to a 

small landlocked town in Indiana and to the most famous square in 

London. 

Some Arabic nouns begin with so called “sun letters” (such as 

“s”, “z”, “n”, “r”, and “t”) which, when spoken, assimilate the “l” of 

the preceding definite article “al-”, so that they are written in Spanish 

as they sound, without an “l”, as in the place names Adobes, from al-

toub, the mud; Acera, from al-sirat, the way; Añover, from al-

nawaayil, the gifts; Arrayán, from al-raihan, the myrtle; and Azafor, 

from al-sukhour, the boulders [4]. 

Asín Palacios is not always internally consistent with some 

etymologies, as it gives Guadalupe, from wadi lupus, or river of the 

wolf, a mixed Arabic-Latin compound, yet he derives Gibraleón from 

jabal al-'uyun, for mountain of the springs, assuming a purely Arabic 

origin, although it could plausibly and just as easily be derived from 

the mixed compound jabal leo, for mountain of the lion.  Similarly, 

the origin of Valladolid is balad walid, or town of Walid- for which 

there is Al-Qalqashandi's authority, yet sees Villabrágima, in the same 

province, as another mix of Latin and Arabic, villa and ibrahim, or 

Abraham. The origin of the town of Bobadilla is possibly a Spanish 

diminutive of Boabdil, the name the Spaniards gave to Abu Abdallah 

Muhammad xii, the last Nasrid ruler of Granada.  The town, aptly, is 

along the rail line to the seaside town of Málaga, facing Boabdil's 

Moroccan land of exile. Málaga itself might originate from the Arabic 

malaha, or salt mine, although the town of La Malahá and its outlying 

hamlet Malá are not far. Some of the more curious etymologies are the 

towns of Bete, in Albacete, from bayt, house; Gorafe, from ghurfa, 

room; Berita, from barida, cold; Jauca, from shawka, thorn; and Olías, 

from 'uliyya, height.  The towns of Gor in Granada, Algar in Alicante, 

and Moguer in Huelva derive from ghour, declivity, and its cognates 

ghar and mughar, both meaning cave [5].  

Arabic is an exceptionally constructive and generating 

language, meaning that the basic roots of its vocabulary can create 
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many other words. The word al-buhaira, the lake (a diminutive form 

of al-bahr, the sea) gives us the towns Albuhera in Cáceres, and the 

variants Albufera in Alicante, Albojaira and Albuferas in Almería, and 

Albuera in Badajoz, as well as Albufereta, in the Spanish diminutive 

form, which makes it something of a double diminutive [6]. Wadi 

(also wadi, wad or Oued) is the Arabic lexeme for 'river', but it also 

means the 'river valley' and in general any elongated deepening of the 

soil, which turns into a stream during the rainy season. The Arabic 

word for 'river' - Wadi or Wad - passed into Spanish language as 

Gwadi or Gwad, where the names of many Spanish rivers come from 

(e.g., Guadalquivir, from the Moorish name of the river Al-wadi l-

kabir 'Great River', Guadiana, Guadalete, Guadarrama, Guadalajara, 

etc.).  

The Iberian Peninsula, and Spain in particular, has been invaded 

by a variety of tribes. Many of them have left a footprint on the 

toponymic landscape of Spain. Consequently, scholars have identified 

the Arabic layer in Spanish toponymy as the prevalent and prominent 

one and its eminent contribution to the formation of Spanish linguistic 

culture in general and the formation of the basic principles of Spanish 

toponyms in particular. 
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THE NOTION OF GENDER STEREOTYPES IN LINGUISTIC 

CATEGORIZATION 

 

Abstract. The article deals with the linguistic aspects of gender 

stereotypes and the analysis of gender-marked stylistic units in the 

English language. The paper describes the necessity of gender 

asymmetry arising on the basis of gender stereotypes, as well as the 

linguistic evidence of masculinity and femininity and their reflection 

in the English language picture of the world. 

Key words: gender, male, female, linguistic, stereotype, foreign 

language, teaching, learning.   

 

М.Ю. Назарова  

 

ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ЯЗЫКОВОЙ 

КАТЕГОРИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические 

аспекты гендерных стереотипов и анализ гендерно-

маркированных стилистических единиц английского языка. 

Описывается необходимость гендерной асимметрии, 

возникающей на основе гендерных стереотипов, а также 

языковые свидетельства мужественности и женственности и их 

отражение в англоязычной картине мира. 

Ключевые слова: пол, мужской, женский, 

лингвистический, стереотип, иностранный язык, преподавание, 

обучение. 

 

The concept of “gender” first appeared in the work of R. Stoller 

in 1968 [1]. Later, the term “gender” borrowed from linguistics, was 

used to refer to the cultural and social characteristics of men and 

women, in contrast to sex as a set of biological characteristics. 

Anthropologist G. Rubin was the first to consider the problem of the 

existence of the gender-gender system. G. Rubin made an attempt to 

develop a new approach to the description of gender differentiation, 
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which is an obvious constitutive form of organization in the 

emergence of society and culture [1]. The differentiation of the 

concepts of sex and gender meant a new approach to understanding 

social processes. A.V.Kirilina states that “to this day there is no single 

view on the nature of gender. It is referred to mental constructs, or 

models developed with the aim of a clearer scientific description of 

the problems of sex and the differentiation of its biological and socio-

cultural functions. In other way, gender is seen as a social construct 

created by society, including language” [2, p. 5]. 

Due to the fact that the selection of one specific definition of 

gender seems to be a difficult task, and researchers identify three main 

theories within which various definitions of this concept are given: the 

theory of the social construction of gender, gender as a stratification 

category and gender as a cultural symbol [3, p. 10-16]. 

In theoretical literature, we can see that gender is considered as 

a stratification category, gender is one of the basic dimensions of the 

social structure of society, along with class, age, and other 

characteristics that organize the social system [4]. Understanding 

gender as a cultural symbol (cultural metaphor) is due to the fact that a 

person's gender has not only a social, but also a cultural and symbolic 

interpretation, i.e., biological sexual differentiation is represented and 

fixed in culture through the symbolism of the male and female 

principles [5]. This is expressed in the fact that many concepts and 

phenomena not related to gender are associated with the male or 

female principle. Therefore, the concept of gender is one of the ways 

of understanding a person, a person as a representative of a modern 

changing culture and a modern developing society, understanding the 

circumstances, actions and events in the center of which a person is; 

classification and systematization of a set of roles, statuses, behavioral 

characteristics, determined not so much by biological as by cultural 

and social factors. 

Since, linguists studied the concept of “gender” from different 

angles. Scholars such as T. Parsons, R. Beilis developed the theory of 

role-gender socialization. E. Goffman considers gender in the theory 

of dramatic interactionism as both a source and a result of 

psychological, cultural and social interaction. Furthermore, G. 

Garfinkel separates the biological sex from the social categorization, 
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as stated by his ethnomethodological concept. P.Berger and T.Lukman 

created the theory of social construction of gender. O.L. Kamenskaya 

proposes to divide gender studies into two groups: gender linguistics 

and linguistic gender studies. The works by Judith Butler on gender 

performativity marked a departure from the idea that gender was 

something acquired through socialization early in life. According to 

the works of R. Connell dealing with models of masculinity, 

masculinity is not a coherent object of social cognition, and therefore 

it should be considered as a component of the overall structure of 

gender relations. 

In the following, we will try to give a clear explanation of 

gender peculiarities. Female language exhibits the following features 

on the whole:  

- Rapport talk – show support, build community:  

“I’m happy everyone had a chance to take part”. 

- Supportive – listens and responds to spoken and unspoken 

conversational clues about other people’s feelings. For example: “I 

understand” lets the speaker know they are understood and not alone.  

- Tentative – creates an impression of less authority and less 

self-assuredness: “The presentation is due today, isn’t it?”. 

- Conversational initiation – asks questions to get the 

conversation going:  

“Have you heard about…..?” “Are you going to visit……?”. 

Male language exhibits the following features on the whole: 

- Report talk – focuses less on feelings and more on 

information, facts, knowledge and competence. 

- Instrumental – reports to get things done, solves problems, 

defines status:  

“Finish that project by Tuesday”. 

- Advice – when dealing with personal problems they try to 

offer a solution while empathizing to show solidarity does not seem 

helpful or appropriate, 

- Assertive, certain, direct and authoritative – they use 

statements of fact rather than opinion: 

 “That project is due on Tuesday” rather than “I think that 

project is due on Tuesday”. 
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- Dominance or control of the conversation for gaining power 

[6]. 

Gender is a factor capable of determining the emotional and 

evaluative connotations of a word. Lexemes traditionally treated as 

reclamation (complex slangs with a component - dish), could be 

perceived by women as pejorative; and gender-marked derogatory 

nominations (such as whore, bitch), are in demand in a positive sense, 

as a sign of approval and solidarity. In both cases, there is gender-

based emotional-evaluative enantiosemy [7, p. 13-14]. In gender 

linguistics, there is a term “gender asymmetry”, which has become the 

core of research in feminist linguistics. Study of gender asymmetries 

language also contributed to a deeper study and in some cases a 

revision, of the word-formation and nominative systems of the 

language. The main achievement of feminist linguistics is that it 

allowed a woman to “see” herself differently through language, 

overcome some male asymmetry and dominance in language. 

Thus, modern sociolinguistic model of the functioning of 

language and speech includes the structure of interdependent and 

interdependent components associated, on the one hand, with the 

physiological and neuropsychic characteristics of the individual, and 

on the other hand, with the specifics of the formation of an individual 

speech code under the influence of social (culturological, ethnic) and 

economic (belonging to a certain group, stratum, class) factors. Such 

a complex model involves taking into account both extralinguistic and 

linguistic aspects of an individual's speech activity with a focus in the 

latter case on the features of phonetic, lexical, syntactic planning and 

implementation of a speech statement by an individual in an act of 

communication [8. p.135], such as on the features of the formation of 

an individual language variant (idiolect). 
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LANGUAGE NORMS IN THE FIELD OF SPEECH 

ETIQUETTE 

 

Abstract. The article considers the question concerning the 

existence of certain language norms in the field of speech etiquette 

determining correct, cultured speech. It is stated that the violation of 

the norms and rules of the literary language in itself can be considered 

a violation of speech etiquette. In speech, there are many other 

etiquette means (words and turns of speech) that are pronounced, 

obeying the etiquette, the accepted rules of behavior in a certain 

society. 

Key words: speech etiquette, elements, foreign language, 

teaching, learning. 

 

З.Х. Утешова  

 

ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ В ОБЛАСТИ РЕЧЕВОГО  

ЭТИКЕТА 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о 

существовании определенных языковых нормах в сфере речевого 

этикета, определяющих правильную, культурную речь. 

Отмечается, что нарушение норм и правил литературного языка 

само по себе может рассматриваться как нарушение речевого 

этикета. В речи существует множество других этикетных средств 

(слов и оборотов речи), которые произносятся, подчиняясь 

этикету, принятым правилам поведения в определенном 

обществе. 

Ключевые слова: речевой этикет, элементы, иностранный 

язык, учение, обучение. 

 

Speech etiquette is one of the important elements of human 

culture, because “it is the etiquette that contains diverse factors that 

determine the proper linguistic, psychological, social, national, ethnic 

communication” [1, p. 11]. Each of us uses such words as “hello”, 
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“thank you”, “sorry”, “please” and others in our speech. These 

words allow us to correctly express our attitude towards each other, 

make communication polite, friendly, so their use in speech is 

necessary. Speech etiquette violation is associated with the language 

norm (with constant social presuppositions), and stylistic connotations 

of stereotyped statements isolated from the context, and with 

contextually manifested speech situational-role norm for a given 

environment, given partners [2, p. 575]. In the process of 

communication, the interlocutors choose an adequate form of 

expressing their communicative intention, depending on the 

parameters of the communication situation, taking into account the 

rules of the Speech etiquette of a given society. The ethical socio-

cultural concept of politeness as a respectful attitude towards a 

communication partner is connected with Speech etiquette in two 

ways. On the one hand, any violation of the norms of speech behavior 

is a demonstration of impoliteness. This violation may be due to: a) 

non-fulfillment of the Speech etiquette ritual in the appropriate 

situation (didn’t thank, didn’t say hello, etc.) and b) the choice of an 

expression that does not correspond to the situation and the role 

characteristics of the partners of the expression. As an illustration, we 

can take an example where the statement functions in the context of 

the goal, i.e. from a pragmatic point of view. 

Therefore, the question “Where is my note-book?” implies a 

request to say if he/she has seen his/her notebook. So the answer is “I 

don't know. I’m busy now” ignores the context, his/her response can 

even mean aggressive dissatisfaction and thus violates the requirement 

for Speech etiquette. According to L.G.Smirnova, it is the culture of 

speech that involves the education of politeness, a tactful and sensitive 

interlocutor who knows how to choose the right strategy for his 

speech behavior [3. p. 293]. Consequently, there are certain Speech 

etiquette requirements that form a hierarchy; these conventions are 

associated with a certain level of speech culture. However, the 

boundary between everyday speech practice and the norm in Speech 

etiquette is inevitably fluid. The practical application of Speech 

etiquette is always somewhat different from normative models, and 

not only because of the insufficient knowledge of its rules by the 

participants. Deviation from the norm or too meticulous adherence to 
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it may also be associated with the speaker's desire to demonstrate his 

attitude towards the interlocutor or emphasize his vision of the 

situation. For example: “Sandra, you don’t hear me. Look at me”. She 

didn’t want, but she would. She understood that she had to be decent. 

“Turn your head and look at me when I am speaking”. She turned her 

head but kept her eyes down not answering. This situation occurs at 

work between the secretary and the boss. When talking, the girl does 

not want to listen, answer, does not look into the eyes, which does not 

correspond to the norms of behavior when conducting a conversation. 

But this happens for some reason (the loss of a loved one, which 

explains her behavior), and not because Sandra does not know the 

norms of etiquette. This means that Speech etiquette is not a rigid 

system of rules; it is rather flexible and diverse in various situations. 

Speech etiquette plays a big role in the life of each of us, but, of 

course, human communication is by no means limited to rituals alone. 

Etiquette situations are only a part of communication, but etiquette 

communication is important. This leads to the conclusion that all 

human activity, including communication, reflects the social 

conditions in which it takes place. And our speech, of course, is built 

differently depending on who communicates, for what purpose, in 

what way, the kind of relationship between students. Therefore, the 

RE is built taking into account the characteristics of communication 

partners, the social status of the subject and addressee of 

communication, their place in the service hierarchy, nationality, 

religion, age, gender, character, etc. and have their differences, 

manifested in several plans. 

According to I.P. Susov, the speaker, starting a statement, 

creates a communicative-pragmatic space around him [4]. During 

interaction in the communicative-pragmatic space, communication 

partners have the same or different social statuses and, accordingly, 

play certain social roles that connect the speakers with each other. 

Depending on this, the communicants choose that style of 

communication, that register (neutral - official - familiar, neutral - 

polite - rude), which emphasizes the symmetrical or asymmetric 

relations of the communicants. Therefore, the assertions are true that 

the system of speech etiquette units establishes and reveals social 

relations of the type: “far-close”, “friend-foe”, “acquaintance-
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stranger”, “equal-senior-junior”. LG. Smirnova rightly correlates 

social roles with the positions of speakers in interpersonal relations, 

which are determined by the ratio of the social position or age of 

contact partners [3. p. 291]. 

Some units are replaced by others, functionally homogeneous, 

but stylistically opposed. For example, when meeting, different forms 

of greeting may be appropriate: Good morning! Hello! How do you 

do! Hi. Adequacy of speech etiquette implementation is possible only 

in a certain context and situation. In view of this, the specifics of the 

use of speech etiquette depends on the context in which this ethno-

cultural element functions, namely: 1) whether the features of his 

social life (social situation) are revealed in this context; 2) whether 

there are motivating speech actions in this context due to usage (usual 

situations); 3) whether there is in this context the motivation of the act 

of the individual, which determined this vision of the world, the 

character as a representative of the people (psychological situation). 

Specialized units of speech etiquette can be distinguished according to 

the following criteria: age, specific forms of politeness, education and 

upbringing, gender, belonging to professional groups. Units of Speech 

etiquette in some cases (situations) are mandatory, in others - optional. 

For example, Units of Speech etiquette “call to a friend”.  Mom 

picked up the phone, in this case you should apologize for the 

concern, but if a friend comes up, then naturally there is no need to 

apologize.  

 - Good afternoon! Can I trouble you to tell Sam that I'd like to 

speak to him?  

 - Good afternoon! I'm afraid he's out at the moment.  

 - Thank you! Bye.  

 - Bye. (example compiled with a native speaker).  

Speech etiquette is determined by the situation in which 

communication takes place and is characterized by its parameters: the 

personality of the interlocutor, topic, place, time, motive and purpose 

of communication. The Units of Speech etiquette rules may differ 

depending on whether sad or joyful events are the topic of 

communication for the participants in the communication; there are 

also specific etiquette rules associated with the place of 

communication. For example, it can be a dialogue at the cash desk, a 
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dinner party, a conference, a job offer, business negotiations. N.I. 

Formanovskaya [5] describes a whole set of communicative functions 

of Units of Speech etiquette: it helps to establish contact between 

interlocutors; attracts the attention of the listener/reader, distinguishes 

him from other potential interlocutors; allows you to show respect; 

helps to determine the status of ongoing communication (friendly, 

business, official); forms a favorable emotional environment for 

communication and has a positive impact on the listener/reader. This 

means that we are talking about the specialized functions of Units of 

Speech etiquette: contact-establishing, regulating, emotional-modal, 

and the function of orientation to the addressee. However, I.A. Sopar, 

without begging the dignity of the classification proposed by N.I. 

Formanovskaya, identifies the following functions of Units of Speech 

etiquette, which interact and are an integral part of the national 

culture: specific situation, aesthetic (dependence of aesthetics on 

intonational design), cultural (associated with national ethics, issues of 

linguistic and regional studies) [6. p. 5-6].  

We believe that such a classification is most successful for 

distinguishing between the main functions of Units of Speech 

etiquette. A.A. Akishina and N.I. Forman's Units of Speech etiquette 

formulas are also divided into 3 main groups, such as: 1) speech 

formulas for starting communication (address, greeting); 2) speech 

formulas used in the process of communication (formulas of 

politeness and mutual understanding); 3) speech formulas for ending 

the conversation (farewell, summary, compliments), which is 

legitimate. Only when establishing the functions of Units of Speech 

etiquette can we figure out what role Units of Speech etiquette plays 

in communication and how it is included in the general context of 

communication. The study of Speech etiquette is limited to the 

pragmatic coordinates “I-YOU-HERE-NOW” and organizes the core 

of the field of linguistic Units of Speech etiquette and is a deictic 

indicator of the grammatical nature of speech etiquette [1. p. 95]. In 

speech interaction, Speech etiquette formulas are used to influence the 

interlocutor, which is associated with the speaker's desire to 

demonstrate his benevolent attitude towards the participant in 

communication, respect for his personality, and thereby support 

interpersonal communication. Speaking about stylistic differences in 
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the use of the Units of Speech etiquette, one should turn to the 

question of whether speech belongs to various functional styles that 

have their own etiquette rules. For example, business speech is 

distinguished by a high degree of formality: the participants in 

communication, the persons and objects in question are called by their 

full official names. In scientific speech, a rather complex system of 

etiquette requirements is adopted that determines the order of 

presentation, references to predecessors and objections of opponents 

(for example, we always write and act on behalf of we – the author 

and supervisor). 

In addition, specific forms of address may correspond to 

different functional styles (Bob! Mummy! Colleague! Dr. Black!). In 

view of the foregoing, it should be noted that communication can be 

conducted at three levels of politeness - official, neutral and familiar, 

therefore Speech etiquette is classified in accordance with these styles 

of speech [7]. The official level of courtesy takes place in institutions, 

organizations, business circles, education, health care, service. At the 

neutral level of politeness, communication is carried out between 

strangers, as well as between acquaintances who are not in a close 

relationship. The familiar level is typical for communication in the 

family and kindred circle, between friends and acquaintances. 

It is necessary to oppose to each other written and oral speech. 

Written speech, as a rule, refers to one or another functional style, 

while oral speech tends to blur stylistic boundaries. Evidence of which 

is, for example, business correspondence and conversation of business 

partners. Units of Speech etiquette significantly expand the expressive 

and stylistic resources of the language, due to their socio-stylistic 

marking. By using certain Units of Speech etiquette, you can achieve 

various goals, you can express your emotions and provoke an 

emotional reaction from a communication partner. And in fiction, 

certain Units of Speech etiquette are used by the author to create a 

characterization of a character and their behavior. It is known that 

speech is accompanied by intonation, gestures, facial expressions. 

Therefore, in the linguistic literature, there are also etiquette 

requirements for the intonational design of the statement, where 

intonation, tone (polite, dismissive) occupy an important place.  
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Thus, in accordance with the rules of etiquette, intonation 

should not indicate a dismissive or patronizing attitude, the intention 

to teach the interlocutor, aggression and defiance. Although in a real 

act of communication they take place depending on the situation. 

From the point of view of Speech etiquette, the following 

paralinguistic signs are distinguished: those that do not carry specific 

etiquette loads (duplicating or replacing segments of speech – 

indicating, expressing agreement and denial, emotions); required by 

etiquette rules (bows, handshake); having an invective, offensive 

meaning. At the same time, the regulation of gestures and facial 

expressions cover not only the last two categories of signs, but also 

signs of a non-etiquette nature, up to purely informative ones. For 

example: an etiquette prohibition to point a finger at the subject of 

speech. In addition, the requirements of Speech etiquette can apply to 

the paralinguistic level of communication in general [5]. For example, 

in English culture there is abstention from gesticulation. It should also 

be noted that paralinguistic signs have significant differences among 

different people. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ЕВРАЗИЙСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ОПЫТ 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

НЕРОДНОМУ 
 

М.Ю. Горбухова 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СТАТУСА РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам 

статуса русского языка в контексте противоречивого 

социокультурного процесса глобализации и информационной 

революции в современных условиях. С целью определения 

степени обеспечения безопасности русского языка и 

необходимости укрепления его позиций на территории 

постсоветских республик и на в самой Российской Федерации 

проведён анализ исследований отечественных и зарубежных 

авторов, посвящённых проблемам взаимоотношения 

государственного и других национальных языков. Определяются 

причины постепенной утраты русским языком позиций мирового 

языка на этих территориях. Отмечается, что процессы деградации 

характерны для любого языка в условиях влияния на 

национальный язык различных факторов: глобализации и 

информационной революции, языка переселенцев, за 

постсоветские годы утративших связь с русским языком и 

русской культурой в целом. Делается вывод о возможности 

укрепления русским языком своей ослабленной роли на 

постсоветском пространстве на основе социально-

экономического роста Российской Федерации. 

Ключевые слова: русский язык, язык мирового значения, 

национальные языки, языковой империализм, 

лингворазнообразие, глобализация, информационная революция, 

социокультурное развитие. 
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PROBLEMS OF INCREASING THE STATUS OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE AS A TOP WORLD LANGUAGE 

 

Abstract. The article considers topical issues of the Russian 

language status within the context of the contradictory socio-cultural 

process of globalization and information revolution in modern 

conditions. Analysis of domestic and foreign studies devoted to the 

interrelation between official and other national languages has been 

carried out to determine the status of the Russian language on the 

territory of post-Soviet republics and in the Russian Federation. The 

reasons of gradual loss of the position of top-world language by the 

Russian language on these territories are discussed. It is noted that the 

process of degradation is characteristic of any language under 

conditions of different factors, and globalization, information 

revolution, languages of emigrants who lost touch with native 

language and culture, are among them. The conclusion about the 

possibility to strengthen the role of the Russian language on post-

Soviet territory on the basis of socio-economic growth of the Russian 

Federation is made. 

Key words: the Russian language, top world language, national 

languages, language imperialism, linguodiversity, globalization. 

Information revolution, socio-cultural development. 

 

Проблемы русского языка как языка межнационального 

общения в Российской Федерации и на территории республик 

бывшего Советского Союза не теряют своей актуальности. 

Можно сказать, что на современном этапе несмотря на то, что 

после распада СССР прошло довольно много времени, мы 

являемся свидетелями того, что в этих молодых государствах 

вопрос статуса языков – родного и русского, как иностранного 

или как государственного всё более обостряется. Этот процесс 

характерен не только для новообразованных государств, бывших 

союзных республик. Вопрос о русском языке как 

государственном является насущным также в ряде автономных 
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республик в составе Российской Федерации, а также у 

малочисленных народов, населяющих нашу страну.  

Исследователи указывают на болезненную реакцию 

местных элит и этнонациональной интеллигенции (например, в 

Татарстнане, Северной Осетии и других республиках) на любые 

решения властей, связанные с языком [1, с. 5]. Избыточная 

политизация языковых отношений и управления в сфере 

языковых реформ характерна для всех постсоветских государств 

и может рассматриваться как одна из издержек 

нациестроительства и продолжающегося поиска национальной 

идеи, которые затрагивают не только элиты, но и рядовых 

граждан этих государств [там же, с. 6].  

Нужно отметить, что среди учёных-исследователей, 

занимающихся проблемами взаимоотношений родного и 

государственного языков, также существует много разногласий, 

что находит отражение, например, в полемике на страницах 

научных изданий [там же]. 

Очевидно, что чрезвычайно эмоциональное отношение к 

статусу родного языка продиктовано тесной связью языка и 

национальной идентичности, угрозой безопасности языка, 

которую несёт, в частности, информационная революция. Язык – 

это открытая саморазвивающаяся система, которая подвергается 

влиянию извне. Для того, чтобы успешно развиваться и 

выполнять свои функции, в ряду которых не только служить 

инструментом передачи информации, но и многие другие, одна 

из основных среди которых – менталеобразующая, язык должен 

быть стабильно защищён, в частности от влияния извне, 

например, от иностранных языков, особенно от языка 

межнационального общения (в настоящее время это английский), 

а также языков переселенцев из других стран [2]. 

Характерное для настоящего времени масштабное 

переселение народов, которое вызвано как экономическими, так и 

социально-политическими причинами, тесно связано с процессом 

глобализации. В успехе глобализации, в первую очередь, 

заинтересованы транснациональные корпорации, таким образом, 

именно в их интересах осуществляются изменения в 

социокультурной системе общества. Именно этим процессом 
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вызвано масштабное переселение народов, которые оказываются 

в условиях чужих традиций и чужого языка в отрыве от мест 

своего традиционного проживания, от своей культуры.  

Глобализация – противоречивый процесс. С одной 

стороны, она вызвана изменившейся социокультурной и 

экономической ситуацией на глобальном уровне, 

необходимостью объединения усилий стран и народов для 

решения сложных задач современности, информационной 

революцией. С другой стороны, глобализация приводит к 

трансформации мировой социокультурной системы, искажению 

системы гуманитарных ценностей, лежащих в основе 

национально-культурной самоидентификации личности. В своём 

большинстве отдельный человек и народы в целом не готовы 

отказываться от системы своих национальных ценностей, от 

традиций и самое главное, от своего языка, убедительным и 

драматичным примером этого могут служить события в Донецке 

и в Луганске. 

Характерным явлением настоящего времени, связанным с 

процессами глобализации и информационной революции, 

является так называемый лингвистический империализм [3], 

который выражается в доминировании одного языка в 

международном масштабе. В настоящее время под воздействием 

лингвистического империализма английского языка 

устанавливается социокультурное доминирование. Практически 

ни один язык современного мира не избежал влияния 

лингвистического империализма. Под воздействием 

лингвистического империализма находится и русский язык, что 

приводит к его деградации и утере позиций на евразийском 

пространстве, что вызывает наибольшее беспокойство. 

Необходимо иметь в виду, что разрушительное влияние на 

язык и национальный менталитет может оказываться без явной 

агрессии или видимой экспансии, без видимого вмешательства в 

национальную культуру, например через систему образования. 

Об этом, например, пишет британский лингвист Роберт 

Филлипсон в работе «Языковой империализм», рассматривая 

политику Великобритании, США и Всемирного Банка в области 

преподавания языка как свидетельство о доминировании 
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английского за счёт национальных языков и его экспансии не 

только на территории Европейского Союза, но и в таких странах, 

как Китай и Турция. По своей сути это эксплуатация, 

несправедливость, неравенство и иерархия с привилегиями для 

тех, кто владеет доминирующим языком [там же]. 

На бытовом уровне считается, что изучение иностранного 

языка неизбежно оказывает благотворное влияние на развитие 

личности, расширение её кругозора, формирование таких качеств 

как интернационализм, коммуникабельность, способствует 

освоению культурных ценностей стран изучаемого языка. Однако 

это не всегда так. Иностранный язык может способствовать 

развитию социогуманитарной культуры личности, только в том 

случае если такая задача осознана и поставлена изначально. В 

действительности изучение иностранного языка может оказать 

деформирующее влияние на личность. Некоторые исследования 

также свидетельствуют о том, что деформирующее влияние на 

человека может оказать билингвизм. Как отмечает Х. Акбаев, 

«Языковой процесс происходит на уровне мышления, и носители 

контактного языка в ходе коммуникации не различают системы 

кодов смешиваемых ими языков. Недавние исследования также 

показали, что мозг детей-билингвов структурно отличается от 

мозга детей, растущих в моноязычной среде. …билингвизм 

следует воспринимать не как безобидное арифметическое 

сложение двух и более языков, а как сложный 

социолингвистический процесс, имеющий как положительные, 

так и негативные последствия для человека, этноса и языковой 

коммуникации вообще» [1, с. 22]. 

Американский писатель и психолог Дэвид Мацумото [4] 

провёл ряд исследований, а также обратился к публикациям 

психологов по вопросам связи изменений в психологии и системе 

ценностей личности при изучении иностранного языка. Особенно 

показательными в этом контексте оказались исследования 

психологических особенностей и трансформации системы 

ценностей билингвов. Объясняя необходимость обратиться к 

исследованию билингвов, Мацумото отмечает, что в 

кросскультурных исследованиях в области особенностей 

психологии представителей различных культур невозможно 
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добиться чистоты результатов. При выполнении тестов на разных 

языках (первом, родном и втором, иностранном) остаётся 

проблема в адекватности понимания тестируемыми вопросов 

теста на неродном для опрашиваемого языке. Эту проблему 

удаётся решить, если изучать психологические особенности 

билингвов, которые с самого раннего возраста практически на 

одинаковом уровне владеют сразу двумя языками. 

Мацумото пишет: «Многие билингвы отмечают, что они 

думают, чувствуют и действуют по-разному в зависимости от 

того, какой язык они в данный момент используют» [там же]. Как 

отмечает Д. Мацумото, это может быть связано с тем, что не сам 

по себе язык является причиной такого различия, а культура, 

язык которой осваивается, поскольку изучение иностранного 

языка предполагает приобщение к другому «набору ценностей 

культуры». Д. Мацумото приходит к следующему выводу: 

«Конечно, возможно, что язык может вызвать изменение в 

мышлении и поведении либо непосредственно, либо 

опосредованно (через систему ценностей другой культуры)» [там 

же]. Это чрезвычайно важный вывод, который наглядно 

демонстрирует, насколько значительное влияние может оказать 

другой язык на личность, изменяя систему её ценностей. Такое 

влияние может оказаться разрушительным как для отдельной 

личности, так и для национальной культурной системы в целом. 

Эти процессы в контексте экспансии английского языка 

приобретают опасную тенденцию размывания системы 

традиционных национальных ценностей, вызывая изменения в 

национальном менталитете и уровне общественного сознания. 

В настоящее время для Российской Федерации и в целом 

для стран евразийского пространства на территории бывшего 

Советского Союза характерны острые проблемы, связанные с 

лингвобезопасностью. Они обусловлены, в частности, 

сложностью решения вопросов взаимоотношения языков 

представителей различных национальностей, проживающих в 

государствах этого региона. Так например, в молодых 

государствах, бывших республиках СССР, проблемы вызваны 

необходимостью, с одной стороны, развивать национальные 

языки, которые являются государственными, а с другой стороны, 
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определить положение русского языка, который в этих 

республиках до настоящего времени является родным для 

значительной части населения, а также выступает языком 

межнационального общения, как в межгосударственных 

контактах, так и между представителями различных 

национальностей, проживающих на территории каждого из этих 

государств.  

Очевидно, что положение русского языка в Российской 

Федерации и в бывших союзных республиках СССР различно, но 

и в одном, и в другом случае русский язык может испытывать 

негативное отношение со стороны национальных элит. 

Необходимо признать, что в евразийском пространстве русский 

язык, несмотря на свою историю и потенциал в качестве языка 

межнационального и межгосударственного общения в 

значительной степени утерял свои позиции. Самое главное, что 

процесс деградации продолжается.  

Отказ от русского языка продиктован тем, что он по 

большей части воспринимается как орудие лингвистического 

империализма. Но в то же время, отказываясь от одного языка, 

исторически встроенного в национальную культуру, страны, 

стремясь порвать связь с советским периодом, обращаются к 

другому, английскому языку. 

С сожалением необходимо отметить, что для стран, 

бывших республик Советского Союза, характерны языковые 

репрессии. «Правящая элита постсоветских государств 

использует язык для расширения своего влияния, создавая 

языковой фильтр для «освобождения» престижных социальных 

ниш и ограждения от нежелательных этнических контрагентов» 

[5]. 

На территории таких бывших республик Советского Союза, 

таких как Грузия и Молдавия, русский язык подвергается 

дискриминации, особенно жёсткой на Украине и в странах 

Прибалтики. Не случайно в этой связи появление таких 

красноречивых терминов, как «этноязыкоцентризм», 

«лингвистический национализм», «лингвистический 

этношовинизм», «лингвистический расизм», «лингвистический 

сепаратизм», «культурно-лингвистическая экспансия», 
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«лингвистический терроризм», «языковая война». Появление 

этих терминов связано с необходимостью назвать уже 

существующие явления и процессы, за каждым из которых 

 стоит серьёзная проблема, связанная не только с языком 

как таковым, но с жизнью народа на территории конкретного 

государства. 

В настоящее время в странах Центральной Азии вопрос о 

положении русского языка, решается по-разному. Русский язык 

на протяжении долгого периода был и до сих пор остаётся не 

только языком межнационального общения, это язык, с помощью 

которого происходило приобщение этих народов к великой 

русской культуре и мировой цивилизации, с помощью русского 

языка они смогли развить свою национальную науку, литература 

на языках многих из этих народов стала доступной для мировой 

общественности благодаря её переводам на русский язык. 

Достаточно противоречивая ситуация с русским языком 

складывается и на территории самой Российской Федерации. Её 

также в большей степени обостряют местные национальные 

элиты и представители интеллигенции народов. Внутри страны, 

где русский язык является государственным, некоторыми он 

воспринимается как орудие лингвистического империализма. 

Так, в монографии «Смерть языка — смерть народа? Языковые 

ситуации и языковые права в России и сопредельных 

государствах» приводится пример, который можно 

охарактеризовать как из ряда вон выходящий: «10 сентября 2019 

года произошло трагическое событие, непосредственно связанное 

с реализацией российской государственной политики в сфере 

языка и образования: самосожжение удмуртского учёного и 

активиста Альберта Разина с целью привлечь внимание к 

проблеме «вымирания» удмуртского языка» [1, с. 14].  

Если оставить за скобками такой экстремистский метод 

привлечения внимания к проблеме, нужно признать, что языковая 

реальность такова, что на протяжении всего исторического 

развития, включая и настоящее время, многие языки развиваются 

и обогащаются, но многие умирают, особенно языки малых 

народов. Любой язык, даже такой, на котором говорит один 

кишлак или аул, является важным для пополнения и сохранения 
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лингворазнообразия. Однако, к большому сожалению, между 

языками не может быть полного равенства, поскольку в 

государственной языковой политике важно, в первую очередь, 

опираться на интересы многонационального государства, на 

интересы проживающего в нём большинства, не забывая, 

конечно, о сохранении и развитии языка каждого народа, 

населяющего территорию многонациональной страны. 

Непреложным является факт о так называемых мировых и 

миноритарных языках. Мировой язык – это язык, на котором 

говорит большая часть населения земли, на котором созданы 

выдающиеся достижения в разных областях мировой культуры. 

Общепризнано, что к мировым языкам относится русский, хотя в 

этом случае именно второй фактор является определяющим. 

Кстати сказать, русскоязычные советские учёные-

лингвисты внесли огромный вклад в сохранение и развитие 

языков национальных окраин Российской империи. Многие 

языки малых народов Севера, Кавказа, Дальнего Востока не 

имели алфавита, не говоря уже о литературе. Созданию 

алфавитов бесписьменных языков в 20х годах ХХ века 

сопутствовал процесс коренизации, направленный на 

сглаживание неравенства между населением центральной части и 

населением национальных республик. Коренизация включала 

подготовку и выдвижение на руководящие должности 

представителей местных национальностей, ведение 

делопроизводства и укрепление позиций СМИ на национальных 

языках., что несомненно способствовало развитию и обогащению 

этих языков. 

Тем, кто серьёзно обеспокоен искажающим влиянием 

русского языка на языки малых народов РФ, можно возразить, 

что и русский язык подвергается значительному влиянию и 

искажению под воздействием языков народов России и бывших 

союзных республик. Это общемировой процесс: «Угасание 

литературного языка отмечают русисты и специалисты по другим 

языкам. Сегодня все языки переживают нивелирующее 

воздействие глобальных культурно-информационных процессов, 

на них активно влияют Интернет и новые технологии, а также 
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меняющиеся стиль мышления и речевые практики современных 

людей, особенно молодого поколения [1, с. 35].   

Завершая разговор о взаимоотношении и взаимовлиянии 

русского и национальных языков, о проблеме статуса русского 

языка на территории России и бывших союзных республик, 

важно отметить, что повседневная реальность частично сама 

регулирует эти взаимоотношения. Необходимо также 

подчеркнуть, что в то время, как национальные элиты на 

территории ряда некоторых автономных республик и других 

национальных образований нынешней Российской Федерации 

противостоят русскому языку в уверенности, что это послужит 

развитию их национальных языков, жители этих территорий всё 

чаще выбирают русский в качестве языка обучения своих детей. 

В большей степени они руководствуются практическими 

интересами. 

По результатам исследований, к сожалению поборников 

приоритета национальных языков русский язык в качестве 

основного выбирает бОльшая часть населения Российской 

Федерации. «Русским владеют 94, 4% россиян, родным его 

назвали 86% [1, с. 37]. Этот выбор жители Российской Федерации 

делают не под давлением, причём этот выбор не зависит от 

этнической принадлежности человека, который стремится к 

полнокровному общению в обществе, к приобщению к самым 

высоким образцам мировой культуры, да и просто к получению 

хорошего образования и самореализации в современном 

обществе. 

Можно утверждать, что на протяжении всего совместного 

существования русского и национальных языков в рамках 

единого государства русский язык исполнял роль объединяющего 

фактора, не препятствовал развитию национальных языков и 

культур, появлению и развитию национальной литературы 

бесписьменных народов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

укрепление статуса русского языка на территории бывшего 

Советского Союза и в мире напрямую связано с укреплением 

позиций российского государства в целом. Успешное решение 

этой задачи позволит не только повысить значимость русского 
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языка как языка межнационального и межгосударственного 

общения, оно будет способствовать лучшему взаимопониманию 

народов, укреплению и развитию связей в самых разных областях 

– культуре, науке, образовании. Поможет противостоять 

лингвистическому империализму и тем самым, будет 

способствовать развитию национальных культур, укреплению и 

сохранению лингворазнообразия.  
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Аннотация. Задачей данной статьи является 

сопоставительный анализ материалов учебников русского языка, 

написанных для учащихся школ Узбекистана и Таджикистана, 

описание особенностей представления в них образовательной 

цели и задач, содержания обучения, способов семантизации 

новой лексики и организации в учебниках работы, направленной 

на усвоение лексико-грамматических навыков.     

Ключевые слова: русский язык как неродной, русский язык 

как иностранный, учебник, семантизация, учебный текст, 

коммуникативная компетенция.  

 

T.V. Guseynova, Z.Kh. Rasulova 

 

ON THE FEATURES OF THE STRUCTURE AND CONTENT 

OF SCHOOL TEXTBOOKS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

IN TAJIKISTAN AND UZBEKISTAN 

 

Abstract. The objective of this article is a comparative analysis 

of the materials of Russian language textbooks written for 

schoolchildren in Uzbekistan and Tajikistan, a description of the 

features of presenting the educational goal and objectives in them, the 

content of training, ways of semantizing new vocabulary and 

organizing work in textbooks aimed at mastering lexical and 

grammatical skills. 

Key words: Russian as a non-native language, Russian as a 

foreign language, textbook, semantization, educational text, 

communicative competence. 

 

Социолингвистические условия, являющиеся одной из 

основ лингводидактической практики, в обеих республиках - в 

Таджикистане и Узбекистане - примерно одинаковы: 



78 
 

русскоязычная среда представлена минимальным сегментом в 

быту, в образовательной системе, в печатных и электронных 

средствах массовой информации. И в Таджикистане, и в 

Узбекистане ощущается сильнейший дефицит педагогических 

кадров - учителей русского языка с хорошим владением 

предметом преподавания, резко сократилось количество 

методистов. Затянувшийся период самоопределения этих 

республик в первые годы независимости, так или иначе, 

негативно повлиял на качество преподавания русского языка и 

уровень владения русским языком молодёжью в республиках. 

Так, в Таджикистане годы гражданского противостояния привели 

к тому, что было отменено преподавание русской литературы, 

классы на уроках русского языка перестали делить на подгруппы, 

с 1989 до 2006 года не издавались программы и учебники 

русского языка. Количество учебного времени, отводимого на 

изучение русского языка, и в Узбекистане, и в Таджикистане 

сократилось до минимума.  

Серьёзной причиной, отвратившей учащуюся молодёжь от 

русского языка и русской культуры, стал перевод узбекского 

языка на латинскую графику. В Таджикистане дискуссии о 

переводе государственного языка на арабскую графику 

закончились категорическим отказом официального руководства 

республики от этой идеи, но реформирование алфавита и 

лексического запаса государственного языка создали 

определённые трудности в работе учителей русского языка. 

Таджикский язык освободился от русских заимствований и букв, 

не характерных для него: из алфавита были  исключены буквы Ц, 

Ь.    

В Узбекистане учебный предмет «Русская литература» был 

также изъят из учебного плана школы. И если в таджикской 

лингводидактике была разработана и реализована в программах и 

учебниках идея интегрированного обучения русскому языку на 

основе изучения творчества русских писателей, то в Узбекистане 

русская литература долгое время была представлена несколькими 

страничками в конце учебников русского языка в форме 

биографических данных о русском поэте или писателе. В 
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современных узбекских учебниках русского языка для узбекских 

школьников этот раздел  отсутствует.  

Однако узбекские учебники русского языка и в советское 

время были методически более правильно составлены, и в период 

независимости издавались систематически. В настоящее время в 

республике действуют учебники, имеющиеся и в бумажном, и в 

электронном формате. Они изданы под грифом Министерства 

народного образования Республики Узбекистан, 

Республиканского центра образования, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. Все учебники русского языка, кроме учебника для 2 

класса, изданы под научной редакцией доктора педагогических 

наук, профессора Е.А. Хамраевой. Учебники наряду с рабочими 

тетрадями на печатной основе и методическим руководством для 

каждого класса составляют учебно-методический комплект, они 

обеспечены звуковыми файлами в интернете, на которые можно 

легко выйти по мобильному телефону (в учебниках указан QR-

код).   Материалы учебников изложены на коммуникативной 

основе и имеют практическую направленность. Структура 

учебников строго выдержана: материал разбит по урокам (2 

урока в неделю, всего 68 уроков во всех классах) и предполагает 

формирование у учащихся коммуникативных умений и навыков 

во всех видах речевой деятельности. В учебниках предлагаются 

загадки, скороговорки, лингвокультурологическая информация о 

России и Узбекистане. В конце каждого учебника размещён 

материал для организации обучения аудированию, а также 

словарь. Словарь включает слова и выражения, распределённые 

по урокам; причём используется только один способ 

семантизации незнакомых слов – перевод на родной язык. В 

связи с тем, что Узбекистан – многонациональная страна, в 

словаре каждого учебника, расположенном в конце учебника, 

русские слова переводятся на узбекский, киргизский, 

туркменский, казахский, таджикский и каракалпакский языки. 

Однако использование только одного способа семантизации 

обедняет образовательные возможности нашего предмета, 
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поскольку не позволяет развивать речевое мышление, держит 

школьника в рамках родного языка.                    

Начиная с 4 класса, в содержание обучения вводятся 

грамматические термины, суть которых не заучивание правил, а 

опора для организации высказываний на русском языке. 

Обращения к литературному материалу очень редки, но в целом 

учебники можно охарактеризовать наличием высокого уровня 

информативности: в содержание учебников  привлекаются 

материалы  о школе, о музыке, о деятелях культуры и науки и 

другие интересные тексты. 

Актуальность предлагаемого коммуникативного материала 

учебников, составленных для узбекских школьников, 

подтверждается тем, что все они ориентированы на уровни 

владения русским языком как иностранным. Более того, в 

материалах учебника для 11 класса есть информация о 

российских вузах, о тестировании для иностранных граждан, 

прибывающих в Россию, т.е. в данном учебнике решаются также 

сугубо прагматические цели, что должно только 

приветствоваться гражданами республики.  

В противовес учебникам, написанным в Узбекистане с 

помощью и под руководством российских авторов, учебники 

русского языка для общеобразовательных учреждений  с 

таджикским языком обучения создавались авторами, 

проживающими в Таджикистане. В республике не посчитали 

необходимым признать русский язык иностранным, потому что 

это значительно снизило бы статус данного языка – статус 

русского языка как неродного – в сфере образования, хотя в 

отдельных публикациях в СМИ республики это пытаются 

сделать. Количество часов в настоящее время в Таджикистане 

несколько больше, чем в школах Узбекистана: в среднем в 

обычной  школе оно составляет 2,6 часа (во 2, 3, 4, 5, 10 и 11 

классах  по 3 урока в неделю, а в 6, 7, 8 и 9 классах – по 2 урока).  

Очень много вопросов методического характера возникает 

к авторам учебников русского языка для таджикской школы в 

связи с реализацией в них идеи формирования коммуникативной 

компетенции школьников. Если в Узбекистане в рамках курса  

русского языка, который объявлен как иностранный, отсутствуют 
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грамматические правила для заучивания наизусть и основной 

упор делается на практическую отработку навыков чтения и 

говорения, формирование навыков диалогической и 

монологической речи, то в учебниках для 3-5 классов школ, 10 и 

11 классов школ Таджикистана порой можно встретить 

формулировки заданий «выучите правила», чрезмерно много 

внимания уделяется теории фонетики, классификации звуков и в 

целом языковой теории. Чрезмерным является обращение к 

языковой теории в 11 классе, где изучается синтаксис союзного и 

бессоюзного сложного предложения и стилистика русского 

языка.             

В учебниках русского языка в Республике Таджикистан нет 

единой методической концепции, ведущей учителя к пониманию 

и реализации его основной цели – к формированию 

коммуникативной компетенции учащихся.  Это объясняется тем, 

что нет методистов, обладающих достаточно высоким уровнем 

лингводидактических знаний, которые смогли бы работать в 

команде. Тем не менее, стремление сохранить для таджикских 

учащихся эстетическое и идейно-воспитательное значение 

русской литературы привело к тому, что в основной школе (в 6-9 

классах) и на завершающем этапе среднего школьного   

образования (в 10-11 классах) авторы сумели реализовать 

разработанный ими принцип интегрированного обучения 

русскому языку на основе изучения творчества русских 

писателей. 

Литературный материал был распределён в содержании 

обучения следующим образом: начиная с 6 и до 8 класса 

литературный материал привлекается в качестве иллюстрации к 

изучаемой теме (грамматической и коммуникативной) и 

становится основой для формирования коммуникативной 

компетенции, но его использование не имеет исторической 

основы. В содержании учебников интегрированного курса 

русского в 9-11 классах решающую роль играет историческая 

основа.  Так, в учебнике русского языка для 7 класса изучаются 

басня И.А. Крылова «Ворона и Лисица», стихотворения А.С. 

Пушкина «Зимняя дорога», отрывок из «Сказки о золотом 

петушке» и вступление к поэме-сказке «Руслан и Людмила», 
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стихотворение Н.А. Некрасова «Школьник», переложение 

рассказа А.П. Чехова «Каштанка». В 8 классе в рамках темы 

дружбы в творчестве А.С. Пушкина изучаются стихотворения «В 

Сибирь» и ответ декабриста А. Одоевского «Струн вещих 

пламенные звуки…», отрывки из поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри», рассказ К. Станюковича «Максимка», русская поэзия, 

в которой описан подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-45 годов. В 9 классе в 

монографической форме изучается литература первой половины 

XIX - творчество А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и М.Ю. 

Лермонтова. В 10 классе на уроках русского языка интегрировано 

изучается творчество русских писателей второй половины XIX 

века – И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова. Курс русского языка в 11 классе включает изучение на 

интегрированной основе русской литературы XX века и 

современности.  

Перед авторами учебников интегрированного типа, где 

творчество русских писателей изучалось в монографической 

форме, стояла задача представить школьникам личность и 

творчество писателя, а это потребовало обращения к 

историческим фактам, что было учтено также при написании 

методических рекомендаций к учебникам.  

В преподавании неродных языков, как известно, 

важнейшей целью является формирование коммуникативной 

компетенции. Составной частью этого процесса считается 

проведение словарно-фразеологической работы. От того, каково 

качество усвоения слов неродного языка, зависят и другие 

качества приобретаемой коммуникативной компетенции: 

лексико-грамматические навыки, проявляющиеся на уровне 

словосочетания, навыки построения предложений и текстов, 

навыки говорения, чтения, аудирования и письма. Тщательная 

отработка лексико-грамматических навыков на всех уровнях 

лингвистического образования, основанная на учёте 

грамматических особенностей изучаемого языка, следовательно, 

является залогом правильного формирования коммуникативной 

компетенции учащихся. Проблема качественной организации 

учебного процесса в большей мере зависит от качества  словарно-
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фразеологической  работы в преподавании неродного (русского) 

языка. 

В учебниках русского языка интегрированного типа, 

написанных  для  средних учебных заведений с таджикским 

языком обучения, в отличие от учебников для узбекской школы, 

использовались иные принципы семантизации. Приведём в 

качестве примера словарь к тексту о творчестве А.С. Пушкина 

«Тема дружбы в творчестве поэта», в котором представлено 

окончание михайловской ссылки и стихотворение «В Сибирь»: 

разгром (от разгромить) восстания, то есть восстание 

закончилось неудачей 

декабрист – участник декабрьского восстания в 

Петербурге 

наедине = один на один 

уверял (от верить) = убеждал, хотел, чтобы Пушкин 

поверил его словам 

искреннее желание (от искренний, искренность, искренно) – 

содик, содикона  

на благо = на пользу народу 

не отрёкся (от отречься) = не отказался от своих прежних 

взглядов 

сосланных (от сослать, слать) = посланных насильно, 

силой, осуждённых на каторжные работы 

сочувственные стихи, в которых сочувствовал, жалел 

сосланных друзей 

сочувствовать – дилсузи кардан, хамдард шудан  

утешающие – в которых утешал; утешить – тасалло додан, 

дилбардори кардан 

содействовать (от содействие = помощь - ёри, ёрманди, 

мадад, ёридихи) 

участь = судьба, жизнь 

дружество – устаревшая форма слова «дружба» 

оковы = цепи 

падут = разрушатся 

темницы = тюрьма 

меч – шамшер  
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Как видно из примера вокабуляра, в учебнике 

используются разнообразные средства семантизации новых слов: 

синонимы, обращение к однокорневым словам, толкование на 

русском языке, определение значения слова через исторический 

комментарий и в самом последнем случае – обращение к 

переводу на родной язык. Подобные способы семантизации 

позволяют расширить языковое чутьё учащихся, актуализируют 

их речевую память.  

Кроме того, в учебниках достаточно заданий 

способствующих формированию лексико-грамматических 

навыков, служащих основой формирования навыков построения 

словосочетаний и простого предложения. Каждый учебный текст 

сопровождается вопросами, направленными на уяснение его 

содержания; предлагается комплекс заданий, включающих как 

языковые, так и коммуникативные упражнения. 

Большую роль играет в учебниках русского языка для 

учащихся Таджикистана тематическое единство нескольких 

уроков (цикла уроков), что позволяет организовывать учебную 

речевую деятельность по коммуникативной теме и поддерживать 

интерес к ней, рассматривая тему всесторонне. Так, в начале 

учебника русского языка для учащихся 8 класса дидактический 

материал расположен таким образом, что в течение шестнадцати 

уроков рассматривается тема «Школа: отношение к учёбе, науке 

и знаниям». В рамках данной темы рассматривается проблема 

изучения неродных и иностранных языков, отношение в школе к 

отличникам и пр. В учебнике для 9 класса, например, 

монографическое изучение темы «Творчество А.С. Пушкина», 

которая рассматривается в содержании сорока двух упражнений, 

сменяется изучением темы «Что такое вежливость?» (на 

материале тридцати двух упражнений) и т.д. 

Таким образом, сопоставительный анализ учебников 

русского языка, созданных для учащихся двух соседних 

республик – Таджикистана и Узбекистана – показывает, что в них 

заложены перспективные новейшие лингводидактические идеи, 

но имеются и некоторые недочёты, знать о которых и преодолеть 

которые должен учитель-практик, непосредственно работающий 

в классе. Следовательно, учитель должен быть методически 
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грамотным, должен уметь находить верные методические 

решения в каждой конкретной педагогической ситуации. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ 

СФЕРЫ 

 

 Аннотация. Статья посвящается проблеме создания 

программ, школьных учебников, одному из ключевых элементов 

образовательного процесса, от качества которого в значительной 

степени зависят результаты обучения учащихся.  Автор статьи 

отмечает, что результаты исследования будут способствовать 

усилению внимания всех заинтересованных структур к проблеме 

качества школьных учебников и помогут авторам доработать 

свои учебники с учётом мнений исследователей.   

Ключевые слова: исследование, школьные учебники, 

учебные программы, учебно-методические пособия, содержание 

образования, коммуникативные навыки. 

 

G.Sh. Dzhonmakhmadova  

 

IMPROVING THE SIGNIFICANCE AND CONTENT  

OF EDUCATION IS AN IMPORTANT DIRECTION OF THE 

SPHERE REFORM 

 

 Abstract. The article is devoted to the problem of programs, a 

school textbooks, one of the key elements of the educational process 

and of the quality of which largely determines the results of student 

learning. The author of the article notes that the results of the study 
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will increase the attention of all interested structures to the problem of 

the quality of school textbooks and will help the authors to finalize 

their textbooks, taking into account the opinions of researchers.  

 Key words: research, school textbooks, curricula, teaching 

aids, promote, educational content, communication skills. 

 

За тридцать лет независимости Республики Таджикистан в 

свете провозглашения приоритета сферы образования в системе 

образования страны произошли радикальные изменения, которые 

обеспечат неуклонное развитие этой перспективной отрасли 

общества. Принятие и новая редакция Закона Республики 

Таджикистан «Об образовании» (2013 г.), «Государственный 

стандарт общего среднего образования в Республике 

Таджикистан (2015 г., изменен и дополнен в 2018 г.)», 

«Национальная стратегия развития образования Республики 

Таджикистан до 2020 года» (от 30.06.2012 г. № 334) и 

«Национальная стратегия развития образования Республики 

Таджикистан на период до 2030 года» (Национальная стратегия 

Республики Таджикистан от 29.09.2020г., №526), 

«Государственная программа совершенствования преподавания и 

изучения русского и английского языков в Республике 

Таджикистан на период до 2030 года, утверждённая 30 августа 

2019 года за №438, «О 20-летии изучения и развития 

естественнонаучных, точных и математических предметов в 

2020-2040 годах» (от 30.07.2020, № 47) и другие важные 

нормативно-правовые документы в сфере образования, которые 

способствуют повышению качества образования, формированию 

зрелой личности, ориентированные на развитие гармоничной и 

всесторонней личности подрастающего поколения, укрепили 

прочную научную, экономическую и социальную основу 

таджикского школьного образования. 

Выполнение требований этих важных и ключевых 

документов даст возможность Таджикистану реализовать свои 

новые образовательные планы на основе национальной и 

мировой науки и культуры, с учетом идей государственности, 

национальных традиций и в сотрудничестве с партнерами по 

развитию и всеми сторонами, ответственными за образование. 
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В связи с этим в ряду задач государственного 

строительства статус и особое место суверенитета образования и 

национальной школы регулярно подчеркивает Основатель мира и 

национального единства – Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон: «В сфере образования одно из 

направлений считается приоритетом социальной политики 

государства, необходимо пересмотреть базовые и 

гарантированные стандарты образования, в то же время законы, 

регулирующие сферу» [7, с. 4]. 

Более того, в условиях постоянного изменения и развития 

современного мира, процессов глобализации и интеграции в 

сфере образования, с одной стороны, и нежелательных 

проявлений террористического и экстремистского характера, 

угрожающих основам международной и национальной 

безопасности, с другой стороны, следует регулярно уделять 

внимание необходимости решения образовательных вопросов. 

Все это увеличивает необходимость пересмотра содержания 

программ, учебников и учебно-методических пособий. 

Следует отметить, что в «Национальной стратегии развития 

образования Республики Таджикистан на период до 2030 года» 

констатируется необходимость обновления содержания 

стандартов, образовательных программ и учебников, 

необходимость пересмотра содержания образования следующим 

образом: «Планируется пересмотр государственных стандартов 

начального и общего основного образования образовательных 

учреждений общего образования, разработка образовательных 

программ на основе компетентностного подхода для начального, 

основного и общего среднего образования. В целом 

государственные образовательные стандарты должны 

обеспечивать личностную самостоятельность в получении знаний 

и должны быть направлены на формирование коммуникативных 

навыков управления информацией и технологиями, решения 

проблем, а также инициативы и творчества» [6, с. 34]. 

Следовательно, реализация поручений, данных 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, в 

ходе встречи с интеллигенцией страны в г. Душанбе (18.03.2020 

г.) руководству Министерства образования и науки в целях 
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адаптации содержания образования к требованиям 

современности и международным стандартам, включая 

академические стандарты и образовательные планы и программы 

для всех уровней образования [1, с. 2]. 

В целях ее реализации научные сотрудники Института 

развития образования имени Абдурахмана Джами Академии 

образования Таджикистана продолжают изучать, исследовать и 

оценивать содержание  образовательных программ и учебников 

по всем учебным дисциплинам, периодически представляют 

результаты в Министерство образования и науки, Академию 

образования Таджикистана в виде справки. 

Под  эгидой Министерства образования и науки 

Республики Таджикистан, Академии образования Таджикистана 

и Института развития образования, решением Совета 

Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 

28.08.2017 г. 2021 г., № 12/1 подтвердили, что они значительно 

облегчают работу авторов-разработчиков, экспертов и 

исследователей учебников. 

Во-вторых, в связи с этим Министерством образования и 

науки Республики Таджикистан проведена проверка содержания 

образовательных программ и учебников по учебным предметам, 

в том числе социально-гуманитарным предметам, с целью оценки 

качества их написания и актуальности, эффективности их 

реализации в средних общеобразовательных учреждениях 

(экспериментальных) в условиях отраслевых реформ, 

запланированных, а в образовательных учреждениях в 

сотрудничестве с авторами, экспертами, творческими педагогами 

и партнерами по развитию, поэтапно рассмотрел достижения, 

проблемы и их перспективы. 

В-третьих, в ходе исследования исследователи определили 

содержание учебников, их соответствие современным 

требованиям и международным стандартам, и предложили 

полезные рекомендации авторам и экспертам по 

совершенствованию их содержания для всех уровней 

образования. 

В то же время следует отметить, что содержание учебного 

предмета постоянно и систематически включается в учебник, и 
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считается важным инструментом повышения качества 

образования, создания современной и эффективной 

образовательной среды и должно включать следующие основные 

требования: 

-его содержание не должно ограничиваться 

потребностями и интересами ученика средних или слабых 

способностей. Его содержание с научной точки зрения должно 

быть достаточно высоким; 

- подбор и размещение учебных материалов в учебниках 

должны отражать представления современной науки и предмета 

изучения и должны быть представлены понятными и доступными 

способами; 

- материал учебника должен обеспечивать глубокий и 

соответствующий уровень изучения предмета; 

- учебный материал учебника должен иметь тесную и 

неразрывную связь с образовательной программой и считаться 

основным средством обеспечения ее результатов; 

- язык и способ изложения, объяснение и изложение 

содержания учебных материалов, подбор текстов, обработка 

комплекса упражнений и заданий книги должны осуществляться 

на основе грамотного подхода к обучению и обеспечивать 

достижение практических результатов обучения. 

 Поэтому учебники должны демонстрировать единство и 

интеграцию трех основных элементов (научно-образовательной 

информации, дидактических инноваций и информационных 

технологий) и выражать следующие общегосударственные 

(частные) методологические принципы: 

- в них должны быть реально отражены отечественные 

достижения периода независимости; 

- с точки зрения истории и культуры они должны 

опираться на ценности, идеи национальной государственности и 

самобытные ценности таджикского народа; 

- следует избегать однобокого толкования учебных 

материалов; 

 - они должны обеспечивать защиту национальных 

интересов. 
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В связи с этим исследователи, изучая, оценивая и исследуя 

содержание образовательных программ и учебников, отмечают 

важность выбора учебных материалов, включающих в себя идеи 

национальной государственности и ценности формирования 

идентичности таджикского народа, адаптацию и соответствие 

содержания образования требованиям современности, а также  

международным нормам, мнению директоров, заместителей 

директоров по учебной работе, руководителей методических 

объединений, учителей, родителей и учащихся средних 

общеобразовательных учреждений ряда городов, районов 

республики, представивших свои научно обоснованные выводы в 

виде справок, научно-аналитических статей, докладов авторов, 

специалистов, преподавателей. 

Следует отметить, что в исследование были включены 84 

директора, заместители директоров по учебной работе, 

руководители методических объединений, 100 учителей, 200 

учащихся и 60 родителей, и их мнения о качестве содержания 

образовательных программ и учебников естественно- 

гуманитарных предметов для второй ступени образования (5-9 

классы), собраны результаты наблюдения за уроком, анкеты, 

интервью с учителями, руководителями учреждений, 

руководителями научно-методических объединений, учащимися, 

родителями. Принявшие участие в опросе осознают 

приоритетность совершенствования содержания и качества 

образования в условиях реализации компетентностного подхода к 

образованию, развития техники и технологий, поскольку им были 

переданы следующие материалы в 2015-2021 гг., которые они 

используют их, в том числе: 

- разработка модели обучения (обучающий) учителей-

предметников в условиях применения компетентностного 

подхода к обучению, в том числе для самостоятельных занятий, 

руководства для учителя, там же текст предметного стандарта, 

учебный план конкретного предмета, календарные и урочные 

планы, которые были розданы каждому учителю-предметнику; 

– методические разработки (руководства) для учителя 

(последующая редакция),  разработанные исходя из содержания 

образовательной программы и учебника; в них отражаются 
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способы и методы прохождения каждого урока в соответствии с 

конкретной тематикой учебного предмета.В случае пересмотра 

содержания образовательных программ и учебников происходит 

совершенствование этих документов. 

В связи с этим научными сотрудниками Института 

развития образования в экспериментальных образовательных 

учреждениях были изучены и всесторонне проанализированы 

мнения и взгляды учителей, руководителей и обучающихся, 

запросы родителей обучающихся по корректировке, 

редактированию и совершенствованию учебников общественно-

гуманитарного профиля. В частности, при наблюдении за уроком 

учителя учитывались: 

- эффективность использования учебных материалов, в 

том числе учебников, Руководства для учителя, предметных 

стандартов, учебных программ и дополнительных материалов, 

активных заданий, открытых вопросов, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей учащихся, основных и 

технических компетенций в учебном процессе; 

- уровень дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса с учетом развития разных 

способностей учащихся; 

- соблюдение выразительности речи и действий самих 

учителей по отношению к речи и действиям учащихся в процессе 

обучения и учения; 

- целевое использование учебного времени и включение 

учащихся в познавательную деятельность;  

- соблюдение  самостоятельной или групповой 

практической работы по сравнению с усвоением теоретических 

знаний (обучения правил); 

- уровень понимания содержания изучаемой темы самим 

учителем и обеспечение осуществления продолжительной оценки 

обучающихся (качественный анализ достижений, проблем и 

перспектив успеваемости каждого обучающегося) и др. 

При этом в результате наблюдения за уроками учителей и 

их опроса выяснилось, что наличие образовательных программ и 

учебников, в том числе эффективность использования учебников 
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и их соответствие предметными программами, оценивалось 

следующим образом: 

- большинство учителей имеют образовательные 

программы и учебники и пользуются ими регулярно, но мало кто 

из них использует дополнительные материалы в учебном 

процессе; 

- в учебниках не всегда учитываются реальные 

способности конкретного учащегося при размещении учебных 

материалов, часто ставят одинаковые задачи для всех учащихся. 

Не всегда учитываются способности одаренных и активных 

учащихся, нуждающихся в дополнительной помощи, (см. 

материалы учебников); 

- учителя не всегда используют задания, активизирующие 

процесс восприятия и критического мышления, потому что не во 

все учебники такой материал включен в развернутом виде. По 

этой причине и сегодня учитель находится в центре урока, а 

учащиеся остаются в стороне от выполнения 

дифференцированных и индивидуальных заданий, позитивно 

влияющих на качество учебного прогресса; 

 - не все учителя могут оценить уровень развития 

основных умений, в том числе общения (коммуникативных), 

сотрудничества, творчества, критического мышления, навыков 

чтения в процессе освоения конкретного предмета на 

необходимом уровне, поскольку их (стандартизированные) 

критерии оценки не были определены и обработаны. 

Результаты оценки содержания общественно-гуманитарных 

учебников для 5-9 классов, беседа и анкетирование с 

директорами, руководителями научно-методических 

объединений, учителями-предметниками, группой директоров, 

группой учителей, коллективом учителей доказали, что авторы, 

при отборе и размещении учебных материалов, в основном 

придерживаются следующих требований: 

- последовательность и научно-методическая логика как 

способ размещения учебных материалов; 

- связанность содержания материала в рамках текста 

учебников; 
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- внутрипредметная и межпредметная связь учебных 

материалов; 

- составление учебника на основе плана и 

образовательных программ с учетом базовых знаний учащегося; 

- наличие различных форм формативного обучения 

(заключение, сравнение, оценка, систематизация, развернутое 

объяснение понятий и др. в учебниках). 

Информаторы, участвовавшие в исследовании, должны 

были учитывать: 1) количество интересного материала; 2) связь 

материала учебника с настоящей и будущей жизнью учащегося; 

3) количество, объем сложного для понимания материала; 4) 

объем и содержание учебных материалов, содержащих идеи 

национальной государственности и самобытности таджикского 

народа; 5) запрос на внесение изменений в учебниках; 6) 

материалы для дифференциации и индивидуализации обучения. 

В указателе учебника: 

 - соответствие текста и структуры учебника 4 периодам 

образовательного процесса: воображение, развитие, применение 

(использование, реализация), интеграция; 

- использование учебной деятельности: повторение, 

дифференциация, регулирование, осуществление, реализация, 

инициация, критика, построение для всех четырех периодов 

обучения; 

  - учет оформления, активных заданий, схем, планов и 

диаграмм, способа использования цветов при разработке и 

издании учебника; 

  - размещение различного вида заданий, выполнение 

практических работ, обучающих игр, дискуссий, наблюдений, 

лабораторных работ, практических занятий, реализацию, 

выполнение проектных заданий и т.п.; 

- пробуждение инициативы ученика к творческому 

поиску, изобретательству, созданию картотеки, наглядных 

пособий, использованию энциклопедий, словарей и т.п.; 

 - привлечение учащихся к научно-исследовательской 

работе и развитие самостоятельности в проведении научно-

исследовательской работы; 



96 
 

 - наличие заданий (упражнений, примеров и задач, 

текстов, отрывков из стихотворений) для учащихся с высокими, 

средними и низкими интеллектуальными способностями 

(дифференциация и индивидуализация); 

 - отражающие историко-культурные особенности 

Республики Таджикистан: многообразие национальных культур, 

историческую тематику и современные атрибуты; 

- размещение материалов для развития мышления 

(диалоговое содержание и возможность вариативной 

(переменной) работы); 

- предложение разнообразного содержания представления 

(основной, дополнительный и пояснительный текст, 

изобразительный материал) с целью их существования; 

 - соответствие содержания учебника возрастным и 

психологическим особенностям учащихся (соблюдение 

оптимального соотношения научности и доступности); 

- удаление элементов религиозного экстремизма и 

терроризма из содержания книг и т.д. 

В процессе исследования выяснилось, что 95% учащихся 

общеобразовательных учреждений обеспечены учебниками. 

Далеко не все учебники, их внешний вид и внутреннее 

содержание учебно-методических материалов, качество 

оформления обложки отвечают современным требованиям. 

Многие изданные сегодня учебники нельзя считать интересными 

и познавательными. 

Результаты ответов директоров, заместителей, 

руководителей методических объединений, учителей на 

предложенные вопросы также показывают, что 80% из них 

приветствуют применение компетентностного подхода в 

обучении, проблемой является только экономическое 

обеспечение (доступ к раздаточным материалам и использование 

технических средств). 

В ходе исследования были определены объем и уровень 

сложности материалов учебников, учёт возрастных особенностей, 

интеллектуальных способностей учащихся (дифференциация и 

индивидуализация), уровень понимания учащимися 

представленных материалов, предложение изменений и 
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дополнений в учебные программы, учебники по конкретным 

предметам, а также соответствие образовательной программы 

предметным стандартам. 

Мнения директоров, заместителей директоров по учебной 

части, руководителей методических объединений по содержанию 

учебных программ общественно-гуманитарного цикла были 

таковы: 56% директоров, их заместителей и руководителей 

методических объединений считают уровень материалов 

общественно-гуманитарных образовательных программ 

соответствующим требованиям времени, из них 14,2% - считают 

содержание учебников относительно легким. 40,4% участников 

считают материалы для индивидуализации учебных материалов 

учебников удовлетворительными, 59,5% считают объем и 

уровень сложности отобранных материалов учебных программ 

достаточным, 85,7% считают соответствие образовательной 

программы предметному стандарту как хорошее, и только 7% из 

них считают несовместимыми образовательные программы и 

предметные стандарты.  

В вопросе внесения предложений на изменение и 

дополнение в образовательные программы, в содержание 

учебников директора, заместители директоров по воспитательной 

работе и руководители методических объединений, учителя 

активной позиции не проявили. Поэтому всего лишь 28,5% из 

них считают обоснованными с научной точки зрения  и 

полезными изменения и дополнения в образовательные 

программы и учебники . 

В ходе исследования были определены мнения учителей о 

содержании образовательных программ и учебников 

гуманитарных предметов. 

Дополнительным материалам для индивидуализации 

учебного процесса, занимающим особое место в обучении 

учащихся с различными способностями, с точки зрения их 

востребованности учителя уделили относительно мало внимания. 

Только 34% школьных учителей используют их целенаправленно 

и готовят дополнительный материал для уроков (в учебниках для 

его реализации предлагается очень мало материалов). Поэтому 

26% учителей отмечают, что дополнительные материалы для 
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обеспечения успешной успеваемости и формирования 

индивидуальных способностей учащихся редко включаются в 

образовательные программы. 

Следует отметить, что в ходе оценки содержания учебных 

программ и учебников общественно-гуманитарных предметов со 

стороны родителей было выяснено, что родители учащихся 

общеобразовательных учреждений, помимо поддержки оплаты 

аренды учебников, также способствуют оценке и 

совершенствованию содержания учебных программ и учебников. 

В частности, 36 из 60 родителей (60,7 %) высказали свои 

рекомендации по совершенствованию содержания учебных 

программ и учебников, хотя и в ограниченной форме.  

Только  17 человек из родителей (28,5 %) высказали свое 

мнение по поводу отсутствия дифференциация и 

индивидуализация учебных материалов в учебнике. 

В ходе исследования мы выявили, что учащиеся имеют 

собственное мнение о содержании учебников. 92 (46%) ученика 

сочли учебники интересными, 68 (34%) наоборот заявили, что в 

учебниках должно быть больше учебных материалов, 

побуждающих к обучению. 74 (37%) учащихся затрудняются 

определить количество и объем материала учебников, 72 (36%) 

ученика считают содержание учебников недостаточным для 

индивидуализации учебного процесса, 92 (47%) количество 

учебных материалов с идеи национальной государственности и 

построения национального самосознания таджикского народа 

считает удовлетворительным.  

В ходе исследования были изучены и другие мнения 

директоров, руководителей методических объединений, 

заместителей директоров по воспитательной работе, учителей, 

родителей и учащихся, которые внесли следующие предложения: 

 - при составлении учебников авторам следует учитывать 

возрастные особенности и восприятие учащихся (59%); 

 - в содержании учебников редко наблюдается 

внутрипредметная и межпредметная связь; 

 - всего 56% учителей указали в анкете, что содержание 

книги должно быть, в первую очередь, интересным, 50% 

отметили, что оно должно быть связано с настоящей и будущей 
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жизнью ученика, а язык изложения учебника должна быть 

простой и понятный. Учебники должны соответствовать 

требованиям государственного стандарта. 

В результате анализа учебников, программ и стандартов 

были выявлены некоторые проблемы: 

 - некоторые авторы учебных программ и учебников не 

работали учителями в средних общеобразовательных 

учреждениях и не имеют информации о реализации 

разработанных ими учебных программ и учебников, при отборе 

темы (легкие и сложные) и допускают неточности при 

распределении учебных часов по темам, в учете возраста и 

способностей учащихся; 

 - авторы не всегда учитывают выводы, мнения и 

предложения широкого круга исследователей, специалистов, 

учащихся, родителей, начинающих и опытных педагогов при 

разработке учебных программ и учебников; 

- к созданию учебных программ и учебников не 

привлекаются высококвалифицированные учителя-новаторы; 

- отсутствуют критерии  оценивания содержания 

учебников и учебных программ, методические требования к 

учебникам и стандартам, необходимые для обсуждения, 

формулировки  выводов и предложений по устранению 

недостатков; 

- при разработке учебников авторам следует уделять 

больше внимания структуре учебников, в том числе 

последовательности и научной логике изложения - способам 

размещения учебных материалов; обеспечению 

внутрипредметной и межпредметной связи представляемых 

материалов; составлению учебников на основе планов и учебных 

программ с учетом имеющихся знаний учащегося; размещению 

карт, цветных фотографий, различных схем и таблиц; 

контрольным вопросам в конце каждой главы, параграфа, 

разделов учебников и др. 

С учетом предложений директоров, заместителей 

директоров по учебной работе, руководителей методических 

объединений, учителей и родителей следует обратить внимание 
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на совершенствование содержания учебных программ и 

учебников: 

- на подбор и размещение авторами учебных материалов, 

содержащих идеи построения национальной государственности и 

самосознания таджикского народа, в учебниках; 

- на подробное описание способов преподавания каждого 

предмета (по урокам) в «Руководстве для учителя» общественно-

гуманитарных предметов; 

-на учет уровня развития интеллектуальных 

способностей, уровень реальных знаний и практических навыков 

учащихся, на современные требования при определении объема и 

количества упражнений (заданий) учебников по гуманитарным 

наукам и обществоведению; 

- на размещение тестовых заданий в конце каждой главы, 

разделение и объем тем учебников; 

- на связь учебных материалов в учебных программах и 

учебниках с сегодняшней и будущей жизнью учащегося и т.д. 

Итак, разработка и принятие новых стандартов требует и 

появления новых учебников и учебных пособий. При проведении 

исследования выявилась проблема несоответствия учебников тем 

или иным положениям или нормам госстандартов, учебным 

планам, программам. Анализируя ответы участников 

исследования, следует сделать выводы о необходимости 

принятия целового ряда мер и шагов по совершенствованию 

процесса создания учебников. Принимаемые учебные планы не 

всегда ориентированы на цели и задачи национальных стратегий 

и программ, государственные стандарты образования. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В МЕТОДИЧЕСКИХ И 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

М. Л. Левченко, Л. В. Бабошкина, Е. В. Дыкусова  

 

ЛАТИНСКИЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

С СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНОЧНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В 

АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема 

использования существительных-деминутивов в анатомической 

терминологии, обосновывается необходимость анализа такого 

рода лексики, поскольку деминутивы довольно широко 

используются в анатомической терминологии. Статья содержит 

описание моделей номинации и пространный историко-

этимологический комментарий существительных с субъективно-

оценочным значением, материалы которого могут стать 

дополнительным источником знания для изучающих латинский 

язык. 

Ключевые слова: анатомическая терминология, 

анатомический термин, этимологический анализ, деминутивы, 

модели номинации.  

 

M.L. Levchenko, L.V. Baboshkina, E.V. Dykusova 

 

LATIN SUFFIXES OF NOUNS WITH SUBJECTIVE-

EVALUATIVE MEANING IN ANATOMICAL 

TERMINOLOGY 

 

Abstract. The article highlights the problem of using diminutive 

nouns in anatomical terminology and justifies the need to analyze this 

vocabulary, since diminutive nouns are quite widely used in 

anatomical terminology. The article contains a description of the 

nomination models and a lengthy historical and etymological 

commentary on nouns with subjective and evaluative meaning; these 

materials can become an additional source for medical students 

studying Latin. 



103 
 

 

Key words: anatomical terminology, anatomical term, 

etymological analysis, deminutives, nomination models. 

 

Медицинская терминология представлена тремя 

подсистемами: анатомической, клинической и 

фармацевтической. Изучение медицинской терминологии в вузе 

предваряется разделом "Анатомическая терминология", который 

включает в себя перечень латинских терминов, среди которых 

употребляется значительное количество наименований с 

суффиксом -ul- и его вариантами (-cul-,-ol-,-bul-). Такие термины 

принято именовать деминутивами (от лат. deminutus, a, um – 

уменьшенный). Деминутивами, как известно, называются слова 

или формы слова, способные передавать субъективно-оценочное 

значение малого объема, формы, величины и т.п. Деминутивы 

общеизвестны, довольно широко распространены, поэтому 

данная часть лексики заслуживает должного внимания. Как 

известно, суффикс -ul- и его варианты -ol-,-cul-,-bul- в 

общелитературном языке имеют уменьшительно-ласкательное 

значение, однако в анатомической терминологии эти суффиксы 

репрезентируют, как правило, уменьшительное значение. В силу 

того, что термин должен быть емким, точным и однозначным, 

суффиксация позволяет передать необходимые для этого 

семантические поля. Сравним, например, бугор – tuber, eris, n и 

tuberculum, i n – бугорок, ухо – auris, is f и auricula, ae f – ушко, 

канал – canalis, is m и canaliculus, i, m – каналец. 

Анализу категории деминутивности посвящен ряд 

исследований. Эволюцию категории деминутивности в русском 

языке рассматривают Лысакова И.П., Комцян К.Б., к 

исследованию деминутивов в медицинской терминологии 

обращаются Новодранова В.Ф., Бовсуновская А.И., делая акцент 

на словообразовательном анализе такой лексики. Однако 

изучение терминов-деминутивов требует комплексного подхода, 

который диктует необходимость рассмотрения лексики не только 

с позиции формы и содержания, а также с точки зрения 

семантического развития слова, что предполагает наличие 

историко-этимологического комментария терминов.  
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В связи с этим цель работы – выявить и описать модели 

номинации терминов-деминутивов, употребляющихся в 

анатомической терминологии, отражающих семантическое 

развитие слова, на материале сформированного для изучения на 

занятиях по латинскому языку лексического минимума, 

актуального для специалистов лечебного и педиатрического 

профиля, и дать историко-этимологический комментарий 

терминов. 

В работе использовались методы словообразовательного, 

этимологического анализа и элементы сравнительно-

исторического анализа. Источником материала послужили 

данные издания «Международная анатомическая терминология с 

грамматикой латинских терминов» под редакцией Г.Вс. 

Петровой, 2019 г. 

В результате анализа терминологической лексики в 

зависимости от модели номинации были выявлено две группы 

терминов: первая группа представлена терминами, в которых 

словообразование происходит от основы глагола (инфекта) с 

помощью суффиксов -ul-, cul-, -bul-, вторая группа представлена 

словами-деминутивами, в которых мотивирующим словом 

является имя существительное. 

Способ словообразования от основы инфекта отмечается 

Мирошенковой В.И. и Федоровым Н.А. Они указывают, что от 

«основы инфекта латинского глагола с помощью суффиксов -

bul(um), -cul(um) образуются существительные второго склонения 

со значением орудие, место. Например, venabulum – рогатина 

(орудие охоты); stabulum – стойло; gubernaculum – кормовое 

весло, руль» [1, с. 221]. Высказанная авторами мысль о 

непродуктивности суффиксации как способа словообразования в 

системе глагола общелитературного языка оказывается 

актуальной и для анатомической терминологии. 

В анатомической терминологии имеются  

немногочисленные существительные, полученные 

суффиксальным способом от латинских глаголов. Отметим, что 

суффиксы -ul-, -ol-, -cul-, -bul- не имеют в данном случае 

уменьшительного значения, а мотивирующее слово не 
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употребляется в анатомической терминологии. В качестве 

примера рассмотрим  следующие термины. 

Fibula, ae f – малая берцовая кость. В словаре Дворецкого 

И. Х. у этой лексемы отмечаются следующие значения: «1) болт, 

скоба, скрепка; 2) шпилька, заколка; 3) застежка; 4) медицинский 

зажим» [2], fibula одного корня с figo, fixi, fixum, ere – вбивать, 

втыкать, заколачивать, пронзать, прокалывать. В данном случае 

мы имеем дело не только с морфологическим способом 

словообразования, но и с семантической деривацией. 

Наименование fibula малоберцовая кость получила за сходство по 

форме с фибуляцией – палочкой с двумя утолщёнными концами, 

использовавшейся в качестве скрепы, зажима. Mandibula, ae, f – 

челюсть (в анатомической терминологии – именно нижняя 

челюсть) является образованием от «mando, mandi, mansum, ere – 

1) жевать, мелко разжевать; 2) кусать, грызть» [2].  Cingulum, i n – 

пояс, например, пояс нижней конечности – cingulum membri 

inferioris, пояс верхней конечности – cingulum membri superioris, в 

общелитературном языке лексема имеет следующие значения: 

«1) пояс или набедренник; 2) перевязь для меча, портупея; 3) 

подпруга; 4) перевязь, поводок» [2]. Существительное образовано 

от cingo, cinxi, cinctum, ere – опоясывать, обхватывать. 

Retinaculum, i n – удерживатель, в общелитературном языке – 

«связь, pl. – скрепы, узы, поводья, вожжи» [2], является 

производным от retineo, tinui, tentum, ere – удерживать, 

задерживать, держать. Angulus, i m – угол, например, angulus 

frontalis – лобный угол, в общелитературном языке «1) 

геометрический угол; 2) отдаленное место, дальняя часть» [2], 

лексема образована от ango, anxi, anctum или anxum, ere – 

сжимать, сдавливать, душить, теснить. Infundibulum, i n – 

воронка, встречается в термине recessus infundibuli (recessus 

infundibularis) – углубление воронки, представляет собой 

коническое выпячивание дна третьего желудочка головного 

мозга, на котором находится мозговой придаток гипофиз. Термин 

образован от глагола infundo, fudi, fusum, ere – вливать, наливать, 

так как раньше полагали, что «слизь из мозговых полостей 

собирается сюда и стекает через отверстия решетчатой пластинки 

решетчатой кости в носовую полость» [3]. 
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Значительно больше в анатомической терминологии слов-

деминутивов, полученных в системе существительных. В свою 

очередь термины этой группы можно разделить на две 

подгруппы: термины первой подгруппы получены 

морфологическим путём, анатомические названия другой 

подгруппы образованы путём семантической деривации.  

К первой подгруппе относятся названия, представленные 

парными однокоренными терминами – мотивирующим словом и 

деминутивом с суффиксом -ul- (-ol-, -cul-, -bul-), оба из которых 

употребляются в анатомической терминологии. Среди терминов-

деминутивов этой подгруппы чётко прослеживается 

уменьшительное значение словообразовательного форманта. При 

образовании такого термина к основе мотивирующего слова, 

также употребляющегося в анатомической терминологии, 

добавляются суффиксы -ul-, -ol-, -cul-, -bul-. Например, 

tuberculum – бугорок образован от tuber, eris, n – бугор; lobulus – 

долька образовано от lobus, i, m – доля. Такие однокоренные 

парные термины не единичны среди анатомических названий. 

Например, lingua, ae f – язык и lingula, ae f – язычок; cutis, is f – 

кожа, шкура, кожица, оболочка и cuticula, ae f (деминутив к cutis) 

– кожа, кожица; pes, pedis m – нога, ступня и pediculus, i m 

(деминутив к pes) – ножка. В анатомической терминологии 

употребляется также термин «pedunculus», которого нет в словаре 

И.Х. Дворецкого; auris, is f – ухо и auricula, ae f (деминутив к 

auris) – ушко; fossa, ae f – яма, ямка и fossula, ae f (деминутив к 

fossa) – маленькая ямка, ямочка; fovea, ae f – яма, ямка и foveola, 

ae f (деминутив к fovea) – маленькая ямка, ямочка; os, ossis n – 

кость и ossiculum, i n – косточка; genu, us n – колено и geniculum, i 

n – коленце; canalis, is, m – канал и canaliculus, i, m – каналец. 

Интересно, что в латинско-русском словаре И.Х. Дворецкого как 

деминутив к canalis отмечается слово canalicula, ae f, однако же в 

медицинской терминологии canalicula не употребляется. 

Имеются в анатомической лексике слова venter, tris, m – брюшко 

мышцы, брюхо и ventriculus, i m – желудок, желудочек сердца, 

мозга, имеющие разное значение. 

Широко представлена в анатомической терминологии 

вторая подгруппа наименований-деминутивов, полученных 
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путём семантической деривации, то есть переноса значения с 

одного явления на другое на основании ассоциаций, в данном 

случае слово общелитературного языка выступает источником 

образования термина, который сходен с ним по форме и близок 

по значению, причём суффикс -ul- сохраняет уменьшительное 

значение, а мотивирующим словом является существительное, не 

употребляемое в анатомической терминологии. Такие термины-

деминутивы можно привести в сопоставлении с мотивирующими 

словами, отмеченными в словаре Дворецкого И.Х. Обратимся к 

некоторым примерам. 

Colliculus, i, m –  в анатомической терминологии бугорок – 

образование мозга. В словаре И.Х. Дворецкого, описывающего 

слова общелитературного языка, отмечается, что colliculus, i m в 

значении «небольшой холм, холмик, пригорок» является 

деминутивом к collis is m – холм, гора. В данном случае очевидна 

метафорическая номинация по признаку «сходство формы», так 

как colliculus действительно напоминает холмик небольших 

размеров. Сходством формы объясняется и метафорическая 

номинация следующих терминов.  Fasciculus, i m – в 

анатомической терминологии пучок, в частности мышечных или 

нервных волокон, в литературном языке – пучок, пакет, 

небольшая связка. Fasciculus является деминутивом к fascis, is m 

– связка, пучок, вязанка. Folliculus, i m – в анатомической 

терминологии фолликул, граафов пузырёк (зрелый фолликул в 

яичнике, шаровидный пузырёк величиной с горошину, 

содержащий яйцеклетку). В литературном языке folliculus – 

кожаный мешочек, мешочек из волчьей шкуры, деминутив к 

follis, is m – кожаный мешок, кузнечный мех, мешок. Fonticulus, i 

m имеет в анатомической терминологии значение «родничок – 

место в черепе новорождённого, состоящее ещё из 

соединительной ткани неокостеневшей» [4]. В словаре И.Х. 

Дворецкого «fonticulus (deminutiv к fons) – ключ, источник, 

родничок» [2]. Fons, fontis m означает «источник, родник, ключ». 

Таким образом, перенос значения осуществляется на основании 

сходства формы – родничок новорождённого напоминает русло 

реки. Acetabulum, i n – вертлужная впадина, представляет собой 

углубление в тазовой кости для головки тазовой кости. В 
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литературном языке у этого слова отмечаются значения 

«уксусник, соусник, чашка, мера ёмкости (0,07 л.)», позднее 

развивается значение «блюдце» [2]. Acetabulum является 

деминутивом к слову acetum, i n – кислое вино, уксус. 

Вертлужная впадина напоминает по форме блюдце, ёмкость для 

уксуса, соуса.  Cellula, ae f – клетка, ячейка, замкнутая часть, 

замкнутая полость. В общелитературном языке «сellula 

(деминутив к cella, ae f) – каморка, сторожка, клетушка, 

конур(к)а, жильё раба, бедняка» [2], то есть помещение, которое 

предполагает небольшие размеры. Мотивирующее слово cella, ae 

f также обозначает помещение небольших размеров: комнатку, 

каморку для съестных припасов, для прислуги, мансарду, 

тюремную камеру, часть храма, в которой находилось 

изображение божества, ячейку в пчелиных сотах. Клетка потому 

и была так названа, что английский ученый Р. Гук «на срезах 

пробки и стеблей различных растений под микроскопом увидел 

пустые ячейки наподобие пчелиных сот» [5], он назвал их 

порами, или клетками. Анатомический термин образовался путём 

переноса значения на основании сходства по форме, 

представляющей замкнутую часть пространства, и функции – 

отграничивать, отгораживать. 

На основании функционального сходства осуществлялся 

перенос значения также в нижеперечисленных анатомических 

терминах. 

Musculus, i m (деминутив к mus «мышь, пушной зверек») – 

мышца, в литературном языке «мышка, мышонок, ракушка, род 

лодки» [2]. Перенос названия мыши на мышцы возник потому, 

что сокращение мускулов представлялось мышью, бегающей под 

кожей. Frenulum, i n – в анатомической терминологии уздечка: 

«складка кожи или слизистой оболочки, ограничивающая 

движение органа или части органа» [4], например, frenulum labii 

superioris – уздечка верхней губы. В литературном языке 

«уздечка» – деминутив к frenum, i n (узда). Подобно тому, как 

узда ограничивает движение лошади, уздечка ограничивает 

движение органа. 

Данные примеры демонстрируют способность лексики 

данной подгруппы к метафорической номинации на основании 
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функционального сходства и сходства по форме с объектами 

реальной действительности, что объясняется прежде всего 

стремлением к выражению в анатомическом термине точности, 

строгости, объективности восприятия, поэтому зрительные 

ассоциации (а это прежде всего сходство по форме, размеру, 

цвету) являются основными при номинации анатомических 

объектов. 

Таким образом, представленные в данной статье термины-

деминутивы активно используются в анатомической 

терминологии. Изучение анатомической лексики с субъективно-

оценочным значением не только с точки зрения 

словообразования, но и с позиции семантики и этимологии 

способствует восстановлению давно утраченной 

этимологической связи как с медицинскими терминами, так и с 

общеупотребительными лексическими единицами латинского 

языка, позволяет наблюдать развитие семантического значения 

термина в диахроническом плане от момента его возникновения 

до интерпретации на современном уровне существования. 

Подобного рода дополнительный материал о терминах-

деминутивах способствует повышению интереса к изучению 

анатомической терминологии, создает своеобразные 

мнемонические опоры при усвоении анатомических терминов и 

расширяет эрудицию обучаемых. 
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О ПОНЯТИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена не теряющему 

актуальности вопросу о значимости образности в 

художественном произведении. Изобразительность как 

функциональная характеристика языковой единицы в речи 

характеризуется созданием образов. Отмечается, что при анализе 

художественного произведения невозможно абстрагироваться от 

«образа автора», который определяет как внутреннюю 

организацию, так и идейно-эстетическое наполнение материала. 

Делается вывод о том, что содержание художественного образа 

произведения, который служит связью между внешней формой и 

идеей, является носителем, предметной формой его жанрового и 

стилистического содержания.  

Ключевые слова: изобразительность художественного 

произведения, образность, образ автора, стилистическое 

содержание.  

 

N.V. Telezhenko, T.V. Skubnevskaya 

 

CONCEPTS USED IN THE ANALYSIS OF FICTION 

 

Abstract. The article is devoted to the never losing its relevance 

question of the significance of imagery in works of fiction. 

Figurativeness as a functional characteristic of language unit in speech 

is characterized by the creation of images. It is noted that while 

analyzing a fiction book it is impossible to abstract from the image of 

the author who determines both internal organization and ideological-
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aesthetic content of the material. The authors come to the conclusion 

that the content of artistic imagery of a work which serves as the link 

between the form and the idea, is the carrier, the subject form of its 

genre and stylistic content.  

Key words: figurativeness of fiction work, imagery, image of 

the author, stylistic content. 

 

Художественное произведение есть отклик на актуальные 

проблемы современности. Однако это непосредственная реакция 

члена социума, носителя языка, которая реализуется в 

повседневной речевой коммуникации, осмысление реальной 

жизни, её актуальных проблем в прозаических и поэтических 

образах средствами искусства слова. 

Как известно, образность как структурная характеристика 

языковой единицы несет в себе лишь один определенный набор 

признаков, способный реализовать какой-либо фактор 

действительности. Такими являются характеристики звуковых, 

осязательных, вкусовых признаков предмета или явления. При 

рассмотрении термина «изобразительность» выявлены некоторые 

особенности реализации этой языковой единицы в речи. Она 

отражает не только зрительное представление о предмете, 

явлении, но и находит в себе отражение структурных признаков, 

заложенных в языке. 

Для более четкого осмысления понятия 

«изобразительности» приведем в качестве примера отрывок из 

романа Маргариты Нойман «Зеленый салон»: Je näher sie dem 

Blau kommen, dem horizontweiten, offenen Blau scheint… Wie 

schön, still und blau der See ,wie groß und weit ,und der Rauch der 

Stadt treibt in Wolken über ihn hin [1,s.32]. Так перед читателям 

возникают картины природы: картины тишины, безмятежности. 

Чувственные переживания главного героя «sind erregend, 

furchtbar». В этом случае образная доминанта выводит на первый 

план эмоциональное состояние. Оно обусловливает появление 

описанного представления, иллюстрирующего изобразительность 

как функциональную характеристику языковой единицы в плане 

выражения. 
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Исходя из проанализированного нами материала, можем 

утверждать, что изобразительность характеризуется именно 

способностью к созданию чувственных образов, их особой 

насыщенности ассоциациями в сознании. Истинная функция 

образности обнаруживается при обращении к речи. 

Следовательно, сама причина изобразительности кроется в 

системе языка. Эта причина есть образность – особая 

неотделимая структурная характеристика языковой единицы. 

Изобразительность передается в художественной литературе 

опосредованно, с помощью слов. Слова в различных 

национальных языках являются знаками – символами, 

лишенными образа. Но именно эти языки – символы становятся 

знаками — образами,  без которых невозможна литература. 

Главным элементом искусства является эмоциональность. 

Здесь она отличается особым качеством. Эмоциональное 

художественное искусство не только познает и не только 

переживает мир, но и оказывает активное воздействие на тех, кто 

воспринимает литературно – художественное произведение.  

Каждый художник слова выражает свое собственное 

понимание явлений действительности. Он стремится увлечь 

читателя открывающимся перед ним миром образов, ярких 

эмоций, новых идей. 

В рамках литературно-художественного текста образное 

отображение действительности в словесной форме как общий 

конструктивный принцип языка художественной литературы 

находит свое воплощение прежде всего в категории « образа 

автора. “Это важная, фундаментальная категория, которая 

определяет внутреннюю организацию и идейно-эстетической 

стороны, и композиционно-речевой структуры произведения 

словесного искусства. Всякое высказывание имеет своего автора, 

не бывает речи никем не произнесенной, она всегда привязана к 

субъекту речи, говорящему или пишущему. Таким субъектом 

речи в художественном произведении является «образ автора”. 

Сам термин «образ» оперирует в главном, 

общеэстетическом значении: «в прекрасном идея должна нам 

явиться вполне воплотившейся в отдельном чувственном 

существе: это существо, как полное проявление идеи, называется 
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образом. Через язык воплощается и языком создается 

чувственная наглядность образа. В системе образов произведения 

различают сюжет и образ автора. Сюжет и образы героев 

являются порождением «образа автора». На примерах различных 

литературных произведений, в том числе на примере романа M. 

Neumann «Der grune Salon», мы можем наблюдать авторские 

приемы построения художественной действительности, которые 

не могут утратить своего индивидуального характера, своего 

особенного стиля в описании образа. Даже в самом объективном 

повествовании присутствует «образ автора», потому что эта 

объективность есть не что иное, как особая конструкция, особое 

построение «образа автора». Однако, на сегодняшний день еще 

не оправданы споры, в каждом ли произведении есть «образ 

автора». Этой точки зрения придерживался Б. Томашевский, 

который считал, что «субъект речи присутствует в любом 

произведении, в любой его части». [2, с. 223]. 

Однако не следует «автора» смешивать с определенным 

человеком, что нередко имеет место, так как произведение всегда 

является чьим-то созданием. Художественное произведение 

нельзя оторвать от личности его создателя. Соглашаясь с 

мнением М.П. Брандес, можем заметить, что во многих 

художественных произведениях духовное, познавательное, 

эстетическое обогащение читателя благодаря произведению 

художественного стиля, фактически, является обогащением 

благодаря личности художника, его жизни, переживай, способу 

его творческого отношения к вещам и событиям, его манере 

относиться к ним, видеть и выражать их. В романе «Der grüne 

Salon» мы можем проследить, как автор в образе главного героя 

отражает свой индивидуальный характер, свое отношение к 

окружающему миру и составляющим его объектам. Но при 

взгляде на вещи трудно определить, что важное в 

художественном произведении, изображенный предмет или 

личность автора. Создатель наполняет образ героя эпизодами 

личной духовной биографии. Но все же не следует отождествлять 

«образ автора» с образами героев произведения. Под образами 

литературных героев подразумевается воображаемые явления 

действительности, независимо от их художественного 
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воплощения. В.В. Виноградов, которому принадлежит 

обоснование и разработка категории «образа автора», 

рассматривает ее как индивидуальную словесно-речевую 

структуру, пронизывающую строй художественного 

произведения и определяющую взаимосвязь и взаимодействие 

всех элементов  и идейно — эстетических, и 

лингвостилистических. В.В. Виноградов определил «образ 

автора» как «центр, фокус, в котором скрещиваются и 

объединяются, синтезируются все стилистические приемы 

произведения словесного искусства» [3, с.49]. 

Подводя итог рассуждениями о категории «образа автора», 

можем суммировать и сказать, что всякое изображение в 

искусстве образует представление не только об изображенном, но 

может быть менее конкретизированное. Это — образ носителя 

внимания к изображенному, и носителя речи, ее характера, ее 

культурной типичности и выразительности. Это — воплощение 

того сознания, той точки зрения, которая определяет весь состав 

изображаемого в произведении.  

Художественный стиль позволяет управлять выбором и 

комбинированием языковых средств. Это, как правило, является 

искусством воплощения литературного образа. Содержание 

художественного произведения включает в себя не только 

жизненный материал, но и идейно-эмоциональное осмысление 

действительности художником. Именно этим можно объяснить 

тот факт, что различные художники, творцы, мастера искусства 

обращаются к изображению одних и тех же явлений жизни и 

создают совершенно различные по содержанию произведения 

искусства. Специфическим образом самовыражения в искусстве, 

как мы уже говорили, является наглядный художественный 

образ, через который искусство воплощает свое отношение к 

действительности. «Художественные образы по своей природе 

эмоционально окрашены. Они апеллируют к человеческому 

чувству и потому всегда вызывают ответную эмоциональную 

реакцию — любовь или ненависть, смех и слезы»[2, с 220]. 

Художественный образ служит связью между внешней 

формой и идеей. Он возникает на основе использования слов в 

переносном значении. И в тех случаях, когда в литературе 
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отсутствует использование таких слов или словосочетаний, слова 

не имеют образного значения.  

Как нам известно, система художественной речи состоит из 

взаимосвязанных компонентов. Таковыми являются: образность 

— самый важный принцип художественности, 

изобразительность — как черта художественного образа; 

художественные средства: эпитет, сравнение, метафора 

необходимы для построения ярких и выразительных образов, 

выразительность — способность вызывать эмоции, чувства; 

подчеркивать главное, индивидуальное в конкретном образе. 

Основываясь на вышесказанном, приходим к выводу, что 

содержание художественного образа является носителем, 

предметной формой жанрового и стилистического содержания, 

средством существования прагматической функции, которая в 

художественном произведении приобретает эстетическую 

качественность. Содержание художественного образа 

непосредственно связано с качествами языкового материала, его 

эмоциональностью, образностью. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННО-

РЕЧЕВОЙ ФОРМЫ «ОПИСАНИЕ» В РОМАНЕ  

Э.М. РЕМАРКА «НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ» 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию 

композиционно-речевой формы «описание» в романе Э.М. Ремарка 

«Ночь в Лиссабоне», которая характеризуется использованием 

экспрессивной лексики, колористических эпитетов, метафоры и 

гиперболы.  
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LANGUAGE IMPLEMENTATION OF THE 

COMPOSITIONAL-SPEECH FORM «DESCRIPTION»  

IN E.M. REMARQUE'S NOVEL «THE NIGHT IN LISBON» 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the 

compositional-speech form «description» in the E.M. Remarque's 

novel «The night in Lisbon», which is characterized by the use of 

expressive lexis, coloristic epithets, metaphor and hyperbole. 

Key words: compositional-speech form «discription», language 

implementation, narrator, lexis, stylistics. 

 

В настоящее время особое место в лингвистике текста 

отводится изучению художественного текста и единиц 

составляющих его, в числе которых выступают композиционно-

речевые формы: описание, сообщение, рассуждение. 

Композиционно-речевые формы являются предметом изучения 

большого количества работ в стилистике [1; 2; 3]. Однако нельзя 

назвать тему исчерпанной, поскольку с течением времени 

классификации у различных авторов изменяются или 

дополняются. 

В связи с этим актуальность предпринимаемого 

исследования определяется необходимостью дальнейшего 

изучения классификаций композиционно-речевых форм 

различных авторов. Кроме того, до сих пор не существует единой 

терминологии в науке для композиционно-речевых форм. 

Предметом рассмотрения в данной работе являются 

особенности реализации композиционно-речевой формы 

«описание» в романе Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне». 

Основная цель данной работы заключается в том, чтобы 

исследовать особенности реализации композиционно-речевой 

формы «описание» в романе Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне». 
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 Цель исследования обусловила необходимость решения 

следующих задач: 

• Рассмотрение классификаций композиционно-речевых 

форм разных авторов; 

• Изучение основных структурных элементов 

композиционно-речевых форм; 

• Анализ языковой реализации композиционно-речевой 

формы «описание» в романе Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне». 

Вышеперечисленные задачи определили методику 

исследования, которая складывалась из различных методов. 

Основными методами, используемыми в работе, являются метод 

сплошной выборки, дистрибутивный метод, методы 

лингвистического анализа. 

В романе Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне» преобладает 

статическое описание. Описания в романе служат большей 

частью для того, чтобы показать героев, их состояния и 

переживания во время войны и послевоенные годы. 

Проанализировав собранные примеры, мы составили 

классификацию описаний по объекту изображения: 

1. описание действующих лиц; 

1.1 описание внешности; 

1.2 описание состояния; 

2. описание природы; 

3. описание места действия; 

4. описание окружающих предметов; 

5. описание деятельности, действия, движений героев;  

6. описание с элементами рассуждения. 

Рассмотрим не только описания главных действующих лиц 

романа, но и также описания внешности героев, которых 

встречал на своем жизненном пути рассказчик. 

„Der Маnn sah den Pass аn. Es war ein mächtiger, 

breitschultriger Beamter, der nach Pfeifenrauch roch. Als er im Abteil 

stand, verdunkelte er das Fenster, und einen Augenblick hatte ich die 

Beklemmung, dass er den Himmel und die Freiheit abschlösse — als 

wäre das Abteil bereits Gefängniszelle. Dann gab er mir den Pass 

zurück” [4]. 
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В данном примере очень точно просматривается статус 

описываемого героя. Рассказчик побаивается его, так как он 

главнее и важнее его. И именно поэтому описание его внешности 

начинается с определений, указывающих на его рост и ширину 

плеч (ein mächtiger, breitschultriger Beamter). Автор также 

упоминает о собственном угнетенном состоянии (die 

Beklemmung), объясняя его тем, что служащий намеренно 

затемнил окно. При этом автор использует сравнительное 

придаточное предложение, чтобы подчеркнуть жизненную 

важность решения этого человека, а также его могущество и 

власть, но сразу же возвращается к описанию своего состояния, 

своих ощущений и точно таким же способом сравнивает купе с 

тюрьмой (dass er den Himmel und die Freiheit abschösse — als wäre 

das Abteil bereits Gefängniszelle). Это доказывает, что в любой 

момент он мог быть арестован, чего он и боялся. 

„Seine Augen waren starr auf mich gerichtet. Es war das erste 

Маl, dass er mich voll anblickte. Die Pupillen waren groß. Ein 

Fanatiker oder ein Verrückter, dachte ich plötzlich” [4]. 

Из данного примера сразу понятно, что взгляд описывали в 

какой-то критический момент. Сначала пристально (starr auf mich 

gerichtet) и досконально (voll anblickte). Потом немаловажная 

деталь — большие зрачки (Die Pupillen waren groß.). И несмотря 

на то, что описание довольно короткое, его достаточно, чтобы 

дать всему происходящему оценку: автор переходит от описания 

взгляда к сравнению данной персоны с фанатиком или даже 

сумасшедшим (ein Fanatiker oder ein Verrückter), подчеркивая 

лишь то, что это мысли героя в тот самый момент (dachte ich 

plötzlich). 

„Die Frau im Abendkleid verließ mit ihrem Begleiter die 

Terrasse. Sie hatte sehr braune Schultern und war größer als der 

Маnn, der bei ihr war. Auch ein paar andere Touristen schlenderten 

langsam die Treppen hinunter. Sie alle gingen wie Leute, die nie 

gejagt worden waren. Sie drehten sich nicht um“ [4]. 

Описание обстановки в ресторане происходит за счет 

описания отдыхающих там людей. В этом заведении все тихо и 

спокойно. На что указывают глаголы статики (haben, sein), а 

также глаголы движения, которые не только значением 
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указывают на спокойствие, но и наречиями, которые их уточняют 

(schlenderten langsam die Treppen hinunter; alle gingen wie Leute, 

die nie gejagt worden waren; drehten sich nicht um). Создается 

впечатление, что войны в мире нет, нужды тоже нет (die Frau im 

Abendkleid mit ihrem Begleiter; sie hatte sehr braune Schultern). Что 

особенно удивительно, что в этом месте есть туристы, несмотря 

на положение дел в мире - они приехали туда, откуда все 

мечтают эмигрировать. И только это придает некоторое 

спокойствие рассказчику, хотя в итоге он все равно вспоминает, 

что за мигрантами, такими как он, «охотятся» и что нужно быть 

ко всему готовым.  

„Sie saß da wie eine zierliche Amazone, nackt, mit einem Glas 

Wein in der Hand, fordernd, nicht ausweichend, listig und kühn, und 

ich erkannte, dass ich früher nichts von ihr gewusst hatte. Ich begriff 

nicht, wie sie es mit mir ausgehalten hatte, und ich kam mir vor wie 

jemand, der geglaubt hat, ein hübsches Lamm zu besitzen und für es 

zu sorgen, wie man für ein hübsches Lamm sorgt, und der auf einmal 

entdeckt, dass er einen jungen Puma unter den Händen hat, der keinen 

Sinn für blaue Halsbänder und weiche Bürsten hat, sondern durchaus 

fähig ist, die streichelnde Hand zu zerbeißen” [4].  

Несмотря на все трудности жизни, герои продолжают жить, 

любить и узнавать друг друга, восхищаться каждой мелочью. 

Рассказчик описывает свою любимую женщину, сравнивая ее с 

амазонкой, используя большое количество эпитетов, 

характеризующих ее по стереотипу всех амазонок (zierlich, nackt, 

mit einem Glas Wein in der Hand, fordernd, nicht ausweichend, listig 

und kühn). Автор утверждает, что такой он ее не знал. Это 

ощущение он сравнивает с тем, как будто он раньше владел 

овечкой, и вдруг она оказалась пумой, готовой отгрызть руку, 

которая ее гладит. Его одолевает гордость, так как только у него 

есть возможность о ней заботиться. Мы видим, как автор и герой 

в одном лице пытаются сгладить «черноту» будничного 

существования, обращая себя друг другу. 

Рассмотрим описания состояния героя в различных 

жизненных ситуациях.  

„Er war ein sonderbarer Маnn, still, sanft und heiter trotz allem, 

was hinter ihm lag. Er hatte fast kein Geld mitnehmen dürfen; aber er 
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hatte eine Anzahl alter Briefmarken gerettet. Briefmarken sind das 

Kleinste, um es zu verstecken, besser als Diamanten. Auf Diamanten 

kаnn man schlecht gehen, wenn man sie in den Schuhen versteckt hat 

und zum Verhör geführt wird. Sie sind auch nicht ohne große Verluste 

und viele Fragen zu verkaufen. Briefmarken sind für Sammler. 

Sammler fragen nicht viel” [4]. 

Описывая состояния одного эмигранта, именем и 

паспортом которого обладает рассказчик, Э.М. Ремарк применил 

к нему массу эпитетов положительной коннотации (sonderbar, 

still, sanft, heiter), что характеризует его как положительного 

героя романа, не теряющего своей энергии, несмотря на тяжелое 

военное время (heiter trotz allem, was hinter ihm lag). Из этого 

примера мы также видим, что у него не было денег, но кое-что 

ценное у него все-таки было — почтовые марки (Briefmarken). 

Автор оценивает их дороже, чем бриллианты, так как их можно 

легко продать: без потерь и лишних вопросов. А самое главное, 

рассказчик нам снова напоминает, какое в этот момент страшное 

время, что любого человека в любую минуту могли повести на 

допрос — и тогда почтовые марки намного удобнее спрятать в 

обуви, чем бриллианты. Любые, даже самые светлые мысли, 

самые добрые слова рано или поздно, прямо или косвенно 

обращаются к войне, к страху войны. 

„Sie kennen das ја sicher! Den Emigranten — Koller in seiner 

reinsten Form. Den Krampf im Magen, in der Kehle und hinter den 

Augen. Das, was man fünf Jahre hindurch in die Erde gestampft, zu 

vergessen gesucht, gemieden hat wie einen Cholerakranken, steht 

wieder auf: die tödliche Erinnerungen, der Krebs der Seele für den 

Emigranten!” [4]. 

Состояние каждого эмигранта в определенный период 

жизни доходит до такого состояния, когда его можно сравнить с 

состоянием сильного возбуждения (Koller in seiner reinsten Form). 

Далее автор применяет подробное образное описание этого 

состояния, чтобы снова подчеркнуть трудности жизни 

эмигрантов во время войны (Den Krampf im Magen, in der Kehle 

und hinter den Augen). И только потом он объясняет причину 

появления такого состояния - все, чего избегают и боятся, 

возвращается спустя, в данном случае, пять лет (die tödliche 



121 
 

Erinnerungen). Метафорическое сравнение с неизлечимой 

болезнью души (der Krebs der Seele für den Emigranten). В 

четырех предложениях автор использует такую, лексику, 

семантика которой обозначает мучения, страх, угнетенное 

состояние эмигрантов (Koller, Krampf, zu vergessen gesucht, der 

Cholerakranke, tödlich, Erinnerung, der Krebs der Seele). Во втором 

и третьем предложении данного примера автор умышленно 

опускает сказуемое, чтобы показать напряжение, нарастание 

мучений и страданий эмигрантов. При этом начальное и конечное 

предложения являются восклицательными, чтобы эмоционально 

выразить значимость данного высказывания в жизни говорящего. 

Являясь эмигрантом, он переживает не только за себя и своих 

близких, но и за всех ему подобных в целом, и это высказывание 

звучит как призыв о помощи, а может даже и о спасении. 

„Ich bin ein mittelmäßiger Mensch und habe keine besonderen 

Eigenschanen. Ich hatte mit meiner Frau vier Jahre gelebt, wie man so 

zu leben pflegte: ohne Schwierigkeiten, angenehm, aber auch ohne 

große Passion. Nach den ersten Monaten war unser Verhältnis das 

geworden, was man eine gute Ehe nennt — eine Beziehung zwischen 

zwei Menschen, die akzeptieren, dass Rücksicht aufeinander die 

Grundlage für ein behagliches Zusammensein ist. Wir vermissten die 

Träume nicht. So wenigstens schien es mir. Wir waren vernünftige 

Menschen. Wir hatten uns herzlich gern” [4]. 

В этом примере герой рассказывает о себе и о своей личной 

жизни. О себе он ничего особенного не рассказывает, но 

становится понятно, что сейчас он оценивает себя и свое 

поведение несколько лет назад несколько пренебрежительно (ein 

mittelmäßiger Mensch, keine besonderen Eigenschaften), и если бы 

он мог, то все бы изменил, но, к сожалению, он это поздно понял, 

хотя и попытался все компенсировать. Далее он описал жизнь со 

своей женой, употребляя нейтральную лексику, чувствуется его 

сожаление по бесцельно прожитым годам и даже обвинение 

самого себя за это (vier Jahre gelebt, ohne Schwierigkeiten, 

angenehm, ohne große Passion, eine gute Ehe, vernünftige Menschen, 

wir hatten uns herzlich gern). На первый взгляд может показаться, 

что любви не было. Было что угодно, но только не любовь (unser 

Verhältnis, was man eine gute Ehe nennt, eine Beziehung zwischen 
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zwei Menschen, ein behagliches Zusammensein, wir hatten uns 

herzlich gern) - ни слова о чувствах! Это описание его личной 

жизни до войны: семья — это не ценность, а обязательство, с 

которым нужно смириться. Люди начинают ценить что-либо 

только тогда, когда они это теряют, а война забирает все и ценное 

и неценное. 

„Eine merkwürdige Heiterkeit Каm in den letzten Tagen uber 

mich. Es war Mai, und die Beete ат Rond Point waren bunt mit 

Tulpen. Die frühen Abende hatten bereits das silbrige Licht der 

Impressionisten, die blauen Schatten und den hohen, hellgrünen 

Himmel hinter dem kalten Gaslicht der ersten Straßenlampen und den 

ruhelosen, roten Bändern der Leuchtschrifi аn den Dächern der 

Zeitungsgebäude, die den Krieg verkündeten für jeden, der sie lesen 

konnte” [4]. 

Описание состояния героя проходит сквозь призму 

описания природы. Автор описывает природу для того, чтобы 

показать ее соответствие внутреннему состоянию героя. Ему 

казалось, что он сошел с ума, и какое-то странное веселье 

овладело им. Слова позитивной коннотации употреблены, чтобы 

провести параллель между состоянием героя и состоянием 

природы (bunt mit Tulpen, die frühen Abende, das silbrige Licht der 

Impressionisten, die blauen Schatten, den hohen, hellgrünen Himmel 

hinter dem kalten Gaslicht der ersten Straßenlampen). Автор 

подчеркивает психологические особенности большинства людей: 

когда на душе хорошо и весело, то и вокруг все расцветает и 

становится неописуемо красивым, хотя, на мой взгляд, для Э.М. 

Ремарка нет неописуемых ситуаций. И все таки, несмотря на 

абсолютно позитивное описание, автор снова возвращает нас к 

теме войны и уже не косвенно (die den Krieg verkündeten für jeden, 

der sie lesen konnte). Каждый раз мысли и высказывания 

омрачаются темой войны. 

„...ich war аn diesem Mittag erschöpfi von einer tiefen, 

аnonymen Dankbarkeit. Mir schien, ich wäre aus einem dunklen, 

schmutzigen Каnal entkommen, in den ich nicht zurückzuschauen 

wagte, weil auch ich ein Teil dieses Schmutzes gewesen war, ohne es 

vorher gewusst zu haben. Ich war entkommen und saß nun an einem 

Tisch mit einem rot und weiß gewürfelten Tischtuch und fühlte  mich 
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gereinigt und gerettet, die Sonne warf gelbe Retlexe durch den Wein, 

Spatzen lärmten über einem Haufen Pferdemist, die Katze des Wirtes 

schaute ihnen satt und uninteressiert zu, ein leichter Wind wehrte über 

den stillen Platz, und das Dasein war wieder so gut, wie es nur in 

unseren Wünschen ist” [4]. 

В этом примере автор переплетает описание состояния 

героя с описанием окружающей его действительности, описывая 

ее глазами рассказчика. Все снова стало спокойно, на что 

указывает медленный размеренный стиль описания, а также это 

отражено на фонетическом уровне: подобрано много слов с 

долгим гласным в корне (diesem, tiefen, аnonуmen, schien, ohne, 

saß, rot, fühlte, wehrte, wieder so gut). Очень необычным образом 

Э.М. Ремарк отразил изменение состояния героя от негативного и 

тревожного к позитивному и спокойному. 

Из вышеназванного можно сделать следующие выводы, что 

несмотря на то, что герои романа, так же как и автор относятся к 

«потерянному поколению», они все же пытаются найти в себе 

силы хорошо выглядеть, развлечься и найти повод улыбнуться, 

закрывая глаза на постоянный риск в их жизни, на страх, который 

их не покидал. Они любят и любимы, несмотря на то, что дни 

сочтены, а они об этом знают, и именно поэтому берут от этой 

жизни все. С помощью различных языковых средств автор 

передает страх войны. Постоянно противопоставляет состояние 

героев чему-то противоположному: если, например, состояние 

героя положительное, то ему обязательно найдется что 

вспомнить плохого. 

Задаемся вопросом, каково описание природы в романе 

Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне» и ее значение для героя.  

„Das wandernde Licht erlosch, und gleichzeitig wurden die 

Fenster hinter mir dunkel. Das Wasser lag eine Minute schwarz und 

teerig da, dann tauchten die schmalen Reflexe des Mondes auf, die 

vorher durch das stärkere Licht der Wäscherei verdeckt gewesen 

waren. Sie begannen jetzt, da nur sie allein noch da waren, zarter und 

vielfältiger zu spielen als das grobe, gelbe Licht vorher. Ich dachte an 

mein Leben, in dem auch vor Jahren ein Licht ausgelöscht worden 

war, und ich wunderte mich, ob viele sanfte Lichter, die ich vorher nie 

gesehen hatte, nicht auch in ihm wieder auftauchen könnten, so wie 
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jetzt der Widerschein des Mondes im Fluss. Bisher war mit immer nur 

der Verlust fiihlbar gewesen — nicht, ob ich nicht auch etwas dadurch 

gewonnen hätte” [4]. 

Автор сравнивает два разных света: свет, который был 

раньше (vorher), и свет, который стал проявлятся в данный 

момент в жизни героя. Свет, который был раньше, 

сопровождается эпитетами с негативной коннотацией (dunkel, 

schmal, verdeckt, grob, gelb, ausgelöscht). Тот свет, который 

символизирует его настоящее, Э.М. Ремарк описывает с 

помощью экспрессивно-оценочных эпитетов  (zart, vielfältig, 

sanft). Оба света описаны практически на протяжении всего 

примера параллельно, но автор все же вводит границу между 

«прошлым» и «будущим» светом - воду, которая показывает 

переломный момент, изменение течения жизни героя (Das Wasser 

lag eine Minute schwarz und teerig da, dann tauchten die schmalen 

Reflexe des Mondes auf). Именно вода отражает изменение света, 

которые до этого были не заметны (die schmalen Reflexe des 

Mondes auf, die vorher durch das stärkere Licht der Wäscherei 

verdeckt gewesen waren). Противопоставление настолько резко 

изображено в тексте, что заставляет задуматься о «темном» 

прошлом, страшном и неприятном, что в некоторых моментах 

мысли о нем затмевают надежды на «светлое» будущее.  

„Die Natur war so wichtig in all dieser Zeit für uns, wie sie es 

für Tiere ist. Sie war auch das, was uns nie zurückwies. Wir brauchten 

keinen Pass und keinen Arierausweis für sie. Sie gab und nahm, aber 

sie war unpersönlich, und das war wie eine Medizin. An diesem 

Nachmittag regte ich mich lange nicht; ich fürchtete, ich könne 

überfließen wie eine Schale, randvoll mit Wasser. Dann sah ich 

plötzlich, in der vollkommenen Stille, ohne einen Hauch von Wind, 

Hunderte von Blättern von den Bäumen niederschweben, als hätten sie 

einem geheimnisvollen Kommando gehorcht. Sie glitten gelassen 

durch die klare Luft, und einige fielen auf mich nieder. In diesem 

Augenblick erkannte ich die Freiheit des Todes und ihren 

ungeheueren Trost” [4]. 

Находясь наедине с природой рассказчик сравнивает себя с 

животным (wie sie es für Tiere ist), он сливается с окружающей 

средой. Именно сейчас он чувствовал себя комфортно, 
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комфортнее, чем в человеческом обществе: здесь он не считает 

себя эмигрантом без документов (Wir brauchten keinen Pass und 

keinen Arierausweis für sie.). Только здесь он ощущал себя 

полноценным человеком (wie eine Schale, randvoll mit Wasser). 

Она казалась ему единственным спасением (wie eine Medizin). 

Так легко и нежно описывая природу с самого начала этого 

примера с помощью следующих эпитетов и сравнений (wichtig, 

unpersönlich, randvoll, vollkommen, geheimnisvoll, klar, wie eine 

Medizin), он ни на минуту не забывает даже в этот светлый 

момент в его жизни о том, что он эмигрант, и все вокруг него 

словно говорит ему об этом (Pass, Arierausweis, die Freiheit des 

Todes). Глядя на опавшие будто по команде листья, он понимает, 

что настоящую свободу ему дано приобрести только после 

смерти (die Freiheit des Todes und ihren ungeheueren Trost). 

„Ich lag auf dem Boden und roch den starken Geruch des toten 

Laubes. Ein schwacher Wind kam auf, und um mich raschelte es, als 

kröchen tausend Spione auf mich zu. Meine Augen gewöhnten sich 

mehr und mehr an die Dunkelheit, und ich sah jetzt Helens Schatten 

und darüber ungewiss ihr bleiches Gesicht, dessen Züge ich  nicht 

erkennen konnte” [4]. 

Герой находится в состоянии ожидания, опасаясь быть 

замеченным (lag auf dem Boden), ему в голову приходят 

страшные мысли, навеянные окружающей его обстановкой. Все 

природные явления в данном примере олицетворяют его страхи. 

Слабый ветер для него равнозначен тысяче подползающих к нему 

шпионов (als kröchen tausend Spione auf mich zu). Все 

используемые эпитеты указывают на неуверенность каждого 

шага, на то, что ничего хорошего не происходит (tot, schwach, 

ungewiss, bleich). Вокруг него происходит действие, но оно 

кажется неполноценным, замедленным, выжидающим (Ein 

schwacher Wind kam auf, und um mich raschelte es, als kröchen 

tausend Spione auf mich zu.). Лексическими средствами, такими 

как die Dunkelheit, Schatten, ungewiss, nicht erkennen konnte, 

подчеркивается неопределенность состояния героя, как и всех 

простых людей в то время. Возможно, автор хотел провести 

параллель между природой (den starken Geruch des toten Laubes, 

ein schwacher Wind) и судьбами главных героев романа. 
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Э.М. Ремарк показывает героев, их состояние на тот 

момент, их характер и поступки сквозь призму описания 

природы. Если герою хорошо на душе, то и описание природы, 

соответственно, прекрасно и наоборот. При этом может быть 

олицетворено все что угодно, потому что герои и природа не 

разделимы в романе Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне». 

Изучение такого значимого функционально нагруженного 

компонента художественного текста как описание невозможно 

без рассмотрения целого, в состав которого оно входит как 

необходимый элемент. Описание, будучи представленным в 

художественном тексте, играет важную роль в формировании 

сложной перспективы всего композиционно-художественного 

целого, выполняет текстообразующую, тематизирующую и 

стилевую функции. 

В соответствии с целью, задачами и предметом 

исследования было предложено следующее определение 

композиционно-речевой формы «описание» - такая форма, 

сущность которой сводится к выражению факта сосуществования 

предметов, их признаков в одно и то же время, которое служит 

для подробной передачи состояния действительности, 

изображения природы, местности, интерьера, внешности. 

На основании теоретических положений был проведен 

анализ описаний из романа Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне», в 

результате которого были выявлены особенности реализации 

этой композиционно-речевой формы в художественном тексте. 

В данном произведении описание часто играет 

самостоятельную роль — является таким же действующим 

лицом, как и другие герои романа. При этом основная тема, идея 

романа передается с помощью описания. 

Описание отличает использование эмоционально-

оценочной, экспрессивной лексики, колористических эпитетов, 

образности, используются тропы, такие как эпитет, образное 

сравнение, метафора, олицетворение. Широко употребительны в 

романе гипербола, перифраз. 

Следует отметить, что статическое описание преобладает 

над динамическим. 
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Итак, исследования особенностей реализации 

композиционно-речевой формы «описание» в романе Э.М. 

Ремарка показывает, что Э.М. Ремарк как писатель «потерянного 

поколения» старается донести до читателя особенности жизни 

простых людей того времени: их увлечения, одежду, 

окружающий мир, страхи и даже отношения к себе и друг другу.  

Таким образом, тема не исчерпывается анализом одного 

художественного произведения одного автора. Эта тема будет 

актуальной до тех пор, пока существуют художественные тексты, 

а это будет всегда. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов 

музейной педагогики. Комплексные музейные мероприятия 

способствуют приобретению знаний в области русского языка и 

русской культуры русскими и иностранными студентами, 

прививают эстетический вкус, этические правила человеческого 

общения. В качестве примера в статье описывается комплекс 

мероприятий в Государственном художественном музее 

Алтайского края, посвящённом 95-летию со дня рождения 

заслуженного художника России Г.Ф. Борунова (1928-2008). 

Ключевые слова: Г.Ф. Борунов, конференция, комплексный 

подход, Государственный художественный музей Алтайского 

края, русский язык, музейная педагогика, русская культура. 
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THE STATE ART MUSEUM OF ALTAI KRAI. 

EXPERIENCE OF COMPLEX APPROACH IN 

ORGANIZATION OF A MUSEUM EVENT 

 

Abstract. The article deals with one of the aspects of museum 

pedagogy. Complex museum activities contribute to the acquisition of 

knowledge in the field of the Russian language and Russian culture by 

Russian and foreign students, develop aesthetic taste and ethical rules 

of human communication. As an example, the article describes the 

complex of activities in the State Art Museum of Altai Krai devoted to 

the 95th anniversary of birth of the distinguished artist of the Russian 

Federation G. F. Borunov (1928-2008). 
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Музей как хранитель культурных ценностей является 

эффективной педагогической базой для воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях. Студенты, 

организованно посещающие музейные мероприятия (выставки, 

сопровождаемые экскурсиями, лекции, вернисажи и др.) 

становятся реципиентами культурных программ, связанных с 

визуальным и вербальным воздействием. Часто в 

Государственном художественном музее Алтайского края 

проводятся масштабные мероприятия, подобные тому, что 

состоялись марте 2023 года, включающие выставку в музее и 

семьи художника, конференцию, знакомство с мемориальным 

комплексом на родине художника в селе Павловск Алтайского 

края. Студенты знакомятся с визуальной и вербальной 

информацией, которая дополняется фото, видео и 

документальными материалами. 

Идея увековечивания памяти своего знаменитого земляка, 

заслуженного художника России Геннадия Федоровича Борунова 

(5.02.1928-14.09.2008) родилась в Павловске. Сотрудники 

Павловского историко-художественного музея, который еще при 

жизни мастера в 2004 году получил его имя, объявили творческий 

конкурс, направленный на популяризацию художественного 

наследия Геннадия Федоровича среди детей и юношества. И 

ежегодно в день рождения художника, проводятся «Боруновские 

чтения», сопровождаемые экспозициями картин мастера из 

коллекции музея и семейного собрания художника. 9 февраля 

2023 года состоялись уже XI «Боруновские чтения», а павловчан 

и гостей села порадовала выставка «Малая родина в творчестве 

Г.Ф. Борунова», развернутая в залах павловского музея.  

В феврале 2018 года в Павловск приехала инициативна 

группа из Барнаула, состоящая из художников, архитекторов, 

искусствоведов, и при поддержке Министерства культуры 

Алтайского края, а также Администрации Павловского района 

был создан оргкомитет по проведению периодических 
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мероприятий, посвященных памяти Г.Ф. Борунова. Эта идея 

воплотилась в Межрегиональном художественно-

искусствоведческом проекте ««Боруновская палитра»: 

Российская академия художеств и горизонты реализма в 

искусстве»», вобравшем в себя и знаменитые павловские 

«Боруновские чтения» и «Боруновские пленэры», реализуемые в 

Павловском районе Союзом художников. Не один десяток 

художников в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах побывали и 

творчески поработали на родине Геннадия Фёдоровича. 

Художники хорошо отзываются о высоком уровне организации 

пленэра, доброжелательном и душевном отношении со стороны 

павловчан. Каждый пленэр завершается по традиции выставкой 

работ в павловском музее. В Барнауле в рамках проекта 

«Боруновская палитра» с 2019 года под эгидой Отделения «Урал, 

Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств 

проходит Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Творческая личность мастера и его 

роль в художественной культуре региона». В 2023-м, юбилейном 

для художника году, (Г.Ф. Борунову исполнилось бы 95 лет), 

конференция прошла в третий раз. Среди ее гостей были 

сотрудники музеев, художники, преподаватели высшей школы, 

ученые, журналисты из Красноярского и Алтайского краев, 

Кузбасса, Иркутской области, Республик Хакассия и Тыва.  

Впервые гостями конференции стали начальник Службы 

консультационно-методического взаимодействия с музеями 

Государственного Русского музея Марина Геннадьевна 

Красовитова и член-корреспондент Российской академии 

художеств, профессор Санкт-Петербургской академии художеств 

им. И.Е. Репина Светлана Михайловна Грачёва. Участие в 

конференции столь высоких гостей подтверждает значимость для 

нашего региона проекта «Боруновская палитра»: Российская 

академия художеств и горизонты реализма в искусстве»».  

На конференции прозвучали интереснейшие доклады, 

посвященные русскому реалистическому искусству, 

современному художественному процессу, были освещены 

вопросы реставрации и комплектования музейных коллекций, 

выставочной и исследовательской деятельности. Яркой страницей 
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конференции стал доклад внучки Геннадия Федоровича Виктории 

Александровны Боруновой «Лирические образы Г.Ф. Борунова на 

примере экспозиции выставки «Неизвестный Борунов», 

посвященной 95-летию художника», а также личные 

воспоминания художника-любителя Валентины Николаевны 

Чуликовой «Мои встречи с земляком и художником Г.Ф. 

Боруновым». Валентина Николаевна была хорошо знакома с 

Геннадием Федоровичем. В преддверии конференции нынешним 

летом была осуществлена поездка в Павловск сотрудников музея 

с целью знакомства с личными архивами Валентины Николаевны. 

В результате этого сотрудничества она передала в архив 

Государственного художественного музея Алтайского края 

материалы, касающиеся личности и творчества Геннадия 

Федоровича Борунова, а также материалы о ней самой. Это и 

фотографии, и аудио и видеоматериалы, афиши выставок, 

рукописные воспоминания и др. 

Завершилась конференция торжественным открытием 

выставки из коллекции семьи художника «Неизвестный Борунов» 

и поездкой всех участников праздничных мероприятий на родину 

мастера. Целый день был посвящен Павловску. Для гостей и 

участников конференции была подготовлена насыщенная 

культурная программа, которая включала посещение 

восстановленной Введенской церкви, картинной галереи им Г. Ф. 

Борунова, краеведческого музея Павловска. В организации 

павловских мероприятий «Боруновской палитры» 2023 года 

принимал активное участие председатель комитета по культуре 

Администрации Павловского района Дмитрий Алексеевич 

Лынов. 

Павловск – место, для творчества и место, где живут 

таланты. В Павловске таланты взращивают. Эта успешная работа 

администрации Павловского района и, в частности, комитета по 

культуре, традиционно продолжается многие десятилетия. Так, 

например, в 1968 году солистка ансамбля «Павловчанка»  

Валентина Николаевна Чуликова представляла Алтайский край на 

московской сцене, там же получила приглашение в Воронежский 

хор, но не могла расстаться с родным Павловском. В дальнейшем 

как живописец-любитель запечатлела исторические 
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архитектурные объекты Павловска «Введенская церковь», 

«Павловская плотина»,  «Павловский пруд» и др. К слову сказать, 

ее муж – Чуликов Александр Александрович руководил 

танцевальной группой ансамбля «Павловчанка» в 1980-е годы.  

В Павловске часто проходят замечательные массовые 

мероприятия с участием поющих и танцующих детей, проходят 

спортивные соревнования. 

Геннадий Федорович Борунов очень любил Павловск. Это 

место, где прошли его детские  и юношеские годы. Отсюда он 

уехал покорять столичные учебные заведения с надеждой и 

намерением поискать себя в творческой деятельности. Так, он 

стал сначала студентом Московского театрального 

художественно-технического училища (1949), Ленинградского 

художественного училища (1953), Ленинградского института 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 

художеств СССР, по окончании которого сразу же вернулся в 

Павловск.  

Павловск – это место, где его отчий дом, где жили 

родители. Это место силы, где он почувствовал себя способным 

дерзнуть стать профессиональным художником. Село Павловск 

Алтайского края для Геннадия Федоровича – это волнующее 

место, дающее вдохновение. На его холстах только образы, 

близкие сердцу, знакомые с детства. Имея художественную 

мастерскую в Барнауле, постоянно наезжал в Павловск, в 

родительский дом, встречался с земляками, много и увлеченно 

работал, создавая портреты павловчан, пейзажи Павловска и его 

окрестностей. Живописное и графическое наследие Геннадия 

Федоровича Борунова велико. Только в Государственном 

художественном музее Алтайского края (Барнаул) хранится около 

ста его произведений. Это большие тематические картины, 

посвященные труду хлебороба, рабочим будням Павловска и 

людям, самоотверженно работающим на этой земле. Пейзажи 

представляют особую сторону творчества Геннадия Федоровича. 

Они наполнены трепетным чувством любви к малой родине. Это 

и удивительные в цветовых решениях пейзажи природы, и 

деревенские домики Павловска, точно такие же, как и во всей 

России, дорогие и милые сердцу отчие дома, бережно хранимые в 
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сердце каждого, кто родился в деревне. Геннадий Федорович 

поднял большие пласты русской жизни советского периода ХХ 

века, показал человека и его ценности. Творчество Геннадия 

Федоровича значимо не только на пространстве Алтайского края, 

оно стоит вровень с произведениями советских художников-

мастеров, со многими из которых был знаком Геннадий 

Федорович. Творчество этого мастера интересует исследователей, 

так, Еленой Анатольевной Мушниковой под руководством 

доктора философских наук Михаила Юрьевича Шишина даже 

защищена диссертация. 

Павловск как поселение имеет собственную славную 

историю, берущую начало в XVIII веке, связанную с 

горнорудным производством. Здесь и знаменитый пруд, и 

плотина, спроектированная И. И. Ползуновым, и 

сереброплавильный завод – памятник промышленной 

архитектуры. Благодаря памятникам истории Павловск имеет 

неповторимо живописный вид. Памятники современности – это 

памятник сереброплавильному делу, где скульптурно изображен 

Андрей Иванович Порошин (1707 – 31.01.1784) – горный 

специалист, организатор и руководитель горнозаводского 

производства на Алтае, первый русский главный командир 

Колывано-Воскресенских заводов.  

Историю хранят музеи. В краеведческом музее Павловска 

широко и подробно раскрыта история сереброплавильного дела, 

связанная с Павловском. Кроме инсталляций и артефактов 

живописные работы павловских художников: Леонида 

Рыбальченко, Георгия Мусихина, Сергея Астраханцева, 

Владимира Штерклофа, Валентины Чуликовой и Геннадия 

Борунова, которые очень хорошо дополняют музейные 

экспонаты, помогая погрузиться в историю через зримые 

живописные образы. Художники, делясь своими искренними 

воспоминаниями и переживаниями, связанными с Павловском, 

воспитывают чувство патриотизма в сердцах земляков. 

Имя Геннадия Федоровича Борунова дорого землякам, они 

гордятся художником.  

Все музейные мероприятия становятся достоянием 

общественности, особое внимание уделяется работе с учащейся 
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молодежью. Музейные мероприятия способствуют успешному 

изучению русской культуры и русского языка, русскими и 

иностранными студентами. 
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нелингвистического профиля. 
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Поставив перед собой очень важную задачу мотивировать 

и стимулировать студентов нелингвистического профиля (1-2 

семестра) к вдумчивому чтению художественной литературы на 

русском языке [1] с переходом к чтению художественной 

литературы на иностранном языке (в 3 семестре) преподаватель 

иностранных языков, русского как неродного движется к 

достижению сложных, но очень интересных целей: 

— усилению и установлению связей между читаемым 

художественным произведением и другими видами искусств, как-

то: живописью, музыкой, кинематографом, театром; 

— развитию умений проникать в содержательно-

предметный план художественного произведения, а именно 

охватить общее содержание и понять основную идею, распознать 

функции и роли рассказчика, отношение автора к описываемым 

событиям, фактам, мнениям; определить свое отношение к 

прочитанному; 

— развитию умений пользоваться справочной литературой, 

например, энциклопедией; находить сведения о писателях, 

литературном направлении;  

— распознанию и вычленению новых сочетаний уже 

знакомых слов, эмоционально окрашенных словосочетаний, 

метафор, метонимии, гипербол, иронических сочетаний. 

Таким образом, развиваем в первом-втором семестрах 

речевую деятельность на русском языке на основе русской 

литературы [2]. 

Занимаясь эстетическим воспитанием, формированием 

эстетического вкуса, выстраивая совместную работу с 

Государственным художественным музеем Алтайского края 

(ГХМАК) и Государственным национальным музеем Республики 

Таджикистан, ходим со студентами, обучающимся у нас языкам, 

на короткие лекции соответствующих лекториев из названных 

музеев, как например, в 2023 календарном году: «Лицо 

вечности». Портрет как жанр изобразительного искусства; 

«Культурное наследие региона»; «Славянский бестиарий: 

удивительные существа и где они обитали»; «Антикварный 

рынок от истоков до наших дней» [3]. Заметим, что лекции 
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читают как искусствоведы, так и научные сотрудники музея из 

научно-просветительского отдела, имеющие опыт работы с 

разным возрастным контингентом [3]. Как преподаватели мы 

поясняем в индивидуальном порядке, обычно в музее, 

исторический и социокультурный фон произведений и личности 

изображенных, отсылая студентов к соответствующим 

художественным произведениям [4]. 

Наблюдая за понижением общего уровня филологического 

образования на родном языке (в России – ЕГЭ, Единый 

Государственный Экзамен, в Республике Таджикистан - Научное 

Тестирование), понимаем, что за прошедшие годы базовое 

школьное филологическое образование приспособилось к 

требованиям экзаменов и тестированию и «натаскивает» 

выпускников школ на ответы. Увы, студенты «проходят 

писателей», не читая их произведения, опираясь на подсказки 

хрестоматий, учитывающих профиль обучения. Поэтому, когда 

чтение художественного произведения для себя, а не для 

экзамена исчезает из жизни молодых людей, язык и речевая 

культура, впечатления от художественного слова и 

положительные эмоции от воздействия литературного 

произведения перестают развиваться. 

Вот очень яркий и постыдный пример, характеризующий 

падение базового школьного филологического образования. 

Поскольку мы не только посещаем вместе со студентами 

выставки, но и лектории, (важно заметить, что вход на открытие 

выставок бесплатный, что составляет экономию бюджета и 

сопровождается праздником – встречей с художниками, авторами 

персональных выставок), мы можем наблюдать, как идет процесс 

общения авторов и студентов. Так, 6 апреля 2023г. в ТХМАК 

открылась выставка известного графика Алтайского края, 

лауреата Демидовского фонда Алтайского края (2023) и 

Национальной премии «Имперская культура», бийчанина В.М. 

Хвостенко, на которой были представлены графические листы на 

разные темы, однако центральное место отводилось книжным 

иллюстрациям и конкретным произведениям писателей: классика 

русской литературы Ф.М. Достоевского («Дядюшкин сон», 

«Честный вор») двух писателей–фронтовиков, участников 



138 
 

Великой Отечественной войны - В. Некрасова («В окопах 

Сталинграда») и Ю. Бондарева («Берег», «Горячий снег»), В. 

Шукшина («Чудики», «Калина красная»), последний не только 

земляк студентов, но и литературная визитная карточка 

Алтайского края. Студентам-физикам второго семестра оказались 

знакомы только два имени и то только в самых общих чертах. 

Названные произведения они не читали, художественные чтения, 

радиопьесы не слушали, театральные пьесы и фильмы по 

произведениям авторов не смотрели. Как самоиронично 

выразился один из студентов-физиков: «Мы-тундра огороженная, 

нам стыдно». 

Вот такой очень сдержанный, но достаточно 

эмоциональный отзыв – горько осознавать себя тундрой. Можно 

сказать, что это своеобразный момент истины, важно не 

пропустить, зацепиться за него и предложить приятное и очень 

полезное взаимодействие: вдумчивое, эмоциональное-

проникновенное прослушивание предлагаемых аудиокниг 

издательства «ВИМБО» на русском языке на радиоканале 

«Звезда», в «YouTube», «ВКонтакте» для последующего выбора 

жанра и речевой деятельности (чтение или аудирование) и 

обсуждения в монологах, полилогах на русском языке на 

занятиях. Чтобы не пропустить эмоциональный порыв, 

необходимо назначить срок отчета, чтобы студенты выбрали 

какой источник (источники) они предпочитают. 

Как правило, студенты выбирают произведения про войну 

и про любовь авторов, уже запечатлевшихся в их памяти, 

например, с выставки или лектория. Определившись с выбором 

автора художественного произведения и источником (аудиокнига 

или бумажная книга), рекомендуем под запись опорные задания 

для анализа произведения на русском языке. Опорные задания 

выполняются устно, кому как удобно, или письменно в виде 

плана-наброска без жесткой регламентации. 

Итак, опорные задания для интерпретации 

художественного произведения: 

1. Определите, к какому историческому периоду времени 

относятся события из художественного произведения. 
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2. Какие сведения о личности и творчестве автора вам 

известны? 

Симпатичен ли вам автор как личность и почему?  

3. Какова последовательность событий, описанных в 

художественном тексте (повести, романе)? 

4. Выделите основные и второстепенные факты в 

конкретной главе. Оцените мнения персонажей.  

5. Каковы социальные роли образов? 

Примечание: поскольку вопрос звучит несколько казенно, 

требуется комментарий в случае его недопонимания студентами. 

6. Каково отношение автора к персонажам и событиям? 

Данный анализ студенты делают дома после прочтения или 

прослушивания произведения на первых парах пошагово. По 

мере погружения в художественное произведение и продвижения 

к читательской зрелости предлагаем опорные задания для 

проникновения в замысел автора, прогнозирование сюжетной 

линии. К ним относятся следующие:  

1. Развейте мысль автора о последующих событиях, 

связанных с главным героем художественного произведения. 

2. Проинтерпретируйте имплицитное содержание 

прочитанной, прослушанной главы.  

(Каждый раз надо напоминать, переспрашивать как 

студенты понимают понятия имплицитное, эксплицитное 

содержание). 

3. Какой логический конец вам видится как завершение 

произведения? 

Вот так постепенно, шаг за шагом, осуществляется 

развитие речи, чтения, прослушивания художественного 

произведения, формирование художественного вкуса и 

гражданской нравственной позиции на русском языке, чьё 

развитие не могло состояться по формальным канонам. 
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Аннотация. В статье поднимаются проблемы 

общекультурного плана в образовании, вызванные размыванием 

национальной специфики российской культуры, снижением ее 

духовной ценности. Проводится анализ текущего состояния на 

примере студентов нелингвистического профиля. Предлагаются 

направления воспитательной работы, апробированной в 

совместной работе кафедры иностранных языков естественно-

научного профиля с Мемориальной библиотекой №36 им. В.Я. 

Башунова г. Барнаула. 

Ключевые слова: общий кризис, образование, историческая 

память, культурная жизнь региона, опыт, возвращение к 
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EXPERIENCE OF COLLABORATION OF UNIVERSITY 

DEPARTMENT AND LIBRARY ON THE PROBLEMS  

OF GENERAL CULTURAL BACKGROUND OF THE 

STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALITIES  
 

Abstract. The article deals with the problems of general cultural 

context in education caused by blurring of national specificity of the 

Russian culture, decrease of its cultural value. The current state is 

analyzed on the example of non-linguistic students. The article 

proposes the directions of educational work, tested during 

collaborative work of the department of foreign languages and 

Barnaul Memorial Library №36 named after V.Y. Bashunov. 

Key words: general crisis, education, historical memory, 

cultural life of the region, experience, return to the artistic word, 

library, reading, native language. 

 

Ещё в 2006 известный социолог, доктор наук С.И. 

Григорьев в интервью газете «За науку» отмечал, что «общий 

кризис в образовании связан в основном с тем, что оно стало с 

начала 1990х рассматриваться только как одна из услуг, 

разновидность товара, за который надо платить. При этом оно 

ориентируется исключительно на прагматизм и компетентность, 

что в условиях рынка видится его единственной ценностью, 

ролевой функцией» [1]. 

Совершенно очевидно, что за прошедшие современной 

Россией тридцать три года в образовании теперь, как 

образовательной услуге, обозначились проблемы 

общекультурного плана, вызванные размыванием национальной 

специфики российской культуры, снижением её духовной роли, 

поскольку игнорировались «задача формирования  национально-

государственного самосознания специалиста» и «функция 

воспроизводства традиций национально-культурного развития 

специалиста современного профиля» [1].  

Безусловно, кафедры иностранных языков на факультетах 

нелингвистических профилей, работавшие все эти годы с 
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ориентиром на языковую политику Евросовета, согласно 

социальному заказу российского правительства, ежегодно 

обновляя и готовя новые рабочие программы дисциплины 

«Иностранный язык» к меняющимся формулировкам 

межкультурных компетенций и связанных с ними задач, никогда 

не забывали о региональном компоненте образования и важности 

Родины для развивающейся личности [2]. 

Однако, следует заметить что в силу падения интереса к 

образованию как духовной ценности, произошедшее за это время 

смещение в общественном сознании коннотации на глобальную с 

региональной, роста космополитизма преподаватели отмечали на 

занятиях ещё совсем недавно в 2019-2022 гг. некоторое 

безразличие как к культурной жизни региона, так и его 

исторической памяти, безразличное отношение у студентов 

естественно-научного профиля к работе с региональными 

материалами. 

Так, например, уточняя на практических занятиях по 

немецкому и английскому языку у студентов-географов, по 7 

человек в двух группах, обучающихся на разных кафедрах 

иностранных языков в течение 3-х семестров, какие культурно-

исторические объекты они могли бы порекомендовать 

посмотреть гостям г. Барнаула, мы были немало удивлены, что 

студенты в 4-м семестры затруднялись назвать даже по-русски, 

пусть и описательно, какие объекты они имеют ввиду. Причина 

затруднения у иногородних студентов была в одном: они 

практически не знакомы с культурно-историческими объектами 

административного центра Алтайского края. Ни в одном музее 

или театре не были, ни одной выставки с момента поступления в 

вуз не посетили. На занятиях по иностранному языку 

презентацию о достопримечательностях города делали на выбор 

по предложенному преподавателями списку с использованием 

сайтов выбранных объектов. Городские студенты смогли 

описательно назвать максимально только 2-3 объекта, из которых 

собственно 1 относится к культурно-историческим памятникам 

территории, а каждый 2 и 3 являются объектами общепита: кафе 

или закусочными. Объясняли просто: посещали краеведческий 

музей ещё в начальной школе, тогда же были и в кукольном 
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театре. О существовании других культурно-исторических 

объектов только слышали, а о некоторых, например, 

Государственном музее истории, литературы и искусства 

Алтайского края, отметившем в 2023 году свой 43 юбилей, не 

знали совсем ничего. Нельзя сказать, что эта институция не имеет 

сайта или не работает с молодежью. Беда в том, что внутренней 

потребности оживить в памяти образы когда-то увиденного в 

школьные годы или узнать ещё больше о жизни региона без 

дополнительной стимуляции студенты не испытывают. 

Источниками информации при подготовке презентации на 

иностранном языке выступали всё те же сайты одного музея или 

одного театра, частично переведённые в языковой программе и 

не пропущенные через сознание и сердце обучаемых. 

На вопрос, какие материально-культурные памятники на 

своей малой родине студенты географического факультета могут 

привести в пример, последние очень затруднялись ответить, чаще 

в качестве аргумента ссылаясь на то, что их просто нет. 

Очевидно, что возвращение образования в рамки 

национально-государственной духовной ценности, осознание 

России как цивилизационной страны, приятие своей малой 

родины не на словах, а на деле – жить на родной земле, осваивать 

её, сохранять и облагораживать – невозможно без использования 

накопленного ранее в образовании и педагогике опыта, 

освободив его от пустого начетничества. 

Поскольку сложившиеся проблемы общекультурного плана 

ясны, отметим те направления работы, что могут, на наш взгляд, 

принести относительно быстрый и видимый результат.  

1. Возвращение к художественному слову на родном языке 

через чтение. Чтение художественной и публицистической 

литературы [3]. Чтение по месту прохождения процесса: 

аудиторное и домашнее. По характеру – аналитическое, 

независимое по содержанию от профиля обучения. Читать, 

думать, рассуждать устно и письменно на родном и, представляя 

оппонента, на иностранном языке. 

2.Возвращение к художественному слову через 

аудирование радиопьес, научно-исторических программ и 

художественных произведений: рассказов писателей, отрывков из 
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романов и повестей. Слушать, думать, рассуждать про себя, 

обсуждать на родном и мысленно на иностранном языке. 

Достичь положительного результата можно достичь при 

полном взаимодействии преподавателя(ей) и студента(ов) и 

откровенном разговоре по душам: о том, что читать и слушать, 

для чего «это» читать и слушать. 

Эффект от взаимодействия преподаватель-студент 

значительно увеличивается, если к этому взаимодействию 

подключить такие институты культуры как библиотеки и музеи. 

Известно, что в последние 30 лет каждый из институтов 

культуры действовал в образовательном пространстве 

самостоятельно, у каждой организации был и есть свой план 

работы, свои программы. Однако опыт взаимодействия 

институций в советский период времени на примере 

существования вот уже 20 лет Павильона современного 

искусства «Открытое небо» в Мемориальной библиотеке № 36 

им. В.Я. Башунова г. Барнаула [3] и проводимая уже в 

постсоветское время с 2016 г. совместно с кафедрой иностранных 

языков естественнонаучных факультетов Алтайского 

государственного университета (АлтГУ) духовно-нравственная и 

эстетическая работа под руководством директора библиотеки 

О.Н. Колбашевой, историком по образованию, а затем её 

приемницей с 2022 г. Е.С. Набока, искусствоведом по 

образованию, выпускницей АлтГУ, свидетельствуют о 

положительной динамике в развитии общей культуры, эстетики и 

нравственности студентов. 

Особая атмосфера культуры и искусства начинается с 

холла: журналы, картины, мелкая и средняя пластика-скульптура, 

мемориальный уголок писателя В.Я. Башунова, мемориальный 

уголок народной артистки РФ С.А. Талалаевой, а затем сам 

Павильон с художественными произведениями  

профессиональных художников и скульпторов Алтая увлекают 

посетителей и, конечно, собственно залы библиотеки с книгами, 

журналами, региональной литературой, выставками книг и 

уютными кабинетами для встреч с ровесниками, работы 

индивидуально и в команде с руководителями литературно 

художественных и научно-популярных проектов. Итак, сама 
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атмосфера располагает к эстетическому восприятию и 

душевному взаимодействию посетителя и произведения 

искусства без посредника и с посредником (библиотечным 

работником, ненавязчиво и тактично, предлагающим свои услуги 

комментатора). Интересные образовательные акции по духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию молодёжи сегодня 

серьезно отличаются от организованных и “заорганизованных” 

мероприятий советского периода времени, они интерактивны. 

Выставочный план, включающий работу Павильона, отдела 

краеведческой литературы и отдела художественной литературы 

доводится до преподавателей кафедры иностранных языков и 

студентов АлтГУ, намечается серия посещений выставок и 

мероприятий по выбору и желанию студентов 

естественнонаучного профиля обучения. 

Для студентов, не приученных к посещениям выставок, 

музеев, библиотек, выход в культурное пространство совместно с 

преподавателем уже событие. Обмен мнениями об увиденном, 

пережитом, ассоциациями, возникающими при прочувствовании 

увиденного, услышанного, прочитанного (последовательность 

воздействия и восприятия может быть разной) в родном 

культурном коде и в коде родного языка оставляют сильный 

эмоциональный след в памяти индивида, укрепляют 

формирующееся коллективное осознание общности вкусов 

молодых людей, ощущение красоты Родины и первого 

осмысления собственного предназначения в жизни. 

Духовные, нравственные, эстетические переживания 

личности связанные с родным словом, с родной речью, с родным 

культурным кодом - это «подушки безопасности» гражданина 

своей страны, в части идентичности и принадлежности к 

конкретной цивилизации. Считаем неоспоримой важностью в 

развитии личности гражданина – признание родного языка, 

родной эстетики, родных духовных канонов. Как говорят 

искусствоведы и культурологи, для развития чувствующей и 

думающей личности важна насмотренность и начитанность [4]. 

Подчеркнём ещё раз, на родном языке. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта 

интегрированных курсов "иностранный язык" + ... на примере 

иностранный язык (английский) + изобразительное искусство. На 

проводимых в статье примерах демонстрируется формальный 

подход, лишенный эмоционального переживания и потому не 

работающий. Предлагается изменение подхода к формированию 

эстетики, вкуса и развитию речи. Называются некоторые 

причины, вызывающие отставание в развитии языковой личности 

в сфере родного языка. 
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практика, речевая деятельность, выгорание специалистов, 

инфантильные взгляды, отсутствие эмоционального воздействия, 
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LANGUAGE AND AESTHETIC DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience 

of integrated courses "foreign language" + ... on the example of the 

foreign language (English) + the fine art. The article demonstrates a 

formal approach devoid of emotional experience and therefore not 

working. A change in approach to the developing of aesthetics, 

appreciation, and speech development is suggested. The article gives 

some reasons causing lag in the development of language personality 

in the sphere of native language. 

Key words: integrated courses, logical and semantic matrices, 

cultural and aesthetic sphere, aesthetic practice, speech activity, 

specialists' burnout, infantile thinking, lack of emotional impact, 

images distortion, reading, fiction. 

 

Поскольку в основу всех интегрированных курсов 

“иностранный язык” +..., расцвет которых пришелся на начало 

1990-х гг. [1], положена работа со своеобразной матрицей для 

построения речевого произведения, она же логико-семантический 

блок для самостоятельного высказывания по теме, любое 

развитие - художественное, музыкальное, литературное, и прочее 

- осуществлялось и продолжает осуществляться на занятиях по 

иностранным языкам на базе иноязычных текстов, формирующих 

доминанту представлений о европейских материально-

культурных ценностях. 

В связи с тем, что культура европейской цивилизации 

всегда была представлена в учебниках и учебных пособиях для 

средней школы, пусть и в сильно адаптированных текстах, самое 

общее представление о материально-культурных ценностях стран 

изучаемого языка выпускники школ получали по видам 

художественной деятельности: музыкальной, живописной, 

архитектурной, по телевизионному искусству. Знакомились 

обучаемые на практических занятиях и с системой социальных 

институтов, занимающихся художественной деятельностью, 

пропагандирующих искусство и сохраняющих произведения 
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искусства: музеями, театрами (Британский музей; Дом-музей 

Шекспира; Королевский шекспировский театр). 

Однако следует признать, что даже в постсоветское время 

при появившихся возможностях использовать, прежде всего, в 

качестве иллюстрации к объектам изображения (фотографии, 

картинки) на смартфонах и в ноутбуках а также видео, в силу 

ограниченности как предметно-фактологического содержания 

текстов, так и ограниченности языкового материала в культурно-

эстетической сфере, знания о материально-культурных ценностях 

стран изучаемых языков, все же остаются весьма 

поверхностными. 

Что касается культурно-эстетической сферы родной 

страны, и более своего, региона, не обольщаясь результатами 

эстетической практики, связанной с посещением выставок, 

музеев, театров, видим, что сознание обучаемых пополняется 

эстетическим материалом преимущественно на родном языке во 

время занятий по литературе, истории, а также в ходе учебного 

процесса в музыкальной или художественной школе. Поскольку 

даже на завершающем этапе базового образования по 

иностранному языку развитие речевых умений (рассказать, 

расспросить, описать, убедить) проходит в рамках ограниченного 

числа типичных ситуаций обучения в культурно-бытовой, а не в 

культурно-эстетической сфере, недостаточная сформированность 

механизма переноса речевых навыков и умений на новое 

содержание, получаемое обучаемыми из источников на родном 

языке, которые не "проговаривалось" на занятиях по 

иностранному языку, не позволяет использовать потенциал 

приобретаемых фактов на родном языке и остаётся 

невостребованным как на уроках иностранного языка в школе, 

так и на занятиях в вузе нелингвистического профиля. 

К сожалению, на кафедрах иностранных языков 

нелингвистического профиля сегодня очень мало осталось 

специалистов, прошедших через длительную работу в школе, 

знающих школьную учебную литературу и программы, 

образовательные и воспитательные задачи. Мало специалистов, 

виртуозно владеющих своими профессиональными 

компетенциями и, главное, небезразличных к обучаемым, однако 
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даже они начинают "выгорать" под гнётом чиновничьих 

требований написания и обновления программ по стандартам, 

непрекращающихся с 2009г. Для чего, зададим риторический 

вопрос? Для аккредитации и контроля министерскими 

чиновниками работы профессорско-преподавательского состава. 

К самим студентам и к их на первом-втором курсах ещё, в 

основном, инфантильными взглядами на выбор своей профессии 

эти программы и. стандарты никакого отношения не имеют. 

Так, сравните логико-семантические блоки к 

теоретическим и фактологическим знаниям в области 

изобразительного искусства, предлагавшиеся учащимся старших 

классов [2]: 

Логико-семантические блоки:  «Цели искусства», 

«Направления в искусстве», «Содержание в искусстве», «Форма в 

искусстве», «Произведения искусства», «Культурные 

учреждения», «Культурные события», «Люди искусства».  

Языковой материал к указанным логико-семантическим 

блокам:  

- для общих понятий с ярко выраженной тематической 

принадлежностью:  

а) content and form, theme, subject-matter, message, 

composition, system of images, etc.; 

б) realism, classicism, romanticism, impressionism, 

expressionism, cubism, surrealism, abstractionism, modernism, 

naturalism, etc.; 

в) landscape painting, cityscape painting, seascape painting, 

battel-scene painting, portrait painting, still-life painting, etc.; 

- для обозначающих цели и задачи искусства:  

а) to from one's artistic and aesthetic tastes, to refine Man's 

mind, to ennoble Man's heart, to immortalize smb.'s deeds, to awaken 

in smb.’s mercy and understanding, to broaden one's outlook, to 

enrich one's experience, to make life less boring, etc.; 

- для обозначения общих для всех видов искусства 

процессов творческой деятельности: 

а) to create, to reflect, to show, to derive themes and subject-

matters from, to make use of (colours, tunes), etc.; 
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- для обозначения воздействия произведений искусства на 

зрителя: 

а) to make a great impression on, to impress/depress smb., etc.; 

- для выражения впечатления зрителя от произведений 

искусства:  

а) to be impressed/depressed, to feel happy/sad, to be 

excited/delighted, to be filled with sadness/joy, to enjoy, to feel sorry 

for, to feel worried, etc.; 

- слова и словосочетания, обозначающие приобщение 

человека к искусству: 

а) to go to the theatre/cinema, to listen to concerts, to attend 

exhibitions/philharmonic halls, to watch TV performances, to read 

books, to go sightseeing, etc.; 

- для передачи процесса становления конкретного 

художника, его творческой деятельности: 

а) to get an artistic education, to join an artistic group, to work 

in the company, to look for one's individual style, to take part in 

competitions/festivals/exhibitions. 

Совершенно очевидно, что формальный подход к делу не 

только не эффективен, но и вреден. Для формирования 

эстетического вкуса и развития речи необходимо эмоциональное 

переживание: отзывается оно или нет в душе обучаемого. Для 

этого нужна начитанность и насмотренность. Под начитанностью 

понимаем чтение не только программных школьных 

произведений художественной литературы, но и осознанный 

избирательный выбор литературы и её проникновенное чтение. 

Под насмотренностью понимаем складывающийся опыт 

восприятия жанров изобразительного искусства и средств 

выразительного соотнесения известных имён в изобразительном 

искусстве с содержанием их творчества. 

Поскольку начитанность и насмотренность на современном 

этапе образования являются проявлениями эксклюзивного 

интеллектуального гуманитарного развития, студенты 

естественнонаучного профиля при отсутствии или очень 

ограниченной эстетической практике в начальной и средней 

школе остаются в целом неразвитыми. 
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Ликвидировать эту диспропорцию средствами 

иностранного языка только на занятиях в аудитории невозможно. 

Необходимы внеаудиторные самостоятельные занятия, работа 

под руководством преподавателя, совместно с такими 

институтами как детско-юношеские библиотеки и музеи.  

Задача преподавателя видится нам в последовательном и 

настоятельном мотивировании и стимулировании студентов к 

обращению к художественной литературе на русском языке, не 

абстрактно, а конкретно к писателям и жанрам с последующим 

обсуждением на русском языке в течение до 20 мин на занятиях. 

Почему на русском языке? - Студенты нелингвистического 

профиля обучения приходят на первый курс вуза недостаточно 

сформированными языковыми личностями в сфере родного 

языка. Языковое сознание и языковая (родноязычная) 

способность на лингвистическом и когнитивно-культурном 

уровне не обеспечивают свободной речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо). Поэтому раздвижение 

рамок общения между носителями родного языка на занятиях 

идёт с напряжением и кажется невероятно сложным. 

Только тогда, когда количество прочитанных 

произведений, прослушанных аудиокниг, радиопостановок в 

YouTube, VK, а также количество посещений студентами 

выставок восполнят дефицит эстетической практики можно 

переходить, по желанию студентов к обсуждению содержания на 

иностранном языке. 

В связи с тем, что семейное чтение, прослушивание 

аудиокниг и радиопьес, обсуждение их было практически изъято 

из общественного и семейного пространства за тридцать лет 

современной России, родители сегодняшних первокурсников, 

которым чуть больше 40 лет, сами росли мало читающими 

согласно прагматическим образовательным целям. Для них поиск 

дополнительной информации – это задача для использования её 

для роста собственного благосостояния, т.е. с потребительскими 

целями. Растущие дети, сегодняшние первокурсники были рано 

"посажены" на гаджеты с исключительно развлекательными 

мультфильмами чаще всего зарубежного производства и высокой 

частотностью кадров. В результате созерцания искаженных и 
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несоответствующих действительности образов - персонажей 

формировалось изощренное эстетическое восприятие объектов 

реальной действительности и закреплялась в подсознании сама 

идея: и так сойдёт и так можно. Частота сменяемости кадров и 

просто яркость красок привели к рассеянности и неспособности 

долго концентрироваться на информации. 

Существующие более 10 лет и заимствованные за рубежом 

идеи библионочи и ночи музеев проводимые у нас раз в год 

(апрель - май) уже продемонстрировали развлекательность 

("тусовочность") данных мероприятий и незначительность (по 

одному два случая) прироста читателей в библиотеках и зрителей 

в музеях. А разве может быть по-иному? 

Мы должны понимать, что наше общество довольно 

быстро (30 лет) подошло к условному барьеру читающее - не 

читающее общество. Нет ничего более точного, чем то, что 

сказано о чтении А.С. Пушкиным: "Чтение — вот лучшее 

учение". Обладая универсальным воздействием на читателя, 

художественные произведения являются источником 

размышления и приобщения к духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям молодежи, вчерашних школьников - 

сегодняшних студентов [3]. 

Поставив перед собой такие задачи, преподаватели 

иностранных языков должны осознавать всю ответственность за 

свой выбор:  

— Работать сообща с коллегами гуманитарных циклов как 

на поле русского, так и иностранного языка; 

— Не переносить свою ответственность на других, 

освободиться от профессионального иждивенчества, что 

кто-то из коллег это сделает за вас. 
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