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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 
5-Х КЛАССОВ 

 
  

Аннотация. В статье говорится о причинах низкой речевой 
культуры учащихся и формах и методах развития нормированной 
русской речи учащихся 5 класса. 

Ключевые слова: речевая компетенция, культура речи, творческая 
деятельность учащихся, работа с текстом, разноуровневые задания. 

 
Формирование речевой компетенции, культуры речи учащихся 

остается на сегодняшний день большой проблемой в силу ряда 
причин. Во-первых, современные школьники мало читают. К 
сожалению, даже с программными произведениями они знакомятся, 
читая краткое содержание, данное в интернете. Но ведь бесспорно то, 
что чтение классических произведений формирует грамотную 
нормированную речь. Во-вторых, не способствуют развитию 
правильной речи современных школьников также средства массовой 
информации, использование новейших гаджетов, интернета, так как 
часто в речи ведущих передач, в текстах, размещенных на разных 
сайтах, используются разговорные, жаргонные, а в некоторых 
случаях даже матерные слова, встречается изобилие заимствованных 
слов. И перед учителями стоит сложная задача – выработка 
ценностно-нормативной ориентации личности учащегося, 
формирование у них культуры мышления и, как следствие, культуры 
речи, необходимо научить школьников выражать логически 
последовательно свои мысли, пользуясь при этом лексическим и 
грамматическим богатством русского языка. Необходимо прежде 
всего мотивировать их к чтению книг, так как в них представлены 



 4 

образцы грамотной выразительной русской речи, формировать 
потребность говорить более выразительно и красиво. Следует на 
занятиях уделять внимание развитию не только монологической, но и 
диалогической речи, так как из умения слушать и слышать 
собеседника в том числе складывается культура речи. 

В ФГОС ООО отмечена необходимость обеспечения «системного 
и гармоничного развития личности обучающегося, освоения им 
знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 
обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне 
образования, а также в течение жизни» [4, с. 4], прописано 
содержание речевой культуры для разных уровней и этапов обучения. 

Интенсивное интеллектуальное развитие учащихся на всех 
ступенях обучения невозможно без формирования языковой 
культуры школьников, умения думать, грамотно и хорошо говорить в 
разных ситуациях общения. Поэтому учителю русского языка и 
литературы следует искать эффективные способы и средства 
развития нормированной и выразительной стилистически 
дифференцированной русской речи учащихся. 

В новом словаре методических терминов дается такое толкование 
понятию «речевая компетенция»: «Речевая компетенция означает 
владение способами формирования и формулирования мыслей 
посредством языка и умение пользоваться такими способами в 
процессе восприятия и порождения речи» [1, с. 251]. Это значит, что 
учитель должен добиться, чтобы учащиеся свободно владели речью 
(как монологической, так и диалогической ее формами), хорошо 
понимали слышимую и читаемую речь, умели воспроизводить и 
понимать речь в любом стиле, т. е. умело использовали накопленный 
языковой материал в речи в разных условиях общения в соответствии 
с нормами изучаемого языка, узусом и традициями культуры этого 
языка.  

Т. А. Мязина подчеркивает важность создания на каждом уроке 
условия речевого общения, ведь «речевая деятельность формируется 
во всех её видах – чтении, говорении, письме, аудировании» [2]. 

Большая роль в развитии речи учащихся отводится работе с 
текстом. Так, на уроках развития речи следует научить школьников 
выделять главную мысль в тексте, вести поиск нужной 
информации, анализировать текст с точки зрения содержания и 
языковой выразительности, делать обобщения и выводы. В 5 классе 
можно предложить следующий текст: 
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Прометеев огонь  
В греческой мифологии рассказывается о могучем титане 

Прометее, друге людей. Он похитил с неба огонь и научил греков 
пользоваться им, чем подорвал веру в могущество богов. Прометей 
оказал людям неоценимые услуги: научил их читать и писать, 
открыл целебную силу трав, обучил искусствам. Когда об этом узнал 
верховный бог Зевс-громовержец, он пришел в неописуемую ярость и 
повелел приковать Прометея железными цепями к огромной скале в 
горах Кавказа.  

Много веков томился прикованный Прометей в этой пустынной 
местности. Его изможденное тело жгли палящие лучи солнца, 
хлестали ливни, мучила жажда и пронизывал холод. Но самые 
страшные муки ему причинял громадный орел, который каждый 
день прилетал к Прометею, чтобы острыми, как сталь, когтями 
терзать его печень. 

И так продолжалось до тех пор, пока сюда, в горы Кавказа, не 
пришел великий герой Геракл. Именно Геракл меткой стрелой 
пронзил страшного орла и разбил тяжкие цепи, которыми Прометей 
был прикован к скале. 

Возникшее на основе этого мифа выражение «прометеев огонь» 
употребляется в значении: «священный огонь, горящий в душе 
человека, борющегося за достижение высоких идеалов в науке, 
искусстве, общественной жизни». Образ Прометея является 
символом человеческого достоинства и величия. 

Задания к тексту 
1. Прочитайте текст. О чем этот текст? Какой это вид текста? К 

какому стилю речи он относится? 
2. Кто такой Прометей? Что он сделал для людей? Прометей 

знал, что ему за это будет? Как это его характеризует? 
3. Как вы оцениваете поступок Прометея? Как описывает автор 

муки Прометея? 
4. Кто спас Прометея? Как он это сделал? Прочитайте. 
5. Прочитайте этот же отрывок без прилагательных. Какой из 

отрывков более выразительный? Какую роль выполняют 
прилагательные в тексте? Как называются такие прилагательные?  

Вывод: эпитеты не просто называют признак предмета, но и 
характеризуют его. Текст с использованием эпитетов более 
выразительный, образный… 

6. Каких литературных героев можно сравнить с Прометеем? 
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7. А вы способны пойти на какие-нибудь неудобства ради других 
людей? 

8. Вы знаете кого-нибудь из знакомых, про кого можно сказать 
«В его душе горит ״прометеев огонь״»?  

9. Напишите сочинение «Людей ради…», опираясь на текст 
«Прометеев огонь». 

В стандартах и программе по русскому языку рекомендуется 
формировать у школьников навыки создания текстов-описаний, 
текстов-повествований и текстов-рассуждений. С этой целью 
предлагаем использовать на уроке картину Ф. П. Решетникова 
«Опять двойка»: один ряд пишет текст-описание, второй ряд – 
придумывает сюжет по картине, третий ряд – пишет рассуждение 
на тему «Стыдно не держать данное слово». Таким образом, 
школьники учатся дифференцировать типы речи, способ изложения 
и речевые особенности каждого типа: при повествовании 
используются чаще глаголы, при описании больше прилагательных 
и наречий, для рассуждения характерно активное использование 
риторических вопросов и вводных слов (во-первых,  во-вторых, 
следовательно, итак и др.), союзов (потому что, так как, ввиду 
того что, вследствие чего, в результате чего, так что, в связи с 
чем, если и др.). Рассуждение – развитие и подтверждение мысли, 
выражение собственного мнения, следовательно, состоит из тезиса, 
то есть мысли, которую нужно доказать, обоснования при помощи 
доказательств, аргументов и выводов.  

Помимо этого, перед учителем стоит задача формировать 
умение вести дискуссию, поддерживать контакт в общении, 
соблюдая нормы и правила общения. С этой целью используем 
текст публицистического стиля. 

Две беды 
Самурский лес – это единственный лиановый лес в России, 

государственный природный национальный парк, расположенный в 
дельте реки Самур. Густой лес, перевитый вечнозелеными лианами, 
подходит прямо к песчаному берегу Каспийского моря. 

Российская часть леса занимает площадь более 11 тысяч 
гектаров; такое же пространство – на территории Азербайджана. 
Но лес постепенно умирает. У него две беды: климатические 
изменения и человек… Всемирный фонд дикой природы включил 
Самурский лес в число пяти древнейших лесов России, которым 
грозит гибель в ближайшем будущем. Дагестанские экологи уверены, 
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что ничего неожиданного в этом заявлении нет. Люди 
способствуют быстрому вымиранию леса. Что же происходит? 
Главная причина деградации леса – отвод вод реки Самур под нужды 
людей. Паводковые самурские воды вымывали из этого леса соли и 
одновременно кормили этот лес. Неблагоприятно влияет на лес и 
подъем уровня Каспийского моря из-за чего поднимаются грунтовые 
воды, это препятствует вымыванию из них солей. А для растений 
нужна пресная вода. 

Здесь же «помощником» выступает человек. Вместо того 
чтобы высаживать новые растения, люди вырубают лес, не думая о 
последствиях. 

Однако лес еще можно спасти. Правительство России 
запланировало создать Самурский национальный парк. Это позволит 
сохранить уникальную экосистему [3].  

Чтобы активизировать творческую деятельность учащихся, им 
предлагается на основе этого текста подготовиться к диспуту «Как 
спасти лес?». 

В работе над формированием речевой компетенции следует 
использовать различные современные педагогические технологии: 
проблемное обучение, разноуровневое обучение, игровые и 
проектные технологии и т. д. – с учетом возрастных и 
интеллектуальных особенностей обучающихся, уровня грамотности и 
общего уровня развития. 

Для достижения каждым обучающимся планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы используются 
разноуровневые задания. Наименее подготовленным обучающимся 
предназначены задания базового уровня, более подготовленным и 
мотивированным – повышенного уровня, с творческим элементом. 
Например, после изучения фразеологизмов задание на дом может 
быть дифференцированным: одни готовят проект «История одного 
фразеологизма», другим дано задание соотнести фразеологизм и его 
лексическое значение, третьим – вставить пропущенные во 
фразеологических оборотах слова, четвертым – нарисовать 
иллюстрации к фразеологизмам. Таким образом, учитель формирует 
понятие фразеологизма, знакомит учеников с их смысловой 
значимостью и при этом развивает образное мышление, 
познавательную активность и обогащает речь учащихся. При этом 
задействованы разные формы работы:  индивидуальная, парная, 
групповая. 



 8 

В заключение следует отметить, что развитие речевой 
компетенции учащихся – это важнейшая составляющая при изучении 
языка, включающая в себя обогащение активного словарного запаса, 
формирование умения правильно употреблять все языковые единицы 
с учетом их значения и стилистической окраски, логически 
последовательно и доказательно излагать свои мысли, чувства, 
намерения, умения вести диалог в соответствии с его темой и целью. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКИХ ЗАГАДОК 
СО ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу специфики русских 

загадок со звукоподражательным компонентом: стилистики, наиболее 
распространенных приемов их создания, функций, выполняемых ими. 
Загадки традиционно относят к малым жанрам фольклора, однако их 
можно рассматривать как разновидность паремий. Материалом для 
исследования послужили сборники русских загадок. В работе 
использованы описательный, и лингвокультурологический методы и 
метод компонентного анализа.  

Ключевые слова: загадка, звукоподражательный компонент, 
метафора, сема, этнокультурная специфика.  

 
Русские народные загадки своими корнями уходят в древние 

времена, поэтому (как малый жанр фольклора) они не раз 
становились объектом пристального внимания фольклористов и 
литературоведов. Следует отметить, что записываться загадки стали 
лишь в XIX веке. 

В загадках можно проследить языковую систему в динамике и, 
соответственно, по-новому «осмыслить языковой феномен народной 
культуры [5, с. 3]. Как один из паремических жанров загадки меньше 
всего изучены с позиций лингвистики, при этом данный жанр 
считается достаточно сложным для анализа в семантическом и 
лингвокультурологическом аспектах. 

Цель настоящей статьи – выявить национально-культурные 
особенности русских загадок со звукоподражательным компонентом. 

Материалом для исследования послужили сборники русских 
загадок [1; 3]. В исследовании применяются описательный и 
лингвокультурологический методы, а также метод компонентного 
(семного) анализа. 

Любая загадка представляет собой двухчастную структуру: Двери 
без пяты, собаки бесхвосты, Лают хорошо, провожают далеко 
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(кодирующая часть) – Пчелы в улье (отгадка). Лексема со 
звукоподражательным компонентом – лает – содержится в 
кодирующей части. В следующем примере ядерная сема звучания 
может быть выделена в обеих частях: Летит птица втык, Ревет, как 
бык (Жук). Здесь происходит метафорический перенос из групп 
Птица и Животное в группу Насекомое. В загадках соотносятся две 
картины мира: языковая и концептуальная. 

Традиционные русские загадки имеют крестьянское 
происхождение, поэтому для них характерна особая стилистика: 
разговорные и диалектные слова, маркированная лексика. Едет 
скрипа-скрипилица, везет кормилицу (Телега со снопами). 

Окружающая действительность проявляется в загадках наиболее 
ярко. Здесь представлены обычные темы: предметы быта, флора и 
фауна, но в этом обнаруживается образность и поэзия. 

Желтенька собачка 
В опрометочке лежит; 
Не лает, не кусает; 
Всяк ее хватает (Ложка в чашке).  
Можно предположить, что ложка быстро (опрометью) положена 

в чашку. 
Не только предметы, но и опредмеченные действия легли в 

основу загадок: 
Девушка в овражке 
Пищит, верещит: 
Кто-то девушке 
Ноженьку перешиб (Скрип ведер).  
Эта загадка построена на основе производимого шума. 

Встречаются загадки, созданные путем оставляемого следа или с 
помощью функции неназванного предмета: 

Стучит, 
Гремит, 
Сихохор 
Симохор, 
Змея с хвостом (Самовар). 
Большая часть русских загадок считается одночленной, так как 

загадки предполагают один ответ. Однако встречаются выражения 
многочленные, то есть сложные: 

Тяв-тяв дулейка: 
«Выдь ко мне, улейка; 
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Страх тащит тепличку». (Собака, хозяйка, волк, овца).  
Этот пример интересен еще и тем, что построен по принципу 

переиначивания, где дулейка – собака, которая своим тявканьем 
пытается привлечь улейку (хозяйку), чтобы сообщить, что страх 
(волк) пытается утащить тепличку (овцу). Данная загадка 
представляет определенные трудности для носителей современного 
русского языка, однако наличие звукоподражания тяв-тяв может 
облегчить процесс отгадывания.  

Немало загадок построено по принципу отрицательного 
сравнения или метафорического отрицания: 

Не пчела, не шмель, а жужжит, 
Неподвижно крыло, а летит (Самолет).  
Загадка говорит о том, что, хотя и похоже, да не то. Приведенная 

загадка относится к более позднему периоду и вряд ли могла 
зародиться в крестьянской среде. Как живой фольклорный и 
паремический жанр загадки постоянно обновляются, что объясняется 
вхождением в быт новых предметов и явлений. 

Все загадки объединяет то, что они имеют небольшой объем и 
предполагают отгадку. Есть загадки, построенные в вопросно-
ответной форме: 

Для чего петух поет, зажмуривши глаза? 
– Чтобы показать, что он поет наизусть.  
Подобные загадки относят к неметафорическим, которые 

предполагают прямой ответ на поставленный вопрос. 
Загадкам свойственно и явление синонимии: 1. Крякнула утка На 

весь свет чутко. 2. Заревел медведь на все горы, на все моря. 
3. Сивый жеребец на все царства ржет. Отгадкой во всех трех 
случаях выступает гром. Такой ответ можно предположить по 
ширине территориального охвата. 

В русских загадках большую роль играет ритмический строй. 
При этом следует отметить, что есть не только ритмизованные Кручу, 
бурчу, знать никого не хочу (Метель, вьюга), но и прозаические 
загадки Что шумит без ветра? (Река). 

Сравним следующие загадки: 1. Фырчит, рычит, ветки ломает, 
Пыль поднимает, тебя с ног сбивает. Слышишь его, да не видишь его 
(Ветер). 2. По-бычьи мычит, По-медвежьи рычит. На землю падет – 
Землю дерет (Жук). Объединяет эти загадки то, что в кодирующей 
части обеих единиц содержится звукоподражательный глагол рычит. 
Такое возможно благодаря отсутствию в семной структуре значения 
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лексемы рычать семы конкретного звучания, что позволяет данному 
глаголу сочетаться с большим количеством слов.  

Одним из приемов, часто используемых в загадках, является 
прием языковой игры: Над головой вертятся, В руках крутятся, 
Стучат, гремят и все говорят: «То-то мы, то-то мы» (Молотят 
цепями). 

В загадках очень важна когнитивная функция, связанная с 
производством нового знания. Это знание опирается на элементы, 
которые категоризованы в языковом сознании определенного этноса 
[4, с. 131]. Однако основная функция загадок все-таки дидактическая 
(поучительная): И шипит, И кипит, В дырочку льется, А станешь 
пить – жжется (Самовар). 

Структура загадок может быть различной: Стучит, бренчит, сто 
коней бежит, Что есть в околотке, весь хлеб поест (Мельница). 
Загадка и отгадка построены на отношении: живое существо (причем 
субъект действия выражен недостаточно отчетливо), находящееся в 
образной части загадки, и неодушевленный предмет (ответ-отгадка). 
В основе построения данной загадки лежит метафора. Такой тип 
считается наиболее продуктивным. Ряд лингвистов полагает, что 
метафорическая природа загадок наиболее изучена [2, с. 7].  

Анализ русских загадок со звукоподражательным компонентом 
позволил прийти к выводу, что наряду с универсальностью им 
свойственна этнокультурная специфика. Подавляющее большинство 
загадок зародилось в крестьянской среде, что объясняет их особую 
стилистику: разговорные и диалектные слова, маркированная 
лексика. В загадках широко представлена окружающая 
действительность. Среди загадок встречаются как неметафорические 
(таких меньшинство), так и метафорические единицы. В структурном 
отношении преобладают одночленные. Хотя загадки выполняют 
множество функций, однако ведущими считаются образная, 
когнитивная и дидактическая. 

 
Литература 

 
1. Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и 

задач. Сост. Д. Н. Садовников. М.: Издательство Московского 
университета, 1959. 336 с. 



 13 

2. Насыбулина А. В. Современные трансформации русской 
загадки: автореф. дис. … канд. филол. наук. Великий Новгород, 2008. 
19 с. 

3. Пословицы. Поговорки. Загадки. Сост., авт. предисл. и 
коммент. А. Н. Мартынова, В. В. Митрофанова. М.: Современник, 
1986. 512 с. 

4. Семененко Н. Н. Проблема описания функционально-
категориального статуса загадок как паремического жанра // Известия 
РГПУ им. А.И. Герцена. 2011. № 127. С. 129–136. 

5. Сибирцева В. Г. Языковая картина мира в русской загадке: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2003. 24 с. 



 14 

УДК 372.881.161.1 

Г. И. Алиомарова  
Дагестанский государственный педагогический университет 

г. Махачкала 
 
  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам комплексного анализа 

художественного произведения как эффективного средства развития 
речи учащихся. Автор на примере анализа произведений 
А. С. Пушкина выявляет средства и приёмы поэтического 
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Для овладения культурой русской речи, умением использовать 

языковые средства в соответствии с условиями и задачами общения 
большое значение имеет изучение языка художественного текста как 
целостного произведения искусства. Язык художественной 
литературы воплощает в себе лучшие качества литературного языка, 
богатство образных средств, творческие возможности его различных 
языковых уровней. Это ставит перед преподавателями русского языка 
и культуры речи задачу выявления связей между языковой формой и 
идейно-эстетическим содержанием произведения, что возможно 
сделать путём лингвистического анализа. Современный подход в 
преподавании русского языка и культуры речи предусматривает 
процесс слияния обучения языку и речи, т. е. формирование умений 
полноценного общения. Усвоение грамматической структуры языка, 
формирование грамматических операций и действий у обучающихся 
должны иметь непосредственный выход в речь, которая 
осуществляется на основе усвоения системы грамматических 
представлений и понятий. 

Преподаватель должен осознать следующее: «как язык является 
первоэлементом литературы, так и лингвистический анализ 
художественного текста является фундаментом его 
литературоведческого и стилистического изучения. Только после 
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него можно переходить к серьёзному рассмотрению идейного 
содержания и художественных особенностей литературного 
произведения в их синтетическом историко-филологическом 
единстве» [5, с. 6]. 

Принципы такого целостного, комплексного анализа 
художественного произведения разработаны и реализованы в трудах 
В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, Н. М. Шанского, Л. А. Новикова и 
др. Это создаёт определённую базу для решения в школе и вузе задач 
лингвистического анализа художественного текста с учётом 
практической значимости этой работы в речевом развитии учащихся. 

Большим разнообразием экспрессивно-эстетических ресурсов 
характеризуются все уровни языка: фонетический, лексико-
семантический, морфологический и синтаксический.  

Экспрессивно-эстетические функции фонетического уровня 
проявляются в большей мере в стихотворных текстах. Звукопись, 
состоящая в подборе слов с повторяющимися звуками – гласными и 
согласными, известна произведениям разных эпох и жанров. 

А. С.Пушкин как-то заметил: «Самый ничтожный предмет может 
быть избран стихотворцем…Дело в том, как он его обработал» [6]. 
Новаторство Пушкина выразилось в принципиально новом подходе к 
использованию выразительных возможностей фоники. В основе 
звуковой организации поэтической речи Пушкина лежало стремление 
найти для каждого художественного образа определенное 
реалистическое выражение. У Пушкина звукопись перестала быть 
внешним средством «украшения» стиха, она рождалась из мысли, 
чувства и сливалась с живыми интонациями поэтической речи. 

Достигнув гармонии, поэт дорожил каждым звуком поэтической 
речи, понимая, что перестановка слов, замена синонимов губит 
фонику. Поручая П. А. Вяземскому издание поэмы «Бахчисарайский 
фонтан», Пушкин настойчиво просит его «отгрызаться за каждый 
стих», не уступать цензуре ни одного слова. Поэту легче было 
исключить из произведения целые отрывки («любовный бред»), чем 
согласиться на выборочную правку отдельных строк, которая 
разрушила бы звукопись. 

В своем творчестве Пушкин добивался единства слова и образа. 
Об этом он сам сказал так: «Свободен, вновь ищу союза Волшебных 
звуков, чувств и дум» («Евгений Онегин», глава I, строфа LIX). 

В поэзии Пушкина художественная форма никогда не вступала в 
противоречие с содержанием. Мастерство поэта в звуковой 
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организации речи было настолько совершенно, что мы не замечаем 
намеренного звукового подбора слов, воспринимая виртуозные по 
звукописи строки как единственно возможное выражение мысли. 

Экспрессивно-эстетическая роль лексико-семантического уровня 
более очевидна, так как слово, являясь номинативной единицей 
языка, непосредственно связано со смыслом, с эстетической задачей 
произведения. В интерпретации смысла лирического произведения 
важная роль отводится анализу лексического уровня поэтического 
текста, что связано с повышением роли каждого отдельного слова, 
каждой грамматической формы в тексте. 

Слово в поэтическом тексте приобретает особую многозначность, 
символичность, поставленное в определенный контекст, влечет за 
собой целую цепь ассоциаций. Слово, выступая как элемент 
содержательной формы, претерпевает различные изменения 
семантики и эмоционально-экспрессивной окраски, его смысловая 
структура осложняется. В ней обнаруживается воздействие идейно-
образной направленности произведения, авторских мыслей и оценок. 
Появляется таким образом новое, эстетически обогащённое слово, с 
относительно новым лексическим значением, что в конечном итоге 
ведёт к созданию «словесного художественного образа». 

Итак, обратимся к стихотворению А.С. Пушкина «Памятник». 
Стихотворение «Памятник» (1836 г.) представляет собою, по 
выражению В. В. Виноградова, «одновременно исповедь, 
самооценку, манифест и завещание великого поэта» [2, с. 512]. Это 
небольшое по объёму стихотворение глубоко по идейному 
содержанию. Пушкин раскрывает с позиций гражданственности 
главное назначение поэта – служение народу. Символом высокого 
гуманизма стали слова «И долго буду тем любезен я народу, / Что 
чувства добрые я лирой пробуждал». 

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 
впервые опубликовано поэтом В. А. Жуковским, который и дал ему 
заголовок «Памятник». 

Устаревшим в современном русском языке является 
употреблённое в произведении слово столп (памятник в виде 
колонны, воздвигаемый в честь какого-либо события): 
Александрийский столп. Это сочетание называет, во-первых, 
памятник, воздвигнутый в Александрии (город в Египте), или иначе 
Помпеева колонна, и, во-вторых, Александровскую колонну – 
памятник Александру I в Петербурге в виде огромной гранитной 
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колонны. Известны и другие подобные памятники: Вандомская 
колонна в Париже, воздвигнутая в память о победах Наполеона в 
1805 г., Троянова колонна в Риме. 

В строке «Вознёсся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа», где местоимение «он» называет 
памятник, воздвигнутый поэтом, и воспринимается в переносном 
обобщённом смысле, утверждается, что созданное поэтом 
значительнее и слова его выше памятника (столпа, колонны), 
воздвигнутого царю. Сравним в этой связи признание 
древнеримского поэта Горация: «Памятник я воздвиг меди нетленнее; 
царственных пирамид выше строения...» (перевод Валерия Брюсова) 
[3]. В. А. Жуковский, усмотрев скрытые намёки на современную 
Пушкину действительность, на царя Александра I, [1, с. 77] при 
подготовке стихотворения к печати заменил сочетание 
«Александрийского столпа» другим – «Наполеонова столпа». 

Для раскрытия содержания стихотворения важно 
проанализировать систему образов, лексико-фразеологический 
материал, отобранный поэтом, конструкции предложений, 
интонацию, ритмику стиха по следующему плану: 

1. Необходимо провести предварительное изучение лексики 
произведения, выявив трудности, которые могут осложнить 
учащимся понимание идейного содержания текста и его 
художественных особенностей. Тем более важно это сделать потому, 
что словарь произведения разнообразен: здесь представлены 
устаревшие в современном русском языке слова и формы, 
старославянские, иностранные слова, имеются случаи 
индивидуально-авторского переосмысления общеупотребительных 
слов. Важно определять значение слов с учётом их употребления в 
тексте (желательно привлечение не только толковых словарей 
русского языка, но и Словаря языка Пушкина). 

Лингвистический комментарий отдельных слов (отбор их зависит 
от подготовленности учащихся): нерукотворный – созданный без 
участия труда человеческих рук (сравните, например, аналогичное 
слово у М. М. Пришвина: «На иных берёзах, обращённых к солнцу, 
появились серёжки, золотые, чудесные, нерукотворные». — «Моя 
страна»); тропа – узкая пешеходная дорожка, протоптанная людьми 
(необходимо обратить внимание учащихся на то, почему 
А. С. Пушкин из двух синонимов «дорога – тропа» выбрал слово 
«тропа»), лира (древнегреческий струнный музыкальный инструмент) 
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в стихотворении выступает в переносном значении — «символ 
поэзии, поэтического труда». Аналогичное употребление есть у 
Н. А. Некрасова: «Я лиру посвятил народу своему» («Элегия»). В 
современном языке это значение является устаревшим. 

Непокорный в тексте «Памятника» выступает в значении, не 
зафиксированном толковыми словарями русского языка, – «не 
подчиняющийся силе, обстоятельствам; вольнолюбивый». Сочетание 
подлунный мир в художественной речи употребляется в значении 
«земля со всем на ней существующим». Устаревшими являются 
наречие доколь – «до тех пор», «пока», пиит – «поэт», всяк – 
«каждый», тунгус – устаревшее название эвенков, приемли – 
повелительное наклонение от глагола «приять» – «принять», а также 
вариант оспоривать (вместо современного оспаривать), широко 
употребительный в пушкинское время (Словарь языка Пушкина 
свидетельствует, что А. С. Пушкин в своих произведениях 
употреблял только этот вариант – 21 случай употребления. [5, т. III, с. 
161]). 

Некоторые слова употреблены в устаревших для современного 
языка значениях: любезный («любезен») – «любимый», «дорогой» («в 
слове любезен выражена не холодная слава, не простая 
популярность..., а интимная связь, идущая от сердца к сердцу, от 
души к душе» – [6, с. 51];  равнодушно – «спокойно», 
«хладнокровно»; сущий – «существующий», имеющийся в наличии»; 
язык – «народ». 

Слово Муза, широко известное из греческой мифологии (одна из 
девяти богинь, покровительниц искусства и наук), выступает здесь в 
переносном значении – «творческое вдохновение». Понять строку 
«Веленью божию, о Муза, будь послушна» помогают её 
предварительные варианты: «Призванью своему, о Муза, будь 
послушна», «Святому жребию, о Муза, будь послушна». 
А. С. Пушкин говорит о своей незыблемой верности призванию и 
долгу поэта. Образ богини Музы обусловил употребление в 
окончательной редакции выражения «веленью божию». 

Слово милость, употреблённое в его основном значении – 
«доброе, великодушное отношение», получает в тексте 
стихотворения оттенок сострадания, снисхождения [5, т. II, с. 820]. 

Преподаватель должен обратить внимание обучающихся на 
употребление устаревшего в современном русском языке значения 
слова падшие («Милость к падшим призывал»). Эта архаическая 
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форма причастия от глагола «пасть» являлась в пушкинское время 
разговорным синонимом слова павшие (в значении существительного 
и преимущественно во множественном числе) – «погибшие в 
сражении, в бою». Например: «Лишь изредка на поле битвы / Был 
слышен падших скорбный стон» (А. С. Пушкин. «Руслан и 
Людмила»). Некоторые исследователи считают, что в стихотворении 
«Памятник» А. С. Пушкин под падшими подразумевал декабристов. 
Более достоверна точка зрения о том, что слово падшие в тексте 
«Памятника» следует толковать шире: «отверженные обществом» [4, 
с. 74]. В Словаре языка Пушкина есть указание на переносное 
употребление слова в названной строке [5, т. III, с. 281]. 

Можно предложить учащимся объяснить с учётом текста и такие 
слова и словосочетания: «заветная лира», «венец» («не требуя 
венца»), «век», «тленья убежит» (необычное для современного 
«отверженные обществом» [4, с. 74; 5, т. III, с. 281]. 

2. Докажите, что слово памятник в стихотворении имеет два 
значения (прямое и переносное). Проанализируйте с этой целью 
первую строфу, обращая внимание на сочетания «памятник воздвиг», 
«памятник нерукотворный», «не зарастёт народная тропа», «вознёсся 
выше... Александрийского столпа». 

3. Разделите стихотворение на смысловые части, обозначьте 
начало и конец каждой из них. Объясните соотнесённость 
особенностей композиции (её чёткость, композиционная 
завершённость) с идейно-тематическим содержанием стихотворения. 

4. Выделите лексику и фразеологию, создающую 
торжественность, возвышенность повествования: традиционно 
поэтические славянизмы, архаизмы, поэтическую фразеологию. 

5. Выпишите средства создания образности: эпитеты (авторские, 
традиционно-поэтические, устойчивые), антонимы, метафоры, 
противопоставление, метонимическое употребление слов 
(использование синекдохи), инверсии. Обратите внимание на 
смысловую ёмкость и экспрессивность определения и сказуемого при 
нарушении обычного порядка слов. Иллюстрируйте функции 
образных средств примерами из текста. 

6. Проследите за интонацией стихотворения. Обратите внимание 
на одинаковое ритмическое построение строф, ритмическое усечение 
последней строки в строфах, многосложность эпитетов, выделение 
эпитетов логическим ударением, социальную значимость 
рифмующихся слов (например: «народу – свободу»), роль 
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повторяющегося союза «и». 
В рифмующихся слогах стихотворения встречаем конечные -ый 

(-ий) – -ой; -а – -о: «нерукотворный – непокорной»; «дикий – 
великой» «послушна – равнодушно». Объясните это явление. 

7. Приведите примеры звуковой выразительности лексики (звуки 
«р» в словах первой строфы, «л» – во второй строфе и т. д.), звуковых 
повторов в целях усиления идейно и художественно важных в тексте 
слов. 

8. Сравните два варианта строфы стихотворения А. С. Пушкина 
«Памятник». Объясните характер и причины авторского отбора 
лексических элементов. Какой из вариантов в большей степени 
отвечает идейно-эстетическим задачам произведения? 

Первоначальный вариант 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что звуки новые для песен я обрел, 
Что вслед Радищеву восславил я свободу  
И милосердие воспел. 
Окончательный вариант  
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
Первоначальный вариант 
Слух обо мне пройдёт во все концы России. 
Окончательный вариант  
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой. 

 
9. Выделите из стихотворения обороты, ставшие крылатыми и 

обогатившие систему публицистических выразительных средств. 
10. «Памятник» А. С. Пушкина перекликается со стихотворением 

«К Мельпомене» римского поэта Горация (65–8 гг. до и. э.), который 
считал себя достойным бессмертия за то, что хорошо писал стихи на 
итальянском языке, и «Памятником» Г. Р. Державина (1806 г.). В 
приведенном ниже отрывке из «Памятника» Г. Р. Державина 
сформулирована авторская оценка своего бессмертия: 

 
Всяк будет помнить в народах несчетных, 
Как из безвестности я тем известен стал, 



 21 

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге  

О добродетелях Фелицы  возгласить, 
В сердечной простоте беседовать о боге  
И истину царям с улыбкой говорить. 
 
Сопоставьте этот отрывок с «Памятником» А. С. Пушкина. Что 

нового привнёс Пушкин в трактовку темы? Используйте материалы 
анализа для иллюстрации оценки стихотворения, данной 
В. В. Виноградовым (смотрите выше). 

10. Напишите небольшое сообщение на тему «Роль 
изобразительно-выразительных средств в поэтическом тексте». 

Таким образом, комплексная работа над языком стихотворного 
текста на занятиях русского языка и культуры речи помогает 
повысить общекультурный уровень развития обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена трудностям в опознавании и 
классификации СПП разного вида, изучению видов придаточных 
предложений с использованием на уроке комплексного подхода, 
который позволит учащимся осознать целое как совокупность 
взаимосвязанных языковых фактов. 
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слова, структурно-семантические особенности, формальные 
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Школьный курс русского языка в качестве основных задач 
обучения определил формирование языковой, культуроведческой, 
коммуникативной, лингвистической компетенций. Государственная 
итоговая аттестация (ГИА) дает возможность проверить, на каком 
уровне развиты данные компетенции (ГИА – это основной 
обязательный вид экзамена в 9 классе средней школы в России, 
аналог ЕГЭ для 11–х классов). 

Для формирования языковой и лингвистической компетенций 
учащихся на основе изучения сложноподчиненных предложений 
(СПП) в 9 классе необходимо использовать комплексный подход. 

Сложноподчиненное предложение – это большая тема, 
включающая в себя двенадцать видов предложений. Она является 
традиционно сложной для усвоения учащимися и актуальной, что 
объясняется разными причинами. Среди них основными можно 
назвать объективные трудности, связанные с опознанием и 
классификацией СПП разного вида, необходимостью различать 
омонимичные подчинительные союзы и союзные слова, 
присоединяющие разные виды придаточных к главному 
предложению.  
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Задача учителя заключается в том, чтобы систематизировать 
материал на основе общих признаков в более крупные блоки, на 
уроке ознакомления с СПП дать разовое изложение всего материала, 
что позволит учащимся осознать целое как совокупность 
взаимосвязанных языковых фактов, а его части – как единое целое. 
Такое изучение темы позволит преодолеть пробелы знаний у 
учащихся, внимание школьников концентрируется на главном, 
материал осмысливается осознаннее и прочнее усваивается. 
Освободившееся время пойдет на тренировочные работы. 

Помимо этого, проведение четкого комплексного анализа СПП 
(желательно в составе текста) позволит учащимся преодолеть все те 
многочисленные трудности, которые они испытывают при работе над 
темой «Сложноподчиненное предложение». В школе СПП изучаются 
на основе структурно-семантической классификации. Порядок 
изучения придаточных в СПП в школе соответствует дидактическому 
принципу обучения «от более знакомых и простых явлений к менее 
знакомым и более сложным», т.е. от СПП с придаточными 
изъяснительными и затем определительными к придаточным 
обстоятельственным. 

На практике школьники пытаются определить виды придаточных 
предложений по формальному признаку – по союзу или союзному 
слову, а не по вопросу; затрудняются в расстановке знаков 
препинания на границе между главной и придаточной частью СПП, 
так как неправильно делят сложное предложение на составные части 
и т. д. У учащихся наблюдается отсутствие знаний, которые 
позволили бы им разграничивать средства связи – союзы и союзные 
слова. Основой синтаксического анализа языковых фактов является 
комплексный, многоаспектный подход, предусматривающий учет 
семантической (содержательной) стороны, структурных 
(формальных) показателей, функционирования различных 
синтаксических единиц в тексте или в речи. Цели и задачи данного 
подхода состоят в том, чтобы: 1) раскрыть учащимся общее понятие о 
сложном предложении и его основных типах; 2) добиться глубокого 
понимания структурно-семантических особенностей отдельных 
разновидностей сложного предложения; 3) практическим путем 
познакомить учащихся с синтаксическими синонимами и 
параллельными конструкциями в сфере сложного предложения; 4) 
выработать умение осмысленно пользоваться изученными видами 
сложного предложения в устных и письменных высказываниях. 
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Представленный в школьных (и вузовских) грамматиках принцип 
структурно-семантического описания СПП учитывает всю 
совокупность формальных признаков и связывает эти признаки с 
определенными смысловыми отношениями между частями. Поэтому 
СПП рассматривается как смысловое, структурное и интонационное 
объединение двух и более синтаксически неравноправных 
предикативных единиц (частей). 

В процессе изучения СПП в 9 классе учащиеся должны уяснить 
себе его основные структурно-семантические признаки (наличие 
главной и придаточной частей; употребление подчинительных 
союзов и союзных слов для связи указанных частей; прикрепление 
придаточной части к одному слову или ко всему главному 
предложению в целом; включение указательных слов в главную 
часть; место придаточной по отношению к главной). 
«Взаимосвязанность частей проявляется в смысловой и структурной 
неполноте главной части, в наличии в ней соотносительных слов, а 
также второй части двойного союза, в особых формах сказуемого» [4, 
с. 24]. Например, в предложении Я тот, которому внимала ты в 
полуночной тишине местоимение тот, выполняющее роль 
соотносительного слова в главной части, нуждается в наполнении 
конкретным содержанием. В предложении Ему почудилось, будто 
блеснуло в замке огнем узенькое окошко главная часть требует 
обязательного распространения, так как глагол почудилось 
переходный, сильно управляющий и придаточная изъяснительная 
часть, к которой задается вопрос именно от этого глагола, структурно 
и семантически дополняет его. 

Придаточные части в сложноподчиненных предложениях в 
зависимости от смысловых отношений могут быть одночленными 
или двучленными (по другой классификации, с присловной 
зависимостью и с неприсловной зависимостью). К первой группе 
относятся СПП с придаточными определительными, 
изъяснительными, образа действия, меры и степени. Они образуют 
тесно спаянные структуры (как мы видели выше), относятся к одному 
слову (или словосочетанию) в главной части. Например, Из лесного 
оврага, на дне которого, тихо журча, бежал маленький ручеек, 
неслось воркованье диких голубей – придаточная определительная 
часть относится к имени существительному оврага; Очаг в углу 
натопили так, что стали с шумом лопаться камни – придаточная 
меры и степени относится к глаголу натопили, главное предложение 
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содержит указательное (соотносительное) слово так. Вторую группу 
образуют СПП с придаточными обстоятельственными (места, 
времени, цели, причины, условия, сравнения, уступки). Особенность 
придаточных частей этой группы состоит в том, что они относятся ко 
всей главной части, поэтому связь между частями в них менее тесная, 
нет такой спаянности, как в предложениях с присловной 
зависимостью. Например, Настоящие, истинные хирурги ищут 
трудностей, чтобы эти трудности преодолеть – СПП с 
придаточным предложением цели, союз чтобы выражает собственно-
целевые отношения. Таким образом, при характеристике 
сложноподчиненного предложения, как одночленного, так и 
двучленного, мы должны «исходить из того, что оно представляет 
собой единое целое с взаимосвязанностью входящих в его состав 
частей. Это и является принципиальной посылкой структурно-
семантической классификации» [4, с. 429].  

Важным структурным показателем отношений в СПП служат 
средства связи его частей: подчинительные союзы, союзные 
(относительные) слова в придаточной, соотносительные или 
указательные слова (определительные и указательные местоимения и 
местоименные наречия) в главной. «Семантика СПП связана со 
значением союза, обусловлена им», поэтому правомерен вывод о 
взаимозависимости значения союза и структурно-семантической 
специфики сложноподчиненного предложения [2, с. 64]. 

Подчинительные союзы той или иной группы или союзные слова 
могут выступать в качестве признаков различения отдельных групп 
придаточных частей, например, придаточных уступки, причины, 
условия, следствия и др. Составной подчинительный союз так что 
является показателем придаточной части следствия, причем иногда 
конструкции с придаточной следствия допускают изменение 
структуры путем перестановки запятой: Ночью потекло в коридоре и 
в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. При включении 
слова так в состав главного предложения (Ночью потекло в коридоре 
и в детской так, что кроватки перенесли в гостиную) придаточная 
часть приобретает значение образа действия и степени с оттенком 
следствия. 

При сопоставлении составного союза так что и указательного 
наречия так и союза что следует учитывать, что союз так что 
определяет в СПП отношения следствия, находится в придаточной 
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части, которая поясняет всю главную часть (так называемая 
многочленная конструкция, или неприсловная).  

Смысловой вопрос также помогает установить семантические 
отношения между главной и придаточной частями, однако для верной 
характеристики смысловых отношений частей СПП необходимо 
применить комплексный подход, т. е. учитывать семантико-
структурный тип сложноподчиненного предложения. Так, например, 
сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 
являются разновидностью СПП с придаточными образа действия, ибо 
в них придаточная часть также указывает на образ действия, но 
другим способом: при помощи сравнения или сопоставления. 
Сравнить предложения: Девица плачет, что роса падает. Эта 
радость мгновенно прошла, будто ее вовсе не бывало (СПП с 
придаточными сравнительными). – Вчера мы до того были 
утомлены, что даже не осмотрелись как следует. Мать остановила 
его движением руки и продолжала так, будто ничего не произошло 
(СПП с придаточными образа действия, меры и степени). 

Следовательно, чтобы определить придаточную часть, надо 
учитывать семантические и структурные признаки всего сложного 
предложения (смысловые вопросы, соотносительные слова, средства 
связи, интонацию).  

В дополнение к имеющимся в учебнике упражнениям мы 
предлагаем следующие приемы лингвистической работы, которые 
позволят организовать работу по изучению СПП с учетом трех путей 
формирования лингвистической компетенции: информационного, 
дискуссионного и творческого: 

 – конспектирование лингвистических сведений по теме 
«Сложноподчиненное предложение»;  

– составление таблицы «Средства связи в СПП», ее анализ; 
– составление кластера «Как отличить союз от союзного слова», 

его анализ;  
– составление таблицы «Виды придаточных предложений», ее 

анализ;  
– выполнение типовых тренировочных заданий; 
– синтаксический разбор сложноподчиненных предложений всех 

типов. 
Деятельность школьников должна быть организована в три этапа: 

ознакомление, освоение и этап интерпретации информации. С этой 
целью используются преимущественно методы беседы и анализа 
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языка и приемы: чтение текста, рефлексивные вопросы, вычленение 
из текста сложноподчиненных предложений, их анализ, включение 
СПП в связные устные и письменные высказывания. 

Применение комплексного подхода к изучению СПП с учетом 
дифференцирующих смысловых и формальных признаков, 
использование глубоко продуманной системы упражнений дают 
возможность преодолеть те трудности, которые возникают в процессе 
синтаксического анализа, совершенствуют пунктуационные навыки 
учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «языковая 
личность» и особенности ее проявления в межкультурном общении, 
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Происходящие в мире преобразования, реформы привели к 

изменениям в геополитической и экономической сферах нашей 
страны, что привело к появлению новых стандартов в повседневной 
жизни людей и кардинально изменило их отношение к образованию. 
Более того, появился интернет, который предоставляет огромные 
возможности для общения и расширяет границы коммуникации в 
целом. Интернет стал предпосылкой для появления межкультурного 
общения, то есть люди, кроме общения на родном языке в ближнем 
круге, могут контактировать еще с жителями других стран и таким 
образом включаться в глобальное межкультурное коммуникативное 
пространство. 

Межкультурное общение представляет собой коммуникацию 
двух и более лиц, являющихся представителями разных культур. Оно 
является опосредованным в том случае, когда протекает через сеть 
интернет и имеет место вербальное письменное общение 
(электронные письма, чаты и комментарии в блогах и т.п.). На 
современном этапе, чтобы стать активным участником 
межкультурной коммуникации, необходимо изучать языки, в том 
числе и иностранные. 

Поскольку глобализация предполагает взаимодействие людей, 
говорящих на разных языках, принадлежащих к разным этническим 
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группам, исповедующих различные религии, важной задачей тут 
становится поиск таких форм общения, при которых народы, 
живущие в одном глобальном пространстве, могли бы осуществлять 
успешную межкультурную коммуникацию. «Для того чтобы общение 
с представителями других наций было успешным, – подчеркивает 
А.В. Корнеева, – требуется знать не только иностранный язык, но и 
историю, традиции, социально-экономическое устройство страны 
изучаемого языка. Формирование практических навыков общения 
при межкультурном взаимодействии предполагает развитие 
культурной толерантности, способствующей пониманию, принятию и 
признанию другой культуры, эмпатийное слушание, знание 
общекультурных универсалий» [2, с. 79]. 

В связи со всем вышесказанным назревает необходимость в 
создании единого глобального языка. Общение на одном 
универсальном языке упростило бы культурное общение между 
жителями планеты, открывая возможность обмена профессиональной 
и личной информацией друг с другом. Однако если все уподобятся 
друг другу, забудут свой родной язык, родную культуру, мир 
столкнется с новой проблемой [4, с. 78] – угрозой исчезновения 
этнокультурной идентичности. 

Решение этой проблемы нашло отражение в современном 
образовании. Признавая, что мир многоязычен и мультикультурен, 
европейская система образования, а затем и российская, установили 
необходимость преподавания двух или более иностранных языков в 
школе и университете. Это требование в области культурной 
коммуникации породило идею преподавания иностранного языка с 
погружением в культуру стран, где распространен каждый из 
выбранных для изучения языков. Таким образом, если человек 
изучает несколько языков, следуя российскому варианту 
мультикультурализма в аспекте культурно-политической 
проблематики, он становится полиглотом. В процессе освоения 
иностранного языка происходит интеграция культурных ценностей 
мировой цивилизации с достижениями и фактами родной культуры 
на основе диалога/полилога [3]. 

Раскрывая понятие «диалог культур» В. А. Шиханова и 
С. Е. Тупикова отмечают, что настоящий диалог –  это не просто 
обмен репликами, а контакт индивидуальностей, каждая из которых 
представляет свою культуру; в результате данного процесса 
возникает взаимопонимание в общении [5, с. 253]. 
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Для успешной коммуникации и обсуждения какого-либо вопроса 
важно пройти несколько этапов: 

– знать о фактах и особенностях иностранной культуры; 
– сравнить эти факты с культурой родного языка;  
– строить общение в соответствии с новыми знаниями. 
Мы считаем, что правильнее понимать диалог культур как 

«познание культуры», находящейся по другую сторону, через свою 
культуру, а свою – через культурную интерпретацию и адаптацию 
этих культур друг к другу, когда в большинстве ситуаций 
наблюдается вариативность интерпретации обеих культур. 

В ходе обучения иностранному языку в связи диалога/полилога 
культур порождается и воспитывается языковая личность. На наш 
взгляд, такая языковая личность должна в свободной форме излагать 
свои мысли на одном из иностранных языков с учетом культурно-
ментальных особенностей исконных носителей этого языка. 
Сочетание различных языков и культур является основой 
возникновения нового видения общей картины мира и восприятия 
окружающей реальности совсем в другом виде.  

Языковую личность можно рассматривать как многоуровневый, 
многокомпонентный набор навыков, среди которых можно выделить 
такие, как: 

– уверенное и свободное формирование своих мыслей на одном 
из иностранных языков; 

– свободное вступление в диалог с представителями разных 
языковых культур на иностранном языке, умение поддерживать и 
завершать разговор в нужном стиле; 

– формирование умения участвовать в межкультурном общении с 
использованием изученных иностранных языков; 

– понимание и принятие чужой культуры, даже если она 
представлена необычными традициями; 

– ознакомление собеседников с обычаями и традициями родной 
культуры, гордость за ее достижения и рассказ о них в 
мультикультурном пространстве; 

– готовность превратить мультикультурный мир во 
взаимообогащающее культурное пространство, где бесчисленные 
нации, народности, могут мирно сосуществовать на благо всего 
человечества. 

Кроме того, можно говорить о динамизме языковой личности, то 
есть о способности индивида в процессе изучения иностранных 
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языков принять образ жизни и взгляды представителей других 
народов. Однако следует отметить, что основу формирования 
языковой личности составляет «первичная» языковая личность – 
национальное начало. 

Таким образом, связь с родным языком и родной культурой 
должна служить площадкой, на которой формируется новая картина 
мира и ее восприятие. Такая надежная основа обеспечит 
формирование творческой языковой личности, заинтересованной во 
взаимном обогащении и взаимопонимании народов и в сохранении 
культурных ценностей как единого целого. 

При разработке программ обучения иностранному языку 
необходимо уделять основное внимание коммуникативному подходу, 
способствующему развитию соответствующей компетенции. 
Основная цель большинства изучающих иностранный язык – 
использовать его в коммуникации, т.е. в межкультурном общении [1]. 

Разнообразие востребованных для межкультурного общения 
способностей свидетельствует о том, что: 

1) только языковая личность может успешно совершать 
межкультурное общение на иностранном языке; 

2) многокомпонентность составляющих навыков, знаний и 
умений, востребованных для межкультурного общения, выходит за 
рамки коммуникативной компетенции, приближаясь к 
межкультурной компетенции. 

Методика обучения иностранным языкам рассматривает 
межкультурную компетенцию как компетенцию, которая направлена 
на создание общего смысла, необходимого для взаимоотношений, и, 
в конечном счете, приводит к положительному коммуникативному 
эффекту для обеих сторон, приобретая посреднические качества 
культур и компетентность, основанную на знаниях и умениях 
поддерживать культурные отношения, не теряя своей собственной 
культурной идентичности. 

В нашем понимании межкультурная компетенция – это 
способность формировать позитивное отношение к успешной этике 
культурного общения посредством использования словарей 
иностранного языка, риторики и культурных навыков, 
приобретенных в соответствии с поликультурным образованием в 
диалогах/ полилогах.  

С нашей точки зрения, в структуру межкультурной компетенции 
можно включить следующие составляющие: 
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– лингвистическую, т. е. способность работать с сохраненными 
лексическими и грамматическими знаниями, которые могут быть 
легко поняты носителями языка или людьми, говорящими на этом 
языке как на языке культурного общения, при соблюдении норм и 
правил; 

– социолингвистическую, т. е умение использовать в иноязычной 
речи такие языковые формы, которые будут отражать социальный 
статус общения; 

– культурологическую, т. е знание культурных достижений 
народов стран мира, а также интеллектуальных и культурных 
различий исконных носителей языка (их опыта, привычек, морально-
этических представлений), а также знание ответов на некоторые 
вопросы, обсуждаемые в процессе межкультурного общения или 
адекватного понимания речи и поведения партнера; 

– социокультурную, т. е знание национально-культурных фактов, 
фоновых знаний, социокультурных элементов речевого поведения, 
социальных условностей, которые способствуют формированию 
иноязычных дискурсов нового поколения, и правильное понимание 
речи собеседника в партнерских отношениях; 

– поликультурную, которую мы демонстрируем как знание 
культурного и исторического наследия народов мира, правил 
социального поведения, соответствующих принятым в стране, язык 
которой изучается; 

– лингвострановедческую, помогающую использовать 
информацию о конкретной стране при чтении, прослушивании фраз и 
в процессе культурного общения; 

– социальную, в результате которой реализуется осознание того, 
что приобретенных знаний достаточно для того, чтобы участвовать в 
обсуждении тем, предложенных партнерами, и взаимодействовать с 
ними в разных ситуациях; 

– дискурсивную, которая выражается в знании форм речи, то есть 
в выборе правильного лингвистического метода для построения 
основных выражений различных функциональных стилей, как 
устных, так и письменных; 

– компенсаторную, суть которой заключается в том, что человек 
может вступать в культурное общение на иностранном языке с 
ограниченным знанием грамматических правил и ограниченным 
словарным запасом, используя мимику, жесты, простые вопросы.  
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Составляющие культурной компетенции подчеркивают ведущую 
роль языковой личности в культурной коммуникации на иностранном 
языке. По этой причине рекомендуется, чтобы процесс преподавания 
иностранных языков в школе, университете, на общих курсах, курсах 
деловых отношений, курсах повышения квалификации был 
направлен на воспитание и развитие языковой личности. 

Одним из наиболее интересных методов обучения иностранному 
языку, на наш взгляд, является метод, не получивший широкого 
распространения в российских образовательных учреждениях, – 
«культурная капсула» (термин был изобретен Д. Тейлором и Дж. 
Соренсеном). Этот метод используется для выделения особенностей 
других иностранных культур, с которыми обучающиеся 
взаимодействуют в аудиотекстах, видео, печатных текстах. 

Метод «культурной капсулы» направлен на то, чтобы: 
– учить обращать внимание обучающихся на языковое и 

культурное разнообразие мультикультурного мира, в котором они 
живут; 

– развивать критическое мышление; 
– помочь осознать, что культурные различия не отделяют 

собеседников, а наоборот, обогащают друг друга; 
– более полно изучать родную культуру, гордясь ее 

достижениями и понимая ее разнообразие; 
– развивать языковую личность в процессе изучения 

иностранного языка; 
– предоставлять неограниченные возможности для саморазвития; 
– развивать творческий потенциал слушателей. 
Таким образом, формирование языковой личности в контексте 

полилога культур играет большую роль в осуществлении 
межкультурной коммуникации. 
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Эффективно организовать преподавание, разумно корректировать 

различное содержание обучения и быстро совершенствовать навыки 
письма у студентов, правильно распределить место написания 
контента при обучении русскому языку стало приоритетом для 
преподавателей русского языка в китайских университетах. Однако 
есть несколько важных вопросов, требующих срочного решения. 
Прежде всего это проблемы, с которыми обычно сталкиваются 
китайские студенты при написании текстов на русском языке: 

1. Базовые знания не являются основательными, а словарный 
запас невелик. 

Часто студенты не соотносят графический облик слова с его 
лексическим значением. По нашему мнению, это связано с тем, что 
графические системы русского и китайского языка сильно 
отличаются и слова в китайском языке в основном односложные. 
Китайским студентам трудно воспринимать морфемный облик 
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русских слов, сложно соотносить значение каждой морфемы со 
значением слова в целом.  

Встречаются также ошибки в написании слов в соответствии с 
орфографическими правилами русского языка, ошибки в склонении, 
построении предложений. Объяснить это можно тем, что базовые 
знания грамматики освоены недостаточно хорошо, навыки 
применения правил на письме у студентов сформированы слабо. 

2. Вмешательство родного языка является серьезным 
препятствием в изучении русского языка. Интерференцию родного 
языка следует учитывать при изучении иностранных языков, т. к. 
китайский язык по традиционной морфологической классификации 
принято относить к изолирующему типу языков (низкое соотношение 
морфем к слову), в отличие от флективного русского языка.  

Интерференция родного языка существует на всех уровнях языка 
(фонология, грамматика, лексика) и проявляется в различных формах 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

В процессе изучения русского письма китайские студенты 
бессознательно переводят его на китайский язык. Такой «переход с 
китайского на русский» приводит к тому, что китайские студенты 
пишут сочинение по-русски так, как писали бы на китайском языке 
(прямой перевод). 

3. Отсутствие базовых навыков письма. Неумение составлять 
план статьи и следовать этому плану 

Многие студенты не знают, как использовать приобретенный 
словарный запас и грамматические знания для правильного 
построения предложений на русском языке. В сегментах уровень 
написания все еще находится на начальной стадии обработки 
предложений. Хотя тематически эссе некоторых студентов 
актуальны, но из-за отсутствия навыков составления связных текстов 
на русском языке с использованием лексического богатства и 
разнообразных синтаксических конструкций последнего, тексты 
студентов отличаются бедностью словаря и однообразием 
предложений, вследствие чего эссе получаются «сухими», 
невыразительными. 

Предлагаем некоторые рекомендации преподавателям вузов в 
обучении русскому письму студентов-китайцев. 

1. Расширяйте кругозор студентов и формируйте умение 
приводить в своем тексте цитаты. Самое главное в обучении письму – 
это системность.  
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Важно до написания текста провести подготовительную работу: 
дать возможность студентам выразить свои мысли на разные темы, 
провести коллективную дискуссию на темы, которые их интересуют, 
с опорой на собственный жизненный опыт. Учет жизненного опыта, 
акцент на проблеме и понимании темы требуют того, чтобы 
преподаватель ориентировал обучающихся на анализ, сопоставление 
различных мнений. 

Благодаря такой подготовительной работе студентам легче будет 
излагать свои мысли последовательно. Преподаватели также должны 
помочь студентам делать обобщения и выводы в конце текста, 
включать в текст цитаты для подтверждения приводимых в тексте 
мыслей. 

2. Научите применять на письме изученные правила 
(орфографические, пунктуационные, правила структурирования 
текста). 

В области лексики необходимо формировать навыки правильного 
использования слов в речи с учетом их смыслового наполнения и 
стилистической окраски, с учетом лексической сочетаемости, 
характерной для русского языка.  

Важно добиваться применения студентами изученных 
орфографических правил с опорой на морфемный состав слов и 
пунктуационных правил, основываясь на знаниях по синтаксису. 

Чтобы размышления студентов были ясными, изложение 
содержания текста последовательным, необходимо составление плана 
текста и формирование вопросно-ответного комплекса по его 
содержанию. 

3. Развивайте навыки письма с помощью чтения. 
Чтение является важным коммуникативным инструментом и 

призвано улучшить письмо. Следует делать акцент на формировании 
умений и навыков использования накопленного словарного 
материала, освоенных синтаксических конструкций для создания 
текстов разного типа. Для этого используются задания 
репродуктивного и продуктивного характера. 

Студенты должны усвоить несколько шаблонов предложений и 
методы написания статей, чтобы легко находить правильные речевые 
обороты при составлении определенного текста. В русском языке 
часто используются аббревиатуры и сокращения, поэтому китайские 
студенты должны стремиться знать нормы и нюансы русской 
письменности.  
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4. Формируйте навыки публичных выступлений, проводите 
классификацию ошибок при работе над ними. 

Каждую неделю студентам необходимо давать творческое 
задание – написание небольшого текста на определенную тему на 
русском языке. Такие задания формируют у них привычку мыслить 
по-русски. Преподаватель анализирует работы, классифицирует 
ошибки и проводит работу по их исправлению и предупреждению в 
дальнейшем. 

Выберите наиболее удачное эссе (с наименьшим количеством 
ошибок) в качестве образца, читайте вслух в аудитории, 
анализируйте положительные и отрицательные стороны. Студенты 
должны выявить недостатки в своих сочинениях, чтобы улучшить 
навыки написания связного текста на русском языке. 

Статус преподавания русского письма в Китае. 
Некоторые преподаватели не уделяют достаточного внимания 

русскому письму. Они считают, что занятий на русском языке мало, а 
контента много. Обычно они могут сосредоточиться только на 
интенсивном чтении и аудировании в процессе преподавания, а 
письмо является второстепенным. 

Вопросы, касающиеся русского письма, рассматриваются только 
перед единым экзаменом. Основой преподавания русского языка в 
университетах является «Учебная программа по русскому языку в 
вузе», включающая трехуровневые требования: владеть 
способностью к чтению, к аудированию и разговорной речи. Мы 
считаем, что в «Университетскую программу изучения русского 
языка» следует внести дополнения: в требования следует включить и 
формирование навыков грамотного письма как основу, которая 
может способствовать углубленному изучению чтения и развитию 
навыков аудирования и разговорной речи. 
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Одним из условий успешного усвоения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» является эффективно организованная 
продуктивная самостоятельная работа студентов. 

Под самостоятельной работой понимается работа, которая 
«выполняется без непосредственного участия преподавателя, но по 
его заданию, в специально предоставленное для этого время, при 
этом обучаемый сознательно стремится достигнуть поставленных 
целей, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме 
результат умственных или физических (либо тех и других вместе) 
действий» [1, с. 706]. 

Самостоятельная работа нацелена на выработку таких качеств 
учащихся, как ответственность, инициативность, умение учиться, 
умение планировать, формирование навыков самоорганизации, 
самоконтроля. 

В процессе организации самостоятельной работы перед 
преподавателем стоят следующие задачи: обеспечить усвоение новых 
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знаний обучающимися, углубление и повторение уже полученных 
знаний с целью их систематизации; сформировать у обучающихся как 
практические навыки и умения, так и профессиональные навыки по 
будущей специальности; обеспечить практическое применение 
полученных знаний и умений обучающимися [10, с. 1]. 

Преподаватель определяет объём и содержание самостоятельной 
работы с учётом интересов и потребностей студентов, то есть во 
главу угла ставится личностно-ориентированный подход. 

Согласно обосновываемому в методической литературе 
положению, в процессе самостоятельной работы необходимо 
закреплять знания, перерабатывать их в устойчивые умения и 
навыки, а также, используя современные информационные 
технологии, приобретать новые знания. 

Процесс самостоятельной учебной работы проходит без контакта 
с преподавателем, но под его непосредственном руководством. В 
образовательных стандартах всегда обосновывалась необходимость 
проведения самостоятельной работы. Но особенно актуальным и 
востребованным процесс организации самостоятельной работы стал 
именно сегодня. Это объясняется возможностями современной 
цифровой среды, которые позволяют организовать самостоятельную 
работу таким образом, чтобы она непременно привела к результату. 
Существенное отличие цифрового обучения от всех других видов 
обучения – это открытость результатов. Это очень важный и 
качественный показатель. Цифровое обучение располагает другими, 
более качественными возможностями для обучения, для 
взаимодействия преподавателя и студента, для персонализированного 
сопровождения обучающегося, для построения индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося. Применение цифровых 
технологий предполагает использование новых форм и средств 
обучения. 

Можно выделить несколько причин, мешающих результативной 
организации самостоятельной работы студентов: 1) недостаток 
мотивации, 2) недостаток времени, 3) недостаток ресурсов. 
Вследствие этого часто студенты считают, что самостоятельная 
работа бесполезна и необязательна. В связи с этим задача 
преподавателя – убедить студентов в том, что это заблуждение, и 
уделять особое внимание тому, как заинтересовать студентов, развить 
и закрепить их желание учиться, повысить их мотивацию к изучению 
предмета «Русский язык и культура речи». 
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По нашему мнению, этому во многом способствует 
персонализация учебных заданий, адаптация учебных заданий под 
нужды обучающихся. В этих целях имеет смысл предложить 
студенту выбрать для выполнения из предложенных заданий те, 
которые связаны с его непосредственной жизнью, интересами и 
мыслями. Это прежде всего повышает уровень мотивации, даёт 
возможность самовыражения. Чтобы создать необходимые условия 
для самостоятельной работы, повысить мотивацию и эффективность 
обучения, развить творческие способности, можно использовать 
информационные и цифровые технологии. 

Курс «Русский язык и культура речи» преподается на всех 
факультетах педагогического университета. Будущие специалисты-
педагоги обязаны не только сами владеть всеми языковыми нормами, 
являясь образцом для подражания, но и уметь формировать 
правильную и красивую речь своих учеников. Именно поэтому к 
речевой культуре студентов педагогического вуза предъявляются 
повышенные требования. 

В процессе самостоятельной работы студенты отрабатывают 
навыки нормативного употреблении языковых единиц, исправляют 
ошибки различного типа, допущенные в текстах и выступлениях 
других людей, в том числе в средствах массовой информации; 
составляют собственные тексты, доклады, выступления в разных 
стилях речи. 

При этом процесс самостоятельной учебной деятельности можно 
сделать более успешным и интересным для студентов путём 
обращения к возможностям, предоставляемым различными интернет-
ресурсами, применение которых поможет повысить уровень речевой 
культуры будущих педагогов. 

Студентам можно предложить в качестве самостоятельной 
работы в цифровом формате такой вид деятельности, как знакомство 
с возможностями интернет-ресурсов и программных продуктов для 
приобретения знаний о правилах делового общения и требованиях 
культуры речи. Это, например, такие цифровые ресурсы, как портал 
Грамота.ру; информационная система, включающая коллекцию 
различных словарей, которые дают представление о различных типах 
современных языковых норм; единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов и другие профессиональные базы данных. 

Кроме того, студентам предлагается самостоятельно изучить 
цифровые сервисы, позволяющие осуществлять поиск и анализ 
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языкового материала, а также проводить анализ образцовых текстов 
для иллюстрации нормативных правил культуры речи.  

В качестве задания можно предложить студентам самостоятельно 
заняться поиском интернет-ресурсов, содержащих все три аспекта 
культуры речи – нормативный, коммуникативный и этический. 
Доклады студенты представляют в виде презентаций, для создания 
которых используются такие инструменты, как Canva, Power Point и др. 

С большим интересом выполняется студентами и задание по 
составлению списка и нахождению в сети электронных словарей с 
целью использования их в аудиторной и самостоятельной работе при 
выполнении различных практических заданий по русскому языку и 
культуре речи. 

С учётом того, что дисциплина «Русский язык и культура речи» 
должна изучаться с ориентацией на будущую специальность, в 
качестве практического материала мы предлагаем студентам 
находить и представлять в виде презентаций тексты с содержанием 
профессиональной направленности. 

Таким образом, обращение к цифровым ресурсам повышает 
мотивацию студентов к выполнению заданий по самостоятельной 
работе при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи», 
повышает их познавательную активность, обеспечивает прирост 
речевых знаний, навыков и умений и, в конечном счёте, способствует 
более качественной профессиональной подготовке будущих 
специалистов. 
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методы преподавания, лингвокраеведение, патриотизм. 

 
Вопросы методики преподавания русского языка в настоящее 

время полностью освещаются в научно-методической литературе, а 
актуальные проблемы, связанные с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов, активно решаются 
современными методистами, педагогами-практиками. 

Курс «Русский родной язык», недавно вошедший в школьную 
программу, поставил перед научным сообществом новые задачи: 
разработка методики преподавания вышеуказанного курса, решение 
возникших задач обучения русскому родному языку. 

Действующие образовательные стандарты предусматривают 
«реализацию права на изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России, особое 
внимание при этом уделяется воспитанию патриотизма школьников, 
«любящих свою страну и Родину, уважающих свой народ, его 
культуру и духовные традиции и т. д.» [1, c. 618]. 

Курс «Русский родной язык», реализуемый в основной 
общеобразовательной школе, безусловно, является важнейшей 
составляющей гуманитарного образования школьника и позволяет 
решить обозначенные в образовательных документах задачи [2, с. 739]. 

Ученые, занимающиеся актуальными вопросами преподавания 
родного русского языка, помимо прочего, решают проблему 
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понимания «духа языка», «сердцебиения языка»; используя образцы 
«живой речи»; примеры, объяснение значения слов с помощью 
головоломок. С интеллектуальной точки зрения другие аспекты 
методики преподавания родного русского языка также, по-видимому, 
требуют тщательного изучения:  

– на ментальном уровне: учителя и школьники понимают 
важность углубленного изучения русского языка и отраженной в нем 
культуры, в том числе и для формирования гражданской 
самоидентификации учащегося, патриотического воспитания; 

– на уровне практической реализации: необходима подготовка 
будущих учителей по методике преподавания родного русского языка 
на всех уровнях образования (на уровне среднего профессионального 
образования, высшего образования, на уровне повышения 
квалификации – послевузовская подготовка); 

Русский язык – это родной язык, диалект, традиционный язык, 
потому что «языковая картина мира, противопоставляемая языку, 
отражает во многом русскую мысль, является первым синтезом 
многовекового человеческого опыта» [3, с. 211]. 

Учитель, ведущий предмет «Русский родной язык», должен 
использовать на уроке сведения о региональной ономастике, 
региональных особенностях языка, учитывать, что язык отражает 
культуру, быт, традиции народа, его ментальность. 

Актуальные цели изучения курса «Русский родной язык» состоят 
из следующих блоков: 

1) воспитание патриотизма и гражданственности через осознание 
гражданской идентичности, стремление к самосознанию, 
формирование уважения и любви к русскому языку и языкам народов 
России; 

2) работа по повышению культуры устной и письменной речи; 
3) глубокое знание структуры языка; 
4) совершенствование аналитических навыков и умений, 

связанных с анализом и классификацией языковых явлений, с 
умением рассматривать их в синхронном и диахронном аспектах; 

5) формирование проектно-исследовательского типа мышления. 
Изучение русского языка при этом направлено на воспитание у 

учащихся патриотизма, любви и уважения к русскому языку и 
российской культуре, литературе и истории. В качестве 
дидактического материала при этом привлекаются сведения из 
лингвистики и истории. Использование на уроках 
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лингвокультурологических сведений поможет учителю достигнуть 
ряда целей, обозначенных выше. 

Кроме того, лингвокраеведение станет основой соединения 
образовательных дисциплин «Русский родной язык» и «Родная 
русская литература», курса «Русская словесность» [4, с.34]. 

При изучении блока «Язык и культура» учебный материал можно 
прокомментировать с помощью дополнительной языковой и 
краеведческой информации.  

Приведем несколько примеров таких комментариев. Тему «Язык 
– волшебное зеркало мировой и национальной культуры» можно 
раскрыть на примерах русских личных имен собственных, с 
комментарием об их происхождении, также можно привести примеры 
региональных антропонимов и топонимов славянского и 
неславянского происхождения (обычно в многонациональном 
регионе системы топонимов сосуществуют). 

Тему «История в слове: названия предметов традиционной 
русской одежды» можно изучить на примерах слов-названий 
традиционной одежды региона, учитель может организовать 
посещение краеведческого музея, где представлены образцы 
традиционной одежды. Тема «Живое слово русских сказок», 
разумеется, раскрывается на основе богатого регионального 
материала (сказки, топонимические легенды, поговорки и т. д.). В 
дополнение к анализу произведения сказочного жанра в 
символической лингвистической семантике может быть предложена 
работа по рассмотрению значения местных слов (диалектизмов), 
которые будут использоваться в текстах. 

Групповые проектные задания особого типа могут быть 
интегрированными исследовательскими проектами, основанными на 
способности школьников использовать междисциплинарные знания, 
навыки и умения. Например, при реализации проекта «Литературно-
антропонимическая карта Кавказа», создавая карту Кавказа, ученики 
будут сопровождать имена всех поэтов и писателей краткой 
информацией о личности и творчестве поэта или писателя. Это могут 
быть также проекты «Электронный справочник «Фамилии в моём 
классе», «Электронная энциклопедия «Улицы моего города», и т. д. 
При подготовке этих проектов учениками будут задействованы 
знания по русскому языку (в том числе и по русскому родному 
языку), родной литературе, краеведению, истории и информатике.  
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Лингвокраеведческие классификации – благодатная почва для 
формирования идеальной личности обучающегося, который любит 
родину, родной язык, уважает историю, литературу и культуру своей 
страны, уважает ценности многонационального российского 
сообщества [5, с. 83]. 

Обладая высоким познавательным потенциалом и глубоким 
национально-культурным содержанием, языковой и краеведческий 
материал помогает выполнять не только образовательные, но и 
воспитательные функции. 

В данном исследовании мы лишь предлагаем некоторые пути 
решения отдельных вопросов методики преподавания русского 
родного языка. Наиболее важным направлением мы считаем 
интенсивное изучение филологических дисциплин в педагогических 
вузах в специальных рамках, которые помогли бы в будущей 
профессиональной деятельности активно использовать краеведческий 
материал на уроках русского родного языка. Вопросы методики 
преподавания русского родного языка требуют дальнейшего 
изучения и анализа возможных путей совершенствования учебного 
процесса. 
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Обучение языку и общению включает лингвокультурологический 

и познавательный аспекты преподавания языка и коммуникации. 
Лингвокультурологический аспект связан с изучением культурных 
особенностей языка. Культура языка может включать в себя 
особенности произношения, грамматику, лексику, социальные нормы 
и традиции, обычаи и другие элементы, которые могут влиять на 
языковое общение. Изучение лингвокультурологических аспектов 
языка помогает обучающимся не только говорить на языке, но и 
понять, как использовать язык в соответствии с культурными 
ожиданиями и нормами. 

Когнитивные аспекты изучения языка и осуществления процесса 
коммуникации на изучаемом языке могут включать внимание, 
восприятие, память, мышление, воображение и речь. Обучение языку 
и общению может помочь студентам развить эти когнитивные 
процессы, что, в свою очередь, помогает им лучше понимать и 
использовать язык. Эти процессы также связаны с развитием 
языковых навыков, таких как использование лексических единиц в 
соответствии с целью и условиями общения, умение применять 
правила орфографии и знания грамматики для правильного 
оформления текста. Например, память необходима для запоминания 
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новых слов и грамматических правил, а мышление помогает 
анализировать и применять эти правила на практике. 

При преподавании языка следует учитывать как 
лингвокультурологические, так и когнитивные аспекты, призванные 
развить коммуникативные навыки обучающихся и научить их 
эффективно использовать навыки общения в различных культурных 
и социальных контекстах, на всех этапах обучения – от начальных 
этапов до более продвинутых уровней. 

На начальных этапах обучения следует уделять внимание 
основам языка, таким, как произношение, грамматика и базовый 
словарный запас. Однако не менее важно дать представление о 
культурных особенностях языка, чтобы обучающиеся могли понять, 
как использовать язык в соответствии с нормами. 

На более продвинутых уровнях обучения необходимо уделять 
внимание различным стилям и жанрам языка, чтобы студенты могли 
понять, как использовать язык в различных контекстах общения. Это 
также поможет им развить навыки чтения, письма, разговорной речи 
и аудирования на языке. 

Добиться развития познавательных процессов можно, например, 
с помощью методов и приемов активного и интерактивного обучения, 
с учетом индивидуальных потребностей и особенностей студентов. 
Некоторые обучающиеся могут испытывать трудности в понимании и 
использовании языка из-за когнитивных проблем, таких, как 
дислексия или дисграфия, или из-за культурных различий, связанных 
с их родным языком или культурой. В таких случаях необходимо 
применять индивидуальный подход к обучению и использовать 
различные методы и приемы для достижения лучших результатов. 

Необходимо учитывать социальные аспекты изучения языка и 
общения. Изучение языка может помочь обучающимся расширить 
свой круг общения и познакомиться с людьми – представителями 
разных культур и социальных групп. В то же время обучение языку и 
общению может помочь им развить навыки социального общения и 
лучше понять различия в культуре и социальных нормах, что может 
способствовать более эффективному взаимодействию с окружающим 
миром. 

Необходимо также учитывать контекстуальные аспекты. Язык 
является социальным явлением, и его использование зависит от 
контекста. Контекст может быть связан с местом, временем, 
социальной ситуацией, коммуникативными целями и т. д. Поэтому 
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при обучении языку необходимо научить студентов учитывать 
контекст и использовать язык в соответствии с ним. 

Обучение языку должно быть ориентировано на его практическое 
использование в реальных жизненных ситуациях, в общении в любом 
обществе, при чтении и аудировании, при написании текстов. Такой 
подход способствует развитию коммуникативных навыков 
обучающихся. 

Наконец, важно учитывать технологические аспекты изучения 
языка и развития речевых умений. Современные технологии 
обучения обеспечивают не только приобретение необходимой 
системы знаний, умений и навыков, но и достижение прочных 
результатов. Например, онлайн-курсы, приложения для изучения 
языков, электронные словари и руководства по грамматике могут 
быть полезными инструментами в обучении. 

В последнее время онлайн-обучение становится все более 
популярным благодаря своей доступности и гибкости. Она позволяет 
студентам учиться в любое удобное для них время, в любом месте, 
иметь доступ к различным ресурсам и общаться со своими 
педагогами и сокурсниками в режиме реального времени. Однако 
необходимо учитывать, что технологии не являются панацеей и 
должны использоваться совместно с традиционными методами 
обучения. 

Еще одним важным аспектом преподавания языка является учет 
индивидуальных особенностей обучающихся, для чего следует 
использовать дифференцированный подход к обучению, который 
позволяет педагогу адаптировать методы и технологии обучения к 
потребностям и возможностям каждого студента. Например, для 
обучающихся, которые лучше запоминают информацию с помощью 
визуальных материалов, можно использовать графики, таблицы и 
диаграммы. Для студентов, предпочитающих активную практику, 
можно использовать дидактические и ролевые игры. Такой подход 
помогает им более эффективно усваивать материал и способствует 
развитию коммуникативных навыков. 

Не менее важным аспектом изучения языка является оценка 
результатов обучения. Оценивание позволяет выявить уровень 
знаний и умений студентов, помогает преподавателю при 
необходимости корректировать методы и технологии обучения. 
Оценка может проводиться различными способами, например, с 
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помощью тестов, заданий на аудирование и чтение, повторений 
письменных текстов и т. д. 

Как уже упоминалось, обучение языку, устному и письменному 
общению может включать в себя различные виды деятельности, 
например, чтение, письмо, аудирование, говорение, общение в 
группе. Каждый вид деятельности требует определенных навыков и 
умений, которые необходимо развивать у обучающихся. 

Чтение, например, помогает улучшить понимание написанного 
текста, расширить словарный запас и развить навыки анализа и 
интерпретации информации. Письмо помогает развить навыки 
выражения своих мыслей в письменной форме, выработать умение 
применять знания по грамматике и орфографии на практике, а также 
развить творческие способности и логическое мышление. 
Аудирование помогает улучшить понимание устной речи и увеличить 
скорость реакции на устную речь. Говорение, в свою очередь, 
помогает развить навыки выражения своих мыслей в устной речи, 
совершенствовать произношение и интонацию на русском языке, а 
также развить уверенность в себе и коммуникативные навыки. 

В целом обучение языку – это многогранный процесс, 
требующий учета разных аспектов и применения разных методов и 
технологий. Комплексный подход к обучению с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся и использование 
современных технологий помогает достичь лучших результатов и 
развить коммуникативные навыки, которые пригодятся в обыденной 
жизни и в профессиональной деятельности. 

Обратите внимание, что языковое общение – это процесс 
передачи информации между людьми с помощью языка. Она может 
быть устной или письменной и включает в себя передачу 
информации с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. Невербальные сигналы, такие как жесты, мимика и 
интонация, могут передавать важную информацию о чувствах и 
настроении человека. Они также могут подчеркивать или изменять 
значение слов, что может существенно повлиять на результат 
общения. 

Важность языковой коммуникации заключается в том, что она 
является основным способом общения между людьми в разных 
сферах жизни, включая работу, учебу, личные отношения и т. д. 
Хорошее языковое общение может обеспечить понимание и 
согласованность в действиях, улучшить качество жизни, повысить 
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эффективность в различных сферах жизни. В целом, языковое 
общение является неотъемлемой частью нашей жизни и требует 
постоянного совершенствования и развития.  

Таким образом, лингвокультурологический и когнитивный 
аспекты изучения языка и формирования навыков коммуникации 
являются неотъемлемой частью процесса обучения и играют важную 
роль в развитии языковой личности. Построение процесса обучения 
русскому языку в вузе с учетом этих аспектов поможет 
преподавателям выработать у студентов навыки эффективной 
коммуникации в различных контекстах общения и социальных 
ситуациях. 
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В восприятии любого человека присутствует уже 
запрограммированное целостной структурой знаний в рамках 
коллективного словаря мнемоническое пространство, проводящее 
параллели последовательности (соединение и наложение) к другим 
мнемоническим пространствам. Важно отметить, что всякое 
положение вещей обладает возможностью формировать хотя бы 
одно другое мнемоническое пространство, при этом ширина 
восприятия объекта сопоставления находится в прямой 
пропорциональности с количеством мнемонических пространств и 
объектов, возникающих в понимании индивидуума.  

Всякий текст, будучи некой совокупностью проблемных 
положений, позволяет индивидууму для осмысления разобраться в 
способах применения знаний, которыми он располагает, и формирует 
основу для получения новых. Таким образом, методология 
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восприятия текстового пространства, его привлекательность 
позволяют детерминировать следующие этапы: 

1) формулировка вопроса и нахождение ответа на него;  
2) представление вопроса – предложения; 
3) узнавание приема преподнесения материала, т. е. 

предсказывание последующего изложения оного; 
4) интерорецепция как осознанное повторение ранее зачитанного 

и вторичное постижение материала вследствие возникновения иных 
обстоятельств; 

5) критическое восприятие как высокая степень постижения 
материала, умение анализировать манифестируются в формировании 
дополнительных смыслов к уже зачитанному, в обнаружении 
согласия или расхождения и отстаивании личной позиции. 

Когда отмечается неосознание текста, индивидуум или 
откладывает его в сторону (т. е. он становится информационно 
непривлекательным), или все же делает попытки уяснить суть 
материала, актуализируя личностный опыт и оценку, или адресуется 
к другому индивидууму за консультацией в результате 
межличностного опыта и оценки [см.: 1, с. 37–38]. Пути дешифровки 
сообщения вообще в реальности располагаются в отличие от самого 
сообщения на другом уровне абстракции, что становится весьма 
значимым, если отталкиваться от мысли о том, что познание 
детерминирует некую структуру обстоятельств, представленных в 
качестве текстового пространства как отображение этих 
обстоятельств. Текстовое отображение идеи о принципиальности 
двусубъектного плана познания актуализируется, когда 
первоначальное отображение осуществляется одним индивидуумом, 
а повторное – другим. В результате формируемый текст 
позиционируется как особая информативная реальность о 
внеязыковой картине мира. 

Беря во внимание информативность текстового пространства как 
лингвистического явления при недостатке очевидных примеров, 
следует отметить, что понимание одним коммуникантом 
обстоятельств происходящего происходит иначе, чем отображение 
их другим коммуникантом, поэтому восприятие текста является 
успешным, если, во-первых, индивидууму хорошо знакомы данные 
обстоятельства; во-вторых, при способности человека выходить за 
пределы обстоятельств и умении анализировать информацию с иной, 
вероятной, точки зрения, чтобы извлекать максимально глубокий 
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подтекст, потенциально заключающийся в сообщении. 
Следовательно, обусловленность обстоятельствами является 
отличительным признаком текста от других лингвистических единиц.  

Процесс коммуникативной привлекательности принимает 
линейную форму, а именно: автор – текст – читатель. Однако при 
более пристальном наблюдении за процессом чтения 
обнаруживаются скрытые непосредственные связи между читателями 
и автором сообщения. В частности, автор может воздействовать на 
читателя своим авторитетом. Связь от читателя к автору 
характеризуется различиями в ситуациях, в которых находятся оба 
участника письменного сообщения. Автор в процессе написания 
текста должен предвидеть, будет ли мысль, на которую он опирается 
на основании своего прошлого опыта как на известную читателю, 
действительно тому знакомой и несет ли для него сообщение 
достаточный элемент нового. Можно выделить также скрытую 
обратную связь читателя к сообщению, которая выражается в том, 
что читатель, как правило, трансформирует текст в процессе его 
восприятия. При этом степень трансформации, степень различия 
между посылаемым сообщением и воспринимаемым рядом факторов 
определяется соотношением понятий, которыми оперируют 
читающий и пишущий, общими и специальными значениями 
читателя, коммуникативной насыщенностью текста, языковой 
выраженностью информации, некоторыми закономерностями его 
психической деятельности. 

Необходимо заметить, что, помимо обязательных участников 
коммуникативного процесса (продуцента и реципиента), 
присутствует еще один, нерегулярный собеседник, такой, которому 
текст прямо не адресован, но который в определенных условиях 
воспринимает и трактует его с индивидуальных позиций, опираясь 
на собственное коммуникативно-пространственное восприятие, т. е. 
речь идет о людях смежных профессий, чья научная и 
профессиональная деятельность связана с изучением текста. К тому 
же условия коммуникации детерминируют линии связи, 
представляют собой фонетические, артикуляционные (в результате 
словесной коммуникации) или зрительные, видимые (при 
несловесной коммуникации) знаки. Определенная часть смысла 
текстового пространства, которая детерминируется в качестве 
наиболее ценной, участниками коммуникации воспринимается в виде 
суждения, актуального содержания. Сущность данного понятия 
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заключается в том, что говорящий или пишущий прежде всего хочет 
вложить в свое высказывание то, ради чего он это высказывание 
порождает, в то же время слушающий или читающий хочет извлечь 
из высказывания то, что его в первую очередь интересует, ради чего 
он слушает или читает сообщение. 

Привлекательность информационной составляющей 
коммуникативной ситуации отличается от реферативной, но в 
некоторых случаях они способны частично накладываться друг на 
друга. Это может происходить, например, когда в сообщении 
говорится о самих коммуникациях или хотя бы об одном из них. 
Даже сам коммуникативный акт, т. е. процесс передачи сообщения, 
может быть реферативной ситуацией этого сообщения, когда человек 
говорит или пишет о своей собственной речи или о восприятии ее 
адресатом. В газетных статьях при реализации фразеологических 
единиц и их трансформ наблюдается общее обладание некоторым 
опытом, знаниями и автором, и его читателями; в сознании 
коммуникантов существует набор эталонов, являющийся 
субъективной характеристикой данного индивидуума, в сознании 
которого отражается действительность путем сравнения ее предметов 
и явлений с имеющимися эталонами. Именно это обстоятельство 
позволяет читателю расшифровать и выражать свое отношение к 
образным языковым средствам, используемым автором в тексте. В 
процессе такого сопоставления и возникает то новое значимое для 
индивидуума, ради которого вообще осуществляется коммуникация, 
при этом эталон является старым, фоновым знанием. 

Выделенное в процессе восприятия, новое осмысляется и 
становится эталоном: таким является путь перехода образного 
выражения в разряд фразеологизмов. По мнению А. А. Леонтьева, 
это идеальная духовная форма кристаллизации общественного опыта 
[2, с. 61]. Эталоны-ФЕ существуют в форме значения, чувственной 
материализацией которых являются слова и словосочетания. 
Значения опосредуют отражение мира, сущность опосредованного 
понимания индивидуумом данного фрагмента действительности 
определяется путем включения вновь образованного смысла в 
содержательный объем знания. Смысловая структура предстает как 
информативная опосредованная репрезентация связей и отношений 
предметов и явлений некоторого фрагмента действительности. 

Понимание текста связано с проблемой ориентации читателя в 
организованном автором тексте и в некотором наборе семантико-
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прагматических связей, которые, в свою очередь, обусловливают 
возникновение именно такого текста, а не другого. Адекватное 
восприятие и осмысление текста обеспечивается только тогда, когда 
он составлен так, что читающий может проследить, как развивается 
мысль в каждом коммуникативно значимом отрезке текста, а также 
выяснить, какие отношения существуют между каждым отрезком, 
выражающим фрагмент общего смысла законченного письменного 
высказывания [см.: 3].  

Таким образом, в сознании читателя возникают два параллельных 
содержательных направления, которые находятся в диссонансе, при 
этом в подобных случаях читатель начинает следовать тому 
направлению, которое предписано структурой. Подобные 
«операции» читатель вынужден проделывать достаточно часто 
(когда речь идет о неоднозначности заголовочных конструкций, 
закавычивании некоторых слов, словосочетаний, при идентификации 
многозначных слов и др.). Вследствие своей повторяемости 
структурные изменения не оказывают существенного, «переломного» 
влияния на формирование общей проекции текста. Более наглядно, 
эффективно проявляется влияние структуры на понимание текста в 
случае, если расхождение в структурных и сюжетных линиях 
происходит в конце текста. В этом случае необходимым становится 
выход из пространства семантического понимания, переход к 
логической процедуре, анализ содержания и пересмотр всей уже 
построенной проекции текста. Таковой ситуация может быть в 
научных, в некоторых видах художественных текстов. В 
публицистическом же тексте автор пытается достигнуть 
однозначности (т. е. его личного) понимания со стороны читателя, 
даже если в текст вплетаются другие смыслы (явные и/или скрытые). 
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Аннотация. В исследовании предпринимается анализ 

общественно-политической лексики в рамках современной 
политической коммуникации в Республике Южная Осетия и способов 
формирования общественно-политического дискурса молодого 
государства. В статье отражены особенности образования 
общественно-политической лексики осетинского языка в зеркале 
языкового сознания. Объектом лингвистического анализа в статье 
выступают структурные характеристики искомой лексики. 
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Базовыми способами пополнения общественно-политической 

лексики являются заимствование и словообразование. Заимствования 
охватывают все уровни языка: семантический (калькирование), 
лексический (лексические заимствования или заимствования слов), 
морфологический (заимствование грамматических аффиксов и 
отдельных морфологических форм), синтаксический (заимствование 
синтаксических конструкций). Заимствования наблюдаются и на 
уровне текста, ибо принципы порождения текста могут быть как 
исконными, так и приобретенными. С. Димитрова пишет о том, что 
особенности текстопорождения могут определяться лингвистической 
лояльностью носителей языка к иноязычным элементам [6, с. 119].  

Существуют такие причины заимствования языковых единиц, как 
языковые и неязыковые. Языковыми причинами заимствований, как 
правило, выступают отсутствие в заимствующем языке слов для 
обозначения определенных понятий, реалий, событий, 
появляющихся/происходящих в конкретном языковом сообществе 
или в мире на определенном этапе истории этого сообщества и 
невозможность образования производных для обозначения новых 
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предметов, понятий ввиду отсутствия в языке адекватных 
мотивирующих. К неязыковым причинам заимствований относятся 
наличие языковых контактов, воздействие одного языка на другой в 
силу его авторитетности в процессе постижения культуры изучаемого 
языка. Заимствование считается естественным процессом в любом 
языковом сообществе. В результате заимствований происходит лишь 
обогащение языка, а не глобальное замещение языковых средств того 
или иного языка [9, с. 177]. В условиях современных социальных, 
политических и экономических потрясений в мире процесс 
заимствования становится еще более актуальным.  

Основные методы заимствования в осетинском языке: калька 
(полное заимствование), когда единица полностью заимствуется из 
другого языка с сохранением грамматической и фонетической 
формы, но подвергается ассимиляции под влиянием фонетических 
законов принимающего языка, и полукалька (заимствование основы), 
когда заимствованная основа изменяется по правилам фонетики и 
грамматики (приобретает суффиксы и падежные окончания) языка 
принимающего. Заимствования преимущественно берутся из 
литературного языка [8, с. 104].  

Республика Южная Осетия только формируется как субъект 
международной политики, и недостаток или отсутствие единиц 
общественно-политической лексики восполняется средствами языка 
наиболее близкого в политическом и экономическом отношении 
государства – Российской Федерации.  

В рассматриваемом в данном исследовании языке – осетинском – 
значимую роль в формировании общественно-политического пласта 
лексики языка играет заимствование из русского языка и/или из других 
языков посредством русского языка ввиду длительности языковых 
контактов, предполагающих осуществление коммуникации на 
государственном и бытовом уровнях. Процесс заимствования протекает 
в осетинском языке в соответствии с требованиями тех историко-
политических реалий и вызовов, с которыми неизбежно сталкиваются 
представители общественно-политических структур в различные 
периоды развития и функционирования государства, в котором 
осуществляется общественно-политическая коммуникация. 

Таким образом, осетинский язык характеризуется наличием 
значительного количества заимствований во всех сферах жизни 
общества. Данный факт обусловлен тем, что Республика Южная 
Осетия только формируется как субъект международной политики, и 
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недостаток или отсутствие единиц общественно-политической лексики 
восполняется средствами языка наиболее близкого в политическом и 
экономическом отношении государства – Российской Федерации.  

Как правило, кальки относят к особому типу заимствований, при 
котором заимствуется сама идея, принцип словопроизводства, а не 
лексические средства их воплощения. Для общественно-
политической коммуникации Республики Южная Осетия (РЮО) 
характерно использование такой интернациональной лексики для 
выражения тех или иных понятий, как бюрократизм, гуманизм, 
демократизм, империализм, гуманист. Во всех языках присутствует 
определенное количество переводных заимствований. В частности, в 
русском языке есть некоторый процент заимствований из церковно-
славянского, используемых в узкоспециальной коммуникации в 
различных сферах [7, с. 190–198]. Через русский язык заимствованная 
интернациональная лексика проникает в осетинский язык РЮО.  

Система словообразования языка подразделяется на 
словообразовательные системы частей речи, функционирующие 
автономно, но проявляющие определенную взаимосвязь. Самыми 
продуктивными в производстве новых слов являются такие части 
речи, как существительное, прилагательное, глагол [10, с. 294]. В 
осетинском языке практически все аффиксы не дифференцированы 
между частями речи, одни и те же аффиксы образуют как глагольные, так 
и именные основы (существительные и прилагательные) [1, с. 120 – 121].  

Одним из наиболее продуктивных способов словообразования 
считается словосложение [4, с. 168]. Словосложение считается 
вторым по продуктивности способом словообразования после 
аффиксации [3, с. 70]. Сложные единицы общественно-
политической лексики (ОПЛ) включают в себя две или более основы. 
В. И. Абаев в «Грамматическом очерке осетинского языка» 
рассматривает сложные слова, разбивая их на «первую часть» и 
«вторую часть» и анализируя их взаимоотношения [1, с. 125]. 
Согласно точке зрения Н. Я. Габараева, цельнооформленность слова 
играет одну из самых значимых функций в речи, и изменение формы 
слова является важным элементом процесса словообразования 
[5, с. 111]. 

При конверсии основным процессом является переосмысление 
исходной лексической единицы. В осетинском языке конверсия в 
качестве способа словообразования не изучена. Однако в учебниках 
осетинского языка и научных монографиях встречаются упоминания 
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об отдельных случаях семантической трансформации отдельных 
частей речи. 

Вследствие интенсификации процесса заимствований в русском 
языке количество слов, включающих как исконные морфемы, так и 
заимствованные, становится все больше. Такие слова называются 
словами-гибридами [11]. Слова-гибриды или гибридные образования 
создаются по модели заимствованных единиц. В процессе 
заимствования новая лексика включается в грамматическую систему 
языка, подчиняясь ее правилам. В изученном материале 
примечательно наличие гибридных композитов: с осетинской 
основой, присоединяющей сокращенную русскую основу/основы. 

Глаголы в осетинском языке образуются при помощи превербов 
(глагольных префиксов). Основными моделями образования 
глаголов-композитов – единиц ОПЛ в осетиноязычной выборке 
являются следующие: С+Г. 

Сложные единицы ОПЛ чаще всего встречаются в составе ОПЛ-
словосочетаний. Вопросами словосочетания как синтаксической 
единицы интересовались многие исследователи. Единого мнения о 
природе словосочетания не существует. Словосочетание 
рассматривали как «отдельное слово» (А. М. Пешковский), 
«соединение двух самостоятельных слов» или «сложное 
синтаксическое единство» (Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, 
М. И. Петерсон). В данной работе словосочетание рассматривается 
как сочетание двух самостоятельных слов. Здесь проявляется 
характер осетинского языка, в котором при заимствовании 
наблюдается замена заимствованных элементов своими, без 
изменения принимаются интернациональные.  

Сложные единицы ОПЛ-прилагательные используются только в 
составе ОПЛ-словосочетаний, самостоятельно они в рамках 
лексической системы не функционируют. Только существительные, 
способные именовать явления, понятия, названия вещей, встречаются в 
том или ином узкоспециальном типе дискурса [2, с. 136].  

В осетинской общественно-политической коммуникации 
целесообразно выделить наличие терминологических синонимов: 
гуманитарон – хæрзаудæн «гуманитарный»; Суд – Тæрхондон «суд»; 
выбортæ – æвзæрстытæ «выборы»; учреждени – кусæндон 
«учреждение»; налог – хъалон «налог». 

Образование и существование синонимов в лексической системе 
происходит за счет ряда факторов: исторический фактор, 
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особенности языковой личности (этнолингвокультурные 
характеристики, профессиональная направленность деятельности, 
социальный статус). В осетинской лексической системе некоторые 
единицы ОПЛ появились вследствие внутренних когнитивных 
механизмов и под влиянием русского языка. В некоторых случаях к 
заимствованной основе присоединяются разные формообразующие 
аффиксы, при этом единица ОПЛ в обеих реализациях используется 
равнозначно: активон-ад – активон-дзинад «активность»; демократ-
и-он – демократ-он «демократический». 

Выводы: 
– для осетинской морфологической системы характерна модель 

ОПЛ словосочетаний существительное + вспомогательный глагол; 
– в осетинском языке примечательно наличие слов-гибридов, 

включающих как исконные морфемы, так и заимствованные, и 
гибридные композиты; 

– особенностью словообразовательной системы осетинского 
языка является употребление словообразующих приставок æм-, æд- 
со значением совместности, образующих лексические единицы для 
номинации абстрактных понятий и различных мероприятий в рамках 
институционального дискурса;  

– при помощи превербов образуются глаголы-композиты-
единицы ОПЛ, сложные единицы ОПЛ чаще всего встречаются в 
составе ОПЛ-словосочетаний.  
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Аннотация. В статье нашли отражение взгляды учителя на 

актуальные проблемы преподавания русского языка и предложения 
по преодолению выявленных проблем, по улучшению качества 
обучения русскому языку, формированию прочных и осознанных 
знаний. 

Ключевые слова: школьное образование, русский язык, качество 
образования, ЕГЭ по русскому языку. 

 
Происходящие в нашей стране и мире глобальные изменения, 

взаимодействие мировых экономик, достижения в науке, технике, 
культуре не могут не найти отражения в языке, в частности, в лексике 
русского языка. Однако помимо пополнения словарного состава 
языка при этом наблюдаются и негативные процессы: русский язык 
засорен жаргонизмами, иностранными словами, он «вымирает». Еще 
В. Г. Белинский писал: «Употреблять иностранное слово, когда есть 
равносильное ему русское слово, – значит оскорблять здравый 
смысл». В современном мире такое «оскорбление» встречается 
нередко, особенно молодежь часто использует иностранные слова, не 
осознавая, что мы должны ценить и сохранять русский язык. Еще 
М. Ломоносов, А. Сумароков и другие писатели и поэты прошлого 
били тревогу, говорили, что заимствования из других языков 
«искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его 
всегдашней перемене и к упадку преклоняют» [2, с. 477]. При этом 
теряется понятийная связь с родным языком. Русские слова понятны 
и ясны, а заимствованные часто употребляются без четкого 
представления о его значении. 

В русской речи в последнее время появилось очень много 
англицизмов, наблюдается их интеграция в систему русского языка. 
Ассимиляция заимствованных языковых единиц приводит к их 
освоению средствами языковой системы языка-рецептора, в том 
числе путем образования производных слов с помощью русских 
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аффиксов, например, интерфейс – интерфейсный; хакер – хакерский 
и др. Для того чтобы понять, как воспрепятствовать засорению 
русского языка заимствованной лексикой, следует определить и 
проанализировать функции, которые они выполняют в русском 
языке, выяснить, каково их назначение.  

А. И. Дьяков выделил три больших класса функций, каждый из 
которых определен ведущей функцией: 

1) группа, объединенная номинативной функцией: 
терминологическая, информативная (познавательная и 
металингвистическая), заместительная (компрессивная и синонимо-
дифференцирующая); 

2) группа функций, проявляющихся на уровне фразы, текста, 
сферы использования англицизма (стилеобразующая, 
текстообразующая, жанрообразующая, идиомообразующая); 

3) экспрессивная функция (эмотивная, репрессивная, 
эмоционально-оценочная, аттрактивная) чаще проявляется в 
молодежном сленге, выражает приказ, приветствие, просьбу, 
согласие, оценку, восторг, обращение, поздравление, досаду…[1, с. 
30–33]. 

Эти функции вполне могут выполнять слова русского языка. 
Надо показать учащимся, что русские варианты слов с таким же 
значением могут быть выразительнее и образнее. Например, словом 
адекватный заменяют русские слова соответствующий, 
соразмерный, равный, равноценный, равнозначный, подобный, 
подобающий, согласующийся. Приведя предложения с этими словами, 
можно убедить учеников в том, что эти русские слова позволяют 
точнее выразить мысль. 

Чтобы заинтересовать школьников, даем задание заменить 
заимствованные слова русским аналогом: уникальный – 
единственный, исключительный, беспримерный, бесподобный, 
неповторимый, небывалый, неслыханный, неподражаемый, 
необыкновенный, незаурядный; ввести в школах дресс-код – 
школьную форму; бизнес-ланч – комплексный обед; драйв – кураж, 
влечение, эмоция, побуждение; и т. д. 

Следующая проблема, которую нужно решить учителю, – это 
предостеречь от употребления слов-паразитов, так как их 
использование в речи нарушает такое коммуникативное качество 
речи, как чистота языка. Необходимо показать, что слова-паразиты не 
несут никакой смысловой нагрузки, а лишь затрудняют восприятие 
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речи, отвлекают внимание от содержания высказывания, а иногда и 
раздражают слушателя. А причина их появления в речи – это 
неуверенность в себе, бедность словаря и неумение подобрать 
нужные слова, отсутствие опыта публичных выступлений. В этой 
связи необходимо проводить виды работ, которые побуждали бы 
учеников высказывать свое мнение, соблюдая при этом такие 
коммуникативные качества речи, как понятность и чистота. 

Повышения качества речевой деятельности учащихся возможно 
достичь, если воспитать интерес к изучению русского языка. А для 
этого учитель должен любить свою работу и идти в школу с 
радостью. Эмоции учителя передаются учащимся. Их нельзя 
обмануть, они чувствуют отношение учителя к ним, его любовь к 
своей работе и увлеченность ею. 

Недостаточность уровня знаний, низкая речевая культура, 
непонимание роли и значения русского языка являются основной 
причиной бедности речи школьников. Язык требует особенного 
внимания, он является не только средством общения, но и главным 
оружием мышления, сокровищницей культуры. И тут немаловажное 
значение имеет тип школ. В свое время содержание школьного 
предмета «Русский язык» для русских и нерусских школ было 
разным. И это было наиболее правильным решением. В городах есть 
садики, в которых подготавливают детей к школе, в горных селах не 
везде есть дошкольные образовательные организации. Таким 
образом, дети только в школе начинают изучать русский язык. И 
вполне оправданно было, что имелись программы по русскому языку 
для русских и для нерусских школ, в которых учитывались 
особенности русского языка, взаимосвязь теории и практики, 
методика подачи теоретического материала для детей, владеющих 
русским языком, и детей, которые только приступают к его 
изучению. Были учебники русского языка для русских и нерусских 
школ. Переход к единым учебникам в русской и национальной 
школах создало ряд проблем, которые должен учитывать педагог, 
работающий в школах с многонациональным составом учащихся. Он 
должен исходить в своей работе из специфики овладения русским 
языком как неродным, чтобы достичь хороших результатов и 
подготовить учеников к сдаче ЕГЭ по русскому языку наравне с 
учениками, для которых русский язык является родным. При 
проведении единого экзамена не учитывается, что степень владения 
русским языком разная, условия изучения языка в русских и 
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нерусских школах неравные, а предъявляемые к знаниям требования 
одинаковые. Считаем целесообразным для выпускников нерусских 
школ разработать альтернативный вариант заданий при тех же 
критериях их оценивания.  

Можно перечислять и другие проблемы, связанные с 
преподаванием русского языка в средней школе. Преодолеть их 
может учитель, творчески работающий, реализующий на деле 
личностно-ориентированный подход к обучению, использующий на 
уроке разные методы и приемы работы, направленные на 
формирование коммуникативной компетенции учеников. 
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Аннотация. Автором рассматриваются методы обучения языкам 

с учётом лингвокультурологического аспекта. Обосновывается 
необходимость использования когнитивного и 
лингвокультурологического методов обучения языку и 
коммуникации в мире глобализации и цифровизации, а также 
важность улучшения методов коммуникации в целях воспитания 
толерантности обучаемых и для полноценного общения в сфере 
профессиональных и деловых взаимоотношений. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, кросскультурная 
компетенция, лингвокультурология, культурный шок, когнитивный 
подход, полиязычное и поликультурное образование. 
 

Современный мир, меняющийся и гибкий, призывает к 
постоянному обновлению методов и средств образования в связи с 
изменившимися обстоятельствами. Обстоятельства и окружающая 
жизнь диктуют необходимость адаптации к переменам и умения 
правильно выбрать именно те методы, которые способствуют 
улучшению коммуникации, а также позволят обучиться языкам ради 
полноценного общения, причём не только в сфере профессиональных 
и деловых взаимоотношений, но и для чтения художественной 
литературы, философских трудов, исторических трактатов. Как 
правило, где есть проблемы, там и возникают варианты выхода из 
них. Многонациональная и многоязычная среда обусловливает 
необходимость изучения языков. А знание языков – уникальная 
возможность, позволяющая воспитывать толерантность, 
взаимоотношения, взаимопонимание между народами. Россия желает 
интегрирования в мировое пространство как в сфере 
профессионального сотрудничества, так и в сфере образования. В 
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условиях существующих международных контактов, в ситуации, 
когда Россия не должна отставать от мировых образовательных 
стандартов, потребность в обучении иностранным языкам становится 
острой необходимостью. Торговые связи и сотрудничество в сфере 
бизнеса предъявляют высокие требования к специалистам, 
задействованным в деловых переговорах, профессиональных 
конференциях, семинарах, зарубежных стажировках. Но изучение 
языка невозможно без погружения в культуру страны, даже при 
безупречном знании языка в отрыве от культуры страны могут 
возникнуть серьёзные коммуникативные провалы. Многолетний опыт 
изучения языков наглядно обосновал ценность как 
лингвокультурологии, так и лингвострановедения. Данной проблеме 
посвящены труды не только зарубежных (П. Вацлавик, Х. П. Грайс, 
Д. Вундерлих, Й. Ребайн, Д. Вандервекен, Э. Сепир, Ван фон 
Гумбольдт, Т. А. ван Дейк, С. Левинсон, Дж. Лич), но и 
отечественных специалистов (И. П. Сусов, Г. Г. Почепцов, 
Ю. С. Степанов, Т. В. Булыгина, Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева, 
И. М. Кобозева, В. З. Демьянков, Л. М. Васильев, В. И. Заботкина и 
др.). В. В. Воробьёв даёт определение лингвокультурологии, полагая, 
что она является теоретической базой лингвострановедения, точнее 
это «комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, 
изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 
функционировании и отражающая этот процесс как целостную 
структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 
(культурного) содержания при помощи системных методов и с 
ориентацией на современные приоритеты и культурные установления 
(система норм и общечеловеческих ценностей)» [2, с. 36–37]. 

Взаимосвязь языка и культуры – это то, что необходимо 
учитывать при обучении иностранным языкам для успешного их 
освоения и гармоничного пребывания в чужой культуре. История 
знает огромное множество прецедентов, когда причиной 
коммуникативных неудач становилась привычка считать свои 
языковые выражения универсальными и нормативными, следствием 
такого подхода является культурный шок, когда ожидания не 
оправдываются и противоречат реальности. 

Как отмечают исследователи, «лингвистика XXI в. активно 
разрабатывает направление, в котором язык рассматривается как 
культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и 
познания» [4, с. 1.]. 



 69 

Методы, использованные в данной статье: критический анализ, 
наблюдение и сравнительно-сопоставительный метод – позволяют 
осмыслить целесообразность лингвокультурологического и 
когнитивного подходов для более эффективного и успешного 
обучения иностранным языкам. В. А. Маслова пишет: «Тайна языка – 
главнейшая из тайн человечества: если ее раскрыть, то раскроются 
многие сокрытые в веках или утраченные знания. Наша цель – 
помочь увидеть тот культурный фон, который стоит за единицей 
языка и который позволяет соотносить поверхностные структуры 
языка с их глубинной сущностью» [4, с. 2]. 

Итак, целью данной статьи является обоснование необходимости 
лингвокультурологического и когнитивного подходов для изучения 
иностранных языков. Актуальность данной проблемы особенно 
возросла в условиях международных взаимоотношений и обусловила 
расширение понятийного аппарата новыми лингвистическими 
терминами, такими как: «кросскультурная компетенция», 
«межкультурная коммуникация», «когнитивное направление в 
коммуникации», «культурный конфликт», «культурный шок». Что 
касается когнитивного направления, оно возникло во второй 
половине ХХ века параллельно с коммуникативным направлением, и 
всё внимание в нём направлено на процесс коммуникации. Известно, 
что в процессе коммуникации партнёры общения взаимно 
обогащаются и познают мир. Так вот язык является важнейшей 
сферой когнитивного процесса, в ходе которого совершенствуется 
личность, формируется, организуется мышление. Не случайно этот 
процесс В. Гумбольдт объяснял следующим образом: «Границы 
языка моей нации означают границы моего мировоззрения» [3, с. 2]. 

Когнитивное направление исследует структуру и функции 
познавательных процессов. М. М. Бахтин также писал, что через 
тексты, создаваемые человеком, он познаёт мир: «Использование 
языка осуществляется в форме единичных конкретных высказываний 

(устных или письменных) участников той или иной области 
человеческой деятельности» [1, с. 2.]. 

Постановка цели формирует проблему целенаправленного отбора 
учебного материала, подборки текстов профессиональной 
направленности. Меняющееся пространство требует гибкого подхода 
и своевременного отслеживания в учебных материалах всего нового, 
инновационного, отвечающего современным взглядам на 
существующие образовательные проблемы, требуя как от 
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преподавателей, так и от студентов сформированного когнитивного и 
языкового сознания. Исследователи пришли к выводу, что без 
освоения культуры страны, язык которой изучается, невозможно 
полноценное общение с иностранцами. Культурные конфликты и 
культурный шок – это результаты коммуникативного провала, 
спровоцированного незнанием культурной среды, в которой 
сформировался язык. История знает огромное множество 
прецедентов, связанных с недооцениванием сведений о культуре 
народа. На втором саммите в 1997 году Совет Европы среди прочих 
вопросов выделил два ключевых вопроса: один вопрос был посвящён 
развитию единого демократического государства, а второй 
сохранению и укреплению европейского языкового и культурного 
наследия. Межкультурная коммуникация была вызвана 
расширяющимися деловыми контактами и возникшими новыми 
требованиями к специалистам в условиях современной реальности. 
Кросскультурная компетенция – это тот навык, который необходимо 
сформировать у специалистов, чтобы они могли полноценно 
общаться с иностранцами во всех сферах жизни, как в 
профессиональной, так и в светской. Э. Холл и Д. Трагер – пионеры в 
области исследований межкультурной компетенции (МК) – в своих 
трудах уделили должное внимание специфике культур. Язык 
выражает национальное сознание, и поэтому получить представление 
о культурных ценностях и мировоззрении носителей изучаемого 
языка – это идеальная возможность предупредить конфликты, 
могущие возникнуть на почве недостаточной информированности. 
Задачи, которые предстоит решать преподавателям иностранных 
языков, прежде всего касаются употребления иностранного языка (во 
всех его проявлениях) в типовых ситуациях межкультурного 
общения. То есть во избежание конфликтов надо знать культурный 
код языка, менталитет иностранцев, этические нормы и их 
предубеждения. Кроме того, важно обогащать своё представление 
знаниями о языковой картине мира носителей целевого языка. Таким 
образом, процесс обучения иностранным языкам обладает огромным 
личностно-развивающим потенциалом, позволяющим развиваться и 
духовно расти студентам вузов. 

В процессе изучения языков совершенствуются когнитивные 
способности, формируются культурные ценности. Большим 
подспорьем в этом являются методические, научные и 
лингводидактические изыскания, в которых представлены способы 
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осмысления иноязычных лексико-грамматических конструкций и 
использования их в собственной устной и письменной речи. Следует 
особое внимание обратить на то, что при переводе высказываний с 
одного языка на другой необходимо осуществлять смысловой 
перевод, а не дословный, сохраняя при этом стилистические, 
экспрессивные и другие особенности в соответствии с нормами 
языка, на который делается перевод. 

К примеру, слово «амбициозный», которое на английском языке 
означает «честолюбивый», на русском имеет отрицательный оттенок 
«важный», «надменный». Не случайно практика общения часто 
доказывает, что даже прекрасного знания языка недостаточно при 
незнании культуры иностранцев. Основная задача при изучении 
иностранных языков как средства коммуникации заключается в том, 
что любой язык должен изучаться в неразрывном единстве с миром и 
культурой народов, говорящих на этих языках. 

Одна из проблем теории межкультурной коммуникации состоит в 
том, чтобы правильно интерпретировать характер культурных 
влияний, особенно противоречий. Почему иногда то, что 
приветствуется в родной культуре, при всей кажущейся безобидности 
на чужом языке выглядит отрицательно? То, что для родного языка 
считается социальным идеалом, приветствуется, и поэтому язык 
принимает только то, что близко социальному идеалу, но то, что 
противоречит социальному идеалу, отвергается. Представителям 
одной культуры свойственно положительно оценивать свои 
культурные ценности и отвергать чужие, если они противоречат 
привычным представлениям. Как избежать «культурного синдрома» 
и выстроить толерантные взаимоотношения? Вот на чём стоит 
акцентировать внимание обучающихся. В заключение стоит отметить 
выводы, какие неизбежно вытекают из данной статьи: 

1. Прежде чем приступать к изучению языка, следует 
внимательно изучить культуру иностранцев, этику и поведенческие 
нюансы.  

2. Необходимо обратить внимание на лексико-грамматические 
особенности обоих языков, учитывая тонкости, которые могут 
возникнуть при переводе. 

3. Желательно тщательно ознакомиться с историей и 
психологией людей, язык которых изучается. 

Актуальной тенденцией современности, призванной разрешить 
проблему согласия и взаимопонимания между людьми, является 
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полиязычное и поликультурное образование. В процессе такого 
образования формируется личность, способная не только сохранить 
свою культурную идентичность, но и понять и принять ценности 
представителей других культур. 
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Аннотация. Объектом исследования в статье выступают названия 
современных коммерческих предприятий как продукт имятворческой 
деятельности дагестанцев. Предметом исследования является 
установление механизма их создания на основе имен собственных. 
Материалом для анализа послужили названия коммерческих 
предприятий Махачкалы (магазинов, заведений общественного 
питания, салонов красоты и других учреждений сервиса), 
производных от разнообразных онимов.  

Ключевые слова: эргоним, имя собственное, трансонимация, 
коммерческое название. 

 
Актуальность выбранной темы можно объяснить 

лингвистическим интересом к креативной деятельности владельцев 
дагестанских предприятий общественного питания, торговли и 
сервиса, которые создают особые единицы, называемые в науке 
эргонимами. Кроме того, актуальность подобных исследований 
обусловлена развитием внутреннего предпринимательства в 
Дагестане и выходом его за пределы республики (на эргонимической 
карте России все чаще появляются «продукты» лингвокреативной 
деятельности дагестанцев), они мелькают в рекламе туристических 
компаний, социальных сетях и СМИ. 

Эргонимы были выписаны из электронных бизнес-справочников 
за 2015–2022 гг., размещенных в сети Интернет. Цель исследования 
состоит в выявлении способов и особенностей отонимической 
номинации (мотивированной другим именем собственным) 
коммерческих предприятий, популярных среди горожан, являющихся 
основой для образования новых слов, возникновения ассоциаций. 
Данная область является местом лингвистических экспериментов, 
поисков, коммуникативных и рекламных неудач. Эта интересная в 
языковом отношении часть современного дагестанского 
ономастикона становилась объектом изучения в работах 
Т. В. Гамалей [1], Л. Н. Рабадановой [2], З. Т. Танаевой [4] и др. 
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Всего было отобрано 355 названий, в которых используется та 
или иная ономастическая единица в качестве производящей основы. 
Например, антропонимы, отмеченные в анализируемых эргонимах, 
могут указывать на владельца, его родственника, поэтому люди, 
столкнувшись с подобным наименованием, получают информацию о 
том, кому принадлежит или принадлежал коммерческий объект. Эта 
традиция в Дагестане, как и в других российских регионах, берет 
начало с девяностых годов, со времен перестройки, когда появилось 
огромное количество торговых предприятий, коммерческих 
учреждений, банков, рынков и других объектов городской 
инфраструктуры и наблюдался своеобразный ономастический бум, 
связанный с номинацией объектов.  

И сегодня в Махачкале активно открываются рестораны, 
развлекательные центры, кафе, санатории, гостиницы, магазины, 
рынки, торговые центры и т. д. Как известно, для их раскрутки 
необходимо запоминающееся, яркое, необычное имя, поэтому 
владельцы стараются выбрать такое, которое привлечет посетителей, 
заинтересует будущих клиентов, будет благозвучным и отразит 
дагестанский менталитет. Критерии выбора в данном случае могут 
быть разными. Самый простой, испытанный путь – это 
использование имен собственных различных разрядов для создания 
эргонима. В подобных случаях следует говорить о трансонимизации, 
или вторичной онимизации (в научной литературе так именуют 
процесс перехода имени собственного из одного разряда в другой).  

Махачкалинские предприниматели используют разнообразные 
ономастические единицы для создания эргонимов. 

Антропонимы. Женские личные имена: «Сабрина» 
(гастроном), «У Татьяны» (магазин женских брюк), «Саният» 
(магазин полуфабрикатов), «Зухра» (магазин полуфабрикатов), 
«Джамиля» (кафе), «Патимат» (кафе), «Патина» (магазин 
рукоделия), «Фатима» (магазин мусульманской одежды), «Бике» 
(магазин хозяйственных товаров), «Жаклин» (салон свадебных 
платьев) и др. 

Мужские личные имена: «Тимур» (магазин спортивной 
одежды), «Низами» (гастроном), «Уллубий» (банкетный зал), «У 
Виктора» (кафе), «У Апреля» (затем ресторан переименовали в 
«Апрель»), «Шамиль» (кафе), «Имашка» (магазин товаров для детей), 
«У Гаджимурада» (кафе национальной кухни), «Телли» 
(супермаркет) и др. Об одном названии, который мы рассматриваем в 
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рамках данной группы, следует сказать особо. «Юнтас» – название 
банкетного зала. Анализируя его, мы предположили, что в основе 
названия лежит довольно распространенная в России кличка собаки 
(читать об этом в специальных справочниках по зоонимике). Но, 
познакомившись с работой З. Т. Танаевой «Аббревиатурные 
эргонимы г. Махачкалы как многоуровневая система» [4], узнали, что 
в нем зашифрованы части имен детей хозяина. Однако автор работы 
не раскрывает, какие именно имена – мужские или женские. Поэтому 
для нас данный эргоним остался загадкой. 

Части личных имен плюс единицы, содержащие 
непосредственное указание на продукт, вид услуги: TIM-Avto 
(магазин автозапчастей и автоаксессуаров, назван по имени владельца 
– Тимура), НУР-пласт, РОН-пласт, ОС-пласт, РАВ-пласт (все 
четыре эргонима – это названия предприятий, выпускающих 
пластиковые окна). Как нам удалось выяснить, хозяин у них один, в 
каждом названии присутствует часть имени его детей: Нурутдин, 
Ронетта, Осман, Равиль. 

Имена реальных людей – исторических личностей, актеров, 
певцов, спортсменов, музыкантов: «Багратион» (магазин, 
торгующий алкогольными напитками; здесь возможна и троичная 
номинация: Багратион – фамилия генерала Петра Ивановича 
Багратиона, проведшего детские годы в городе Кизляре; его именем 
названа одна из самых известных и признанных в мире марок коньяка 
Кизлярского коньячного завода – «Багратион»), «Наполеон» 
(банкетный зал), «Порту Патима» (гастроном и кафе), «Чарли» 
(магазин элитной мужской одежды, в основе номинации – обращение 
к прецедентному имени Чарли Чаплин), «Мерлин Монро» (магазин 
женской одежды), «Неффертити» (магазин женских украшений), 
«Хюррем Султан» (магазин женской одежды), «Пеле» (магазин 
спортивной одежды), «Марадонна» (паб для просмотра футбольных 
матчей) и др. 

Имена литературных героев и вымышленных объектов 
ономастики из литературы: «Офелия» (магазин женской одежды), 
«Ассоль» (магазин женской одежды), «Грэй» (магазин мужской 
одежды) «Ромео и Джульетта» (кафе), «Княжна Мэри» (магазин 
зонтиков и аксессуаров), «Буратино» (детское кафе), «Мальвина» 
(магазин детской одежды), «Карабас-Барабас» (развлекательный 
центр), «Пепе» (магазин детской одежды), «Капитан Немо» (кафе, 
мотив номинации – имя главного героя фантастических произведений 
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Жюля Верна «20 000 льё под водой» и «Таинственный остров», 
«Наутилус» – вымышленный подводный корабль капитана Немо, 
название которого стало основой вторичной номинации: так 
называется ресторан в Махачкале) и др. 

Имена мифологических персонажей и реалий: «Прометей» 
(магазин бытовой техники) «Гефест» (магазин бытовой техники) 
«Калипсо» (ресторан, для названия которого использовано имя 
прелестной нимфы Калипсо, упоминающейся в «Одиссее» Гомера), 
«Камалил Башир» (магазин мужской одежды, назван в честь героя 
аварской баллады – красивого, лучезарного юноши Камалил Башира, 
который был наказан за свою красоту),  «Ева» (бутик женской 
одежды и салон красоты), «Орфей» (торговый комплекс), 
«Афродита» (салон красоты), «Артемида» (магазин ножей), 
«Лилит» (магазин женской одежды), «Валькирия» (название 
ресторана) и др.  

Имена героев кино-, теле- и мультфильмов: «Изаура» (кафе и 
ателье), «Афоня» (кафе), «Антошка» (детское кафе), «Симба» 
(детский магазин), «Лоло» (магазин игрушек), «Умка» 
(развлекательный и образовательный центр), «Герда» (магазин 
детской одежды), «Лунтик» (магазин детской одежды), «Фунтик» 
(магазин детской одежды) и др. 

Топонимы. Названия материков, регионов, островов, 
полуостровов: «Европа» (банкетный зал), «Европа» (магазин 
элитной мебели), «Антарктида» (кафе), «Кавказ» (гостинично-
торговый комплекс), «Евразия» (ресторан в Махачкале), «Индостан» 
(магазин женской одежды из Индии), «Кавказ» (ресторанно-
гостиничный комплекс), «Сахалин» (пивной паб) и др. 

Названия государств: «Мадагаскар» (детский клуб), 
«Узбекистан» (ресторан и торговый центр), «Россия» (мебельный 
салон), «Беларусь» (магазин мебели), «Марокко» (мебельный 
магазин), «Мебель из Китая», «Мебель из Малайзии», «Куба» 
(кальянная), «Ямайка» (кальянная), «Тунис» (название кафе 
восточной кухни), «Богемия» (магазин посуды), «Маленькая Япония» 
(магазин японских автозапчастей), «Атлантида» (кафе; как известно, 
Атлантида – город-государство, известный только по легендам и 
преданиям, не разгаданная учеными загадка). 

Названия штатов, областей: «Аризона» (мебельный центр) и 
«Аляска» (пивной бар), «Огайо» (кафе). 

Названия городов: «Медина» (гастроном), «Тулуза» (выпечка), 
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«Вавилон» (кальянная), «Vavilon» (кафе и мебельный салон), 
«Константинополь» (кальянная), «Багдад» (фруктовая лавка), 
«Марракеш» (банкетный зал), «Ташкент» (супермаркет), «Дербент» 
(супермаркет), «Тбилисо» (ресторан), «Махачкала» (торговый 
комплекс), «Буйнакск» (блинная в Махачкале), «Москва» (торговый 
комплекс в Махачкале), «Анталья» (кафе), «Стамбул» (кафе), 
«Тегеран» (кафе), «Бухара» (кафе), «Токио» (кальянная) и др. 

Названия дагестанских сел, поселков, хуторов: «Чугли» 
(гастроном), «Аракани» (гастроном), «Агвали (гастроном), «Арчиб» 
(гастроном), «Орота» (ресторан), «Балхар» (ресторан), «Кубачи» 
(магазин серебряных изделий), «Гоцатль» (магазин серебряных 
изделий), «Сулевкент» (магазин керамики), «Согратль» (кафе и 
агрофирма), «Кадар» (гастроном), «Акуша» (гастроном), «Тукита» 
(гастроном), «Ботлих» (магазин натуральных соков), «Цовкра» 
(кафе), «Шовкра» (гастроном), «Газикумух» (кафе), «Кули» 
(чудушная), «Дженгутай» (кафе), «Эндирей» (банкетный зал), 
«Чинахита» (кафе по названию хутора в селе Согратль), «Ташкапур» 
(магазин стройматериалов) и многие другие. 

Названия городских районов: «Рублевка» (в основе номинации 
лежит название элитного района Москвы, ставшего символом 
роскошной жизни – жить, как на Рублевке), «Громка» (кафе на в 
Первой Махачкале, Громкой махачкалинцы называют район улицы 
Громова и прилегающих к ней улиц), «Первуха» (кафе расположено в 
Первой Махачкале, одном из районов столицы), «Семендер» 
(банкетный зал), «Ленинкент» (гастроном) и др.  

Названия улиц, официальные и неофициальные: «Старый 
Арбат» (ресторан в Махачкале), «Новый Арбат» (кафе), «Арбат» 
(магазин и кафе), «Лермонтова, 6» (ресторан), «Лубянка» (кафе), «На 
Батырая», «Буйнакского, 5» (кофейни).  

Названия рек, озер, морей, водопадов: «Каспий» (гастроном), 
«Байкал» (пивной бар), «Терек» (супермаркет), «Ниагара» (ресторан), 
«Ак-гёль» (ресторан и гостиничный комплекс), «Нева» (пивной бар). 

Названия гор, хребтов: «Арафат» (магазин мусульманских 
аксессуаров), «Арафат» (зал для проведения торжеств в полном 
соответствии с нормами ислама), «Казбек» (гастроном), «Тарки-тау» 
(гастроном), «Карпаты» (гастроном), «Эверест» (магазин 
спортивной одежды), «Гималаи» (кальянная) и др. 

Названия пустынь, пустынных местностей: «Сахара» 
(кальянная), «Каракум» (кальянная), «Калахари» (кальянная), 
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«Сарыкум» (ресторан). 
Названия звезд, планет, созвездий, небесных тел, 

космических объектов: «Орион» (торговый комплекс), «Сириус» 
(супермаркет), «Юпитер» (гастроном), «Марс» (кальянная), 
«Меркурий» (торговый центр), «Сатурн» (гастроном), «Венера» 
(гастроном), «Эрида» (магазин женской одежды). 

Названия сторон света, направлений: «Восток» (гастроном, 
кафе, магазин мусульманской одежды, парикмахерская), «Магриб» 
(магазин мусульманской литературы, аксессуаров, а также 
коммерческий банк). Мотивация эргонима «Восток» не связана с 
первым значением этого слова – одна из сторон света или 
направление, противоположное западу, а также со вторым – 
местность, лежащая в этом направлении. Подобные наименования, 
мотивированы, скорее всего, лексико-семантическим вариантом 
слова (с прописной буквы – Восток) – страны, расположенные в этом 
направлении и противопоставляемые Западной Европе и Америке. Но 
в то же время, вероятно, у этого слова появилось и переносное 
значение – ментальное, то есть все, что привычно соотносится с 
жизнью, бытом, культурой, религией людей этих стран и не только; 
всем известно выражение «Восток – дело тонкое, Петруха» из 
советского кинофильма «Белое солнце пустыни». 

Вряд ли можно предположить, что в основе коммерческого 
названия «Магриб» есть указание на конкретные страны. Лексема 
Магриб имеет в политике более широкое значение (т. н. Большой 
Магриб) и в него включаются (с запада на восток) Западная Сахара, 
Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, а в средние века – 
мусульманская Испания (Андалусия) и другие владения бывшего 
Арабского халифата в западной части Средиземного моря 
(Балеарские острова, Сардиния, Сицилия). Как нам представляется, в 
основу номинации положено название вечерней молитвы у 
мусульман, которая совершается после захода солнца [Свободная 
энциклопедия «Википедия»: https://ru.wikipedia.org/]. 

Название исторических путей миграций и торговли: 
«Шелковый путь» (ресторан). Это усеченное название караванной 
дороги, связывавшей Восточную Азию со Средиземноморьем в 
древности и в Средние века – Великий шелковый путь [3]. 

Названия святилищ, святых мест: «Зам-зам» (магазин 
мусульманской атрибутики; «Олимпия» (ресторан). 

Названия художественных произведений: «Мой Дагестан» 
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(ресторан, на вывеске с правой стороны размещен портрет 
дагестанского поэта Расула Гамзатова и строчки его стихотворения о 
Дагестане, что сразу напоминает посетителю о том, что легло в 
основу номинации его известное одноименное произведение). 
«Золотая рыбка» – это название кафе в Махачкале, в данном случае 
можно говорить о своеобразной трансформации названия 
произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». В качестве 
основы номинации взято словосочетание «золотая рыбка», 
относящееся к волшебному образу, исполняющему желания. В 
русской речи этот образ приобрел метафорический символический 
смысл – исполнение желаний. 

Примечательно, что соседнее с кафе «Золотая рыбка» (через 
стену) заведение, ресторан, называется «Три желания». Хозяин у них 
один, и, вероятно, выбирая данные названия, он подразумевал некую 
смысловую связь между ними. Хотя, как известно, Золотая рыбка в 
сказке исполняет четыре желания ненасытной старухи.  

Названия художественных фильмов, мультфильмов, 
телесериалов, телепередач: «Великолепный век» (свадебный салон, 
название турецкого сериала легло в основу названия), «Просто 
Мария» (ателье, название популярного в девяностые годы сериала 
послужило основой для номинации), «Алые паруса» (ресторан), 
«Лелик и Болик» (магазин детской одежды, название возникло под 
влиянием популярного в советское время многосерийного польского 
мультфильма), «Санта-Барбара» (магазин американской одежды). В 
этом случае у названия возможна двойная мотивация: 1) оно 
появилось или под влиянием популярного в девяностые годы 
американского одноименного сериала; 2) или под влиянием названия 
небольшого американского городка в штате Калифорнии). 
Зафиксированы эргонимы, в основе которых названия популярных 
передач: «Модный приговор» (бутик модной одежды для женщин), «В 
гостях у сказки» (детское кафе). 

Названия гастрономических реалий: «Аленка» (магазин конфет 
и выпечка), «Каракум» (магазин конфет), «Мишка на севере» 
(магазин конфет), «Белочка» (магазин конфет), «Рафаэлло» 
(выпечка). 

Названия – копии известных мировых торговых брендов, 
торговых линий, компаний сетевого маркетинга: «Зеленое 
яблоко», «Пятерочка», Adidas, Nike, Converse, Reebok, Puma, 
«Котофей», Benetton, Incanto Pelican Babita, Modakids, Jadore, 
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Mango, Incity, Oggi, «Глория Джинс», «Твое», Terranova, Zenden, 
Mexx, Thomas Brennett, Jeep Motors, Mersedes Benz, ДЭУ-Мицубиси, 
Carlo Pazolini, «Ив Роше», «Л'Этуаль», Loreal Professionne, 
«Дзинтарс». В перечисленных магазинах торгуют продукцией 
названных фирм. 

Названия сайтов, беспроводных сетей передачи информации: 
Wi-Fi (кальянная), «Одноклассники.ру» (кафе). 

Анализ наименований сферы торговли, общественного питания и 
сервиса города Махачкалы свидетельствует в первую очередь о 
тесной взаимосвязи онимов разных классов, ведущей роли 
трансонимизации в развитии региональной ономастики, стереотипах 
и особенностях дагестанской эргонимии. В ходе исследования 
выявлено существование многочисленных отонимических групп 
номинаций.   

В эргонимическом пространстве Махачкалы представлены 
отономастические единицы, отражающие его толерантность, 
результаты взаимодействия различных культур. Анализ эргонимов 
показал приоритеты при выборе названий, основные особенности 
коммерческих имен, их положительные и отрицательные стороны.  
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Проверка уровня сформированности ключевых компетенций 

(лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой) 
у выпускников школ является целью государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена.  

В перечень проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования 
по русскому языку относится сформированность пунктуационных 
умений и навыков как в простом осложненном, так и в сложном 
предложении.  

Задание 18 включает в себя обособление таких синтаксических 
явлений русского языка, как обращение и вводные слова и сочетания. 
Для того чтобы выполнить данное задание, нужно найти в небольшом 
тексте (стихотворном или прозаическом) обращения и вводные 
конструкции и обособить их в соответствии с правилами. «В 11 
классе перед учителем и учащимися стоит задача обобщить и 
систематизировать сведения, необходимые при анализе текста, 
ликвидировать пробелы в знании теории и практически закрепить 
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умение проводить анализ текста» [2, с. 33]. За правильное 
выполнение дается всего лишь один балл. При этом нужно 
учитывать, что неверно выбранная цифра в ответе лишает 
выпускника этого одного балла, поэтому нужно быть предельно 
внимательным, чтобы все цифры были указаны верно. 

Алгоритм выполнения задания 18 таков: произвести 
синтаксический разбор предложения, найти вводные слова и 
обращения, учитывая их особенности (как смысловые, так и 
интонационные), вспомнить исключения, выбрать цифры, 
указывающие на постановку запятой, и записать их в бланк. Как 
видим, только последовательное выполнение ряда мыслительных 
операций и хорошее знание теоретического материала позволит 
школьнику добиться безошибочного ответа. 

Основными структурными элементами предложения являются 
главные и второстепенные члены, которые вступают в 
подчинительные связи – согласование, управление и примыкание. 
Однако в предложении встречаются и такие структурные 
компоненты, которые не связаны с другими словами ни одним из 
типов подчинительной связи. Это обращения, вводные слова, 
вводные предложения и вставные конструкции. 

Отсутствие связи между членами предложения и данными 
словами привело к традиционному мнению, что вводные слова, 
вводные предложения и вставные конструкции грамматически и по 
смыслу не связаны с предложениями и его членами. Подобное 
объяснение их природы затрудняет усвоение грамматической и 
семантической сути этих конструкций. 

Вводные слова – это слова или сочетания слов, при помощи 
которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он 
сообщает (степень достоверности сообщаемого, источник 
сообщаемого, эмоциональную оценку сообщаемого, порядок мыслей 
и их связь и др.).  

Вводные слова и словосочетания являются наиболее 
подвижным пластом в языковой системе современного русского 
языка. Конструкции, выполняя связующую функцию предложений в 
тексте, делают устную и письменную речь логичной, 
структурированной, экспрессивно эмоциональной. Однако 
чрезмерное и неуместное употребление вводных слов и 
словосочетаний перегружает и засоряет её. 

Среди эффективных методов обучения свою популярность 



 83 

набирает «текстоориентированный подход, в рамках которого 
открываются дополнительные возможности для усвоения языковых 
единиц в комплексе теоретического и практического аспектов» [3, с. 
246]. Данный метод, по нашим наблюдениям, является благодатным и 
в рамках изучения вводных конструкций. 

Для выявления основных трудностей, с которыми сталкиваются 
дагестанские школьники при изучении этой темы, и для разработки 
комплекса заданий мы провели небольшую экспериментальную 
работу. Большая часть заданий была составлена в формате ЕГЭ. Так, 
после обработки экспериментального материала мы пришли к 
следующим выводам: наибольшие затруднения вызывают у учащихся 
упражнения, в которых нужно расставить пропущенные знаки 
препинания и найти вводные слова и члены предложения, 
выраженные одним и тем же словом. А вот задания в составлении 
предложений вызвали наибольшую активность учащихся, хотя и 
здесь им не удалось избежать ошибок. 

В качестве заданий к разработанным нами упражнениям мы 
использовали следующие: 

– Найти в данных предложениях (тексте) вводные слова, 
сочетания. Указать, что они выражают. Найти слова и сочетания, 
которые являются членами предложения. Сделать вывод об 
обособлении (или необособлении) вводных слов и похожих на них 
сочетаний слов. Переписать, расставляя пропущенные знаки 
препинания; 

– Выразительно прочитать предложения с вводными словами. 
Указать на особенности интонирования в зависимости от того, где 
находятся вводные конструкции: в начале, середине или в конце 
предложения. Сделать вывод о соответствии или несоответствии 
интонации расставленным знакам препинания; 

– Составить предложения так, чтобы одни и те же слова 
выступали в роли вводных слов или являлись бы членами 
предложения и др. 

При изучении вводных слов особое внимание следует уделить 
интонации, выражающейся в понижении голоса и более быстром их 
произнесении по сравнению с остальной частью предложения и в 
своеобразной безударности. Следовательно, интонация вводности 
является вспомогательным средством и позволяет отделять вводные 
конструкции от других смысловых частей в предложении. 

Необходимо заметить, что изучению этих синтаксических 
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категорий в дагестанской школе не всегда уделяется достаточное 
внимание. Между тем конструкции простых и сложных предложений, 
осложненных вводными словами, широко используются в различных 
стилях речи. Школьников нужно убедить в том, что суть обособления 
состоит в смысловом, интонационном и грамматическом выделении 
изучаемых конструкций в соответствии с целью высказывания, т. е. с 
коммуникативным намерением говорящего. 

С учетом выявленных трудностей нами был разработан ряд 
методических рекомендаций и комплекс упражнений для 
закрепления правил выделения на письме вводных и вставных 
конструкций: 

1. Придумывание учащимися нескольких предложений с 
различными по значению вводными словами и выразительное чтение 
их. 

2. Замена вводных слов и сочетаний близкими по значению 
конструкциями, в том числе предложениями (Горный воздух, без 
всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека. – 
Горный воздух, несомненно (конечно, безусловно, само собой 
разумеется) действует благотворно на здоровье человека). 

3. Составление предложений с данными вводными словами. 
4. Выразительное чтение связного текста, насыщенного 

вводными и вставными конструкциями. 
5. Составление связных текстов (характеристики литературного 

героя или оценки какого-либо факта) с использованием вводных слов 
или словосочетаний, указывающих на источник высказанной мысли. 

6. Предупредительный и объяснительный диктанты, в которых 
текстовой материал давал бы возможность закрепить все основные 
случаи постановки знаков препинания при вводных и вставных 
конструкциях. После предупредительного и объяснительного 
диктантов рекомендуется провести упражнения, которые 
одновременно способствуют и развитию речи: 

Упр. 1. Определите, являются ли выделенные слова или 
сочетания слов вводными. Запишите предложения, расставляя 
недостающие знаки препинания. 

1. Небо опрокинутое над степью кажется страшно глубоким и 
прозрачным. 2. Кажется ваша история там наделала много шуму. 3. 
Словом его мучила совесть. 4. Словом можно убить словом можно 
спасти словом можно полки за собой повести. 5. Скоро однако в 
пролете лесной дороги снова проглянула просторная вольная даль. 6. 
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Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились. 7. 
Она верно ответила на все вопросы экзаменатора. 8. Она верно 
хорошо подготовилась к экзамену.  

Упр. 2. Перепишите, ставя недостающие знаки препинания и 
подчеркивая вводные слова и вводные сочетания слов; укажите их 
значение. 

1. Он вероятно не умел бы назвать того, что было причиной его 
смущения, а причина эта была его денежные дела (Л. Т.). 2. Глядя 
на нее, хозяйка вспоминала может быть и свое золотое невозвратное 
девичье время, и свой первый бал (Л. Т.). 3. Дождь все шуршал о 
стены и стекла; казалось он настойчиво шепчет что-то утомительно 
однообразное; хочет убедить кого-то в чем-то... (М. Г.). 4. Я не 
верил: во-первых ни до какой границы телефонный провод не 
подтянешь; во-вторых про какие военные секреты и передвижения 
войск можно передавать из Арзамаса? (Гайд.). 5. Ведь в сущности 
говоря человек и создан для того, чтобы стремиться к истине (Ч.). 6. 
Он сам едва не стал артистом и наверное стал бы им, если бы не 
помешал ему один смешной пустяк (Ч.).  

Упр. 3. Выпишите только те предложения, где имеются вводные 
слова; подчеркните их. Поставьте недостающие знаки препинания. 

1. Все, что он видел и слышал, казалось ему подтверждением его 
страха (Л. Т.). 2. Теперь очевидно было, что кризис совершился и 
что он выздоровел (Л. Т.). 3. То, что вы рассказали, вполне серьезно. 
4. С одной стороны дом был обнесен высоким частоколом. 5. 
Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль, тучей стоящая над 
ярмаркой, кажется розовой в лучах заката (М. Г.). 6. Он казалось 
старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим 
делом с провиантскими чиновниками (Л. Т.). 7. Не может же быть 
чтобы человек вдруг сразу ни с того ни с сего вздумал, надел картуз и 
направился  на фронт (Гайд.). 8. Вероятно мысль князя Андрея 
показалась ему занимательною (Л. Т.). 9. Откуда у мужика могут 
быть деньги? Как известно они не являются от трудов праведных 
(М. Г.).  

Итак, «сложная, кропотливая работа над вводными 
конструкциями, являющимися одним из важнейших средств развития 
логического мышления и связной речи учащихся, даёт возможность 
овладеть конкретными пунктуационными нормами и повысить 
выразительность устной речи учащихся» [1, с. 23]. 
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Взаимосвязь между языком и культурой сложна и многогранна, 

т. к. язык – не только средство общения, но и ключевой компонент 
культурной идентичности. Использование каждого конкретного 
языка обычно свидетельствует о принадлежности к определенной 
культурной группе. Поскольку язык является главным фактором в 
формировании культурной идентичности [2], языковое разнообразие 
имеет большое значение для сохранения культурного многообразия.  

Изучение взаимосвязи между языком и культурой имеет 
решающее значение для понимания того, каким образом культурные 
установки и убеждения формируют культурную идентичность. Это 
также важно для содействия межкультурному взаимопониманию, 
потому как может помочь преодолеть языковые и культурные 
барьеры и способствовать созданию более инклюзивных и 
справедливых обществ. Инклюзивное общество – это такое общество, 
в котором люди разных убеждений, вероисповеданий, идеологий, 
социального положения чувствуют себя включенными во всеобщую 
коммуникацию, несмотря на наличие принципиальных различий. В 
узком смысле инклюзивность обычно рассматривается в контексте 
безбарьерной среды и вовлечения в общественную жизнь людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Однако в 
широком смысле инклюзивное общество – это общество, где каждый 
чувствует себя полноправным членом, независимо от пола, возраста, 
этнической принадлежности и любых других характеристик [4]. 
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В свою очередь, на развитие языковой идентичности влияет 
целый ряд социальных, исторических и лингвистических факторов, 
таких как культурное и этническое происхождение семьи индивида, 
языковая политика их сообщества, а также культурные установки и 
ценности по отношению к языку и языковому разнообразию. Кроме 
того, индивидуальный опыт и взаимодействия, такие как языковое 
образование и знакомство с другими культурами, могут играть 
значительную роль в формировании языковой идентичности [7]. При 
этом важно отметить, что языковая идентичность не является 
статичной и может меняться в течение жизни человека по мере того, 
как он сталкивается с новым культурным опытом и взаимодействует 
с различными языковыми сообществами. Языковая идентичность 
может быть как источником гордости, так и источником конфликтов 
[3], дискриминации и маргинализации, особенно для лиц, 
принадлежащих к языковым меньшинствам. 

В целом, концепция языковой идентичности подчеркивает 
взаимосвязь между языком и культурой, а также роль, которую язык 
играет в формировании культурной идентичности личности и 
принадлежности человека к той или иной общности. 

Использование языка находится под влиянием культурных 
ценностей и верований. Это проявляется в том, как разные культуры 
используют язык для передачи различных значений и установок, а 
также в том, как язык используется для отражения культурных норм 
и ценностей. Так, к примеру, использование косвенного языка для 
вежливого или уважительного общения распространено во многих 
культурах, в то время как для иных более типично использование 
прямого, конфронтационного языка. Первый тип использования 
языка характерен культурам, где непрямое общение ценится как 
способ поддержания социальной гармонии и сохранения хороших 
отношений. В других культурах ценится использование языка, 
который является прямым. Этот тип использования языка отражает 
культурные ценности, которые придают большое значение честности, 
открытости [1; 5] и ясности в общении. Данные различия в 
использовании языка являются отражением основополагающих 
культурных ценностей и верований, которые формируют 
коммуникативные практики. 

Культурные нормы и ценности также играют определенную роль 
в формировании способа использования языка для отражения 
социальных отношений и динамики власти. Например, некоторые 
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культуры могут использовать почетные звания или другие 
лингвистические маркеры для обозначения статуса и уважения, в то 
время как другие могут использовать более эгалитарные формы 
обращения. Кроме того, культурное отношение к гендеру может 
влиять на использование гендерного языка: в некоторых культурах 
используются гендерно нейтральные языковые формы, а в других 
язык отражает традиционные гендерные роли и стереотипы. 

Влияние культуры на использование языка не ограничивается 
конкретными языками или культурами, а является универсальным 
явлением, которое можно наблюдать во всех языках и культурах. В 
нем подчеркивается взаимозависимость языка и культуры, а также то, 
как использование языка формируется культурными установками [10] 
и верованиями. 

Кроме того, взаимосвязь между культурой и использованием 
языка динамична, поскольку культурные ценности и убеждения 
меняются с течением времени. Это подчеркивает важность изучения 
роли культуры в формировании языковой идентичности, поскольку 
дает представление о том, каким образом культурные установки и 
убеждения формируют таковую и коммуникативные практики [9]. 

Взаимосвязь культуры и языка диктует важность осмысленного 
изучения межэтнических контактов в условиях глобализации, т. к. 
глобализация открыла людям широкий спектр языков и культур, 
создав разнообразный и взаимосвязанный мир. Это знакомство 
привело к более глубокому пониманию разнообразия 
лингвистических практик и важности языка в формировании 
культурной идентичности, а также привлекло внимание к ценности 
сохранения языкового разнообразия и необходимости защиты языков 
меньшинств, которые находятся под угрозой утраты [8]. 

Глобализация также внесла заметные коррективы в процесс 
формирования языковой идентичности. Распространение 
доминирующих языков, таких как английский, привело к 
сокращению использования языков меньшинств, а также к усилению 
давления с целью соответствия доминирующим языковым практикам. 
Это может привести к размыванию языкового разнообразия и утрате 
ценных культурных и языковых традиций. Кроме того, 
распространение доминирующих языков может привести к 
гомогенизации культурных практик и сокращению культурного 
разнообразия [6, с. 78]. Наряду с этим глобализация подняла важные 
вопросы о влиянии языка на культурную самобытность. Растущее 
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использование доминирующих языков может привести к потере 
культурной самобытности тех, кто говорит на языках меньшинств. 
Это подчеркивает необходимость более тонкого понимания роли 
языка в формировании культурной идентичности, а также 
необходимость учета опыта и перспектив различных культурных 
групп [9]. 

Таким образом, глобализация оказывает как положительное, так 
и отрицательное воздействие на языковую идентичность, 
подчеркивая сложный и динамичный характер взаимоотношений 
между языком и культурой. Языковая идентичность формируется под 
воздействием множества факторов, включая социальный, 
исторический и лингвистический контекст, а также индивидуальный 
опыт личности. Важно продолжать изучать влияние глобализации на 
языковую идентичность, чтобы лучше понять, каким образом язык 
формирует культурные практики и ценности, а также защищать и 
сохранять языковое разнообразие во все более взаимосвязанном мире. 

Глобализация сильно повлияла на языковую идентичность, 
увеличив взаимодействие различных языков и культур и приведя к 
большему осознанию языкового разнообразия. Однако это также 
привело к сокращению использования языков меньшинств и 
усилению давления с целью соответствия доминирующей языковой 
практике. Указанное явление подчеркивает важность сохранения 
языкового разнообразия в быстро меняющемся мире. 

В заключение следует отметить, что взаимосвязь между языком и 
культурой сложна и требует дальнейшего изучения. Исследуя 
языковую идентичность и влияние глобализации на широту 
функционирования языка, мы можем получить более глубокое 
понимание способов взаимодействия языка и культуры, а также 
осмысление важности сохранения языкового многообразия. Это не 
только улучшит наше понимание роли языка в формировании 
культурной идентичности, но и поможет сохранить и культурное 
разнообразие в мире глобализации. 
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Сочинение ЕГЭ по русскому языку призвано научить 

анализировать текст, вести диалог, выражать свое мнение, 
аргументировать свои мысли, идеи. Однако на поверку вышло, что 
работы учащихся в основной массе однотипные, шаблонные, состоят 
из клишированных фраз. Сочинение такого формата теряет ценность, 
так как ученику трудно выразить свое отношение к проблеме, 
привести аргументацию, ему важнее построить по строгой схеме 
работу, чтобы угодить любому эксперту, не выходя за рамки 
прокрустова ложа критериев. 

С первого года проверки письменного монологического 
высказывания на ЕГЭ по русскому языку (которое, к слову, трудно 
назвать сочинением, а тем более творческой работой, это больше 
информационно-смысловая переработка текста, как называет его сам 
ФИПИ) у экспертов, проверяющих работы, учителей, репетиторов, 
готовящих выпускников, возникают разночтения в оценивании. За 
время существования экзамена менялись критерии, формат, 
структура сочинения, однако разногласий стало еще больше. 
Отметим, что работы проверяются часто необъективно, 
субъективный фактор мешает вынести адекватные баллы.  

Хотя в инструкции для проверяющих задание 27 ЕГЭ по 
русскому языку указано, что схема сочинения свободная и что 
экзаменуемый может сформулировать проблему любым способом в 
любой части сочинения [3], часто снимается балл за логику, если 
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ученик нарушил последовательность: проблема – комментарий – 
авторская позиция – позиция пишущего; то есть коммуникативный 
замысел учащегося мало интересует эксперта.  

Экзаменуемый может потерять баллы К1–К4, если не определит 
проблематику текста, представленного для анализа. Проверяющие 
обязаны засчитывать проблемы, имеющиеся в тексте, даже если они 
не обозначены в ключах. Примерный круг проблем, кроме 
обозначенных в материалах ФИПИ для экспертов, перед началом 
проверки проговаривает предметная комиссия региона. Хотя в 
нормативных документах указано: обнулять по К1–К4 строго только 
после консультации с председателем и его помощниками, 
коллегиально, положение это нередко нарушается [3]. 

В сложных случаях председатель предметной комиссии 
связывается с ФИПИ и спрашивает, можно ли принять ту или иную 
проблему в тексте. Но если работа проверятся в регионе, где такой 
вопрос не возник, проблему не засчитают. Таким образом, очень 
многое зависит от региона, председателя комиссии и главное – от 
конкретного эксперта, его компетентности и степени субъективности-
объективности.  

Больше всего расхождений наблюдается в оценивании 
комментария. В последние годы комиссией разработчиков была 
изменена система оценивания сочинения-рассуждения по критерию 
К2 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста». 
Увеличился первичный балл по этому критерию – сначала до 6 
(первоначально было 2), а в 2023 до 5, и увеличилось соответственно 
количество разночтений. Вот как выглядят требования к написанию 
комментария: 

Комментарий к проблеме исходного текста. 
Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы исходного текста.  
Дано пояснение к каждому из примеров иллюстраций.  
Проанализирована смысловая связь между примерами-

иллюстрациями [2]. 
Максимальный балл получить за эту часть сочинения крайне 

сложно, так как требования не прозрачны и не все тексты (особенно 
художественные) позволяют это сделать в соответствии с этими 
требованиями. В 2022 году нами был проведен эксперимент, когда 
одну и ту же работу выпускника (пробный экзамен) проверило 
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несколько экспертов. Расхождения в оценивании составили от 2 до 6. 
Причиной такого разнобоя было как субъективное видение анализа 
связи и примеров, соответствующих названной проблеме, так и 
сложность самого текста. 

Найти примеры-иллюстрации, определить связку и дать ей 
пояснение –задача нелегкая, так как во многих текстах они не 
очевидны. Хотя в методических материалах приводится таблица 
смысловых связей, не всегда она охватывает полный спектр 
возможных связок, да и предложенные часто бывает непросто 
использовать в конкретном тексте.  

Разночтения также часты в определении речевых ошибок. В этой 
части царит языковая вкусовщина каждого эксперта в отдельности. 
Известно, что многие считавшиеся ошибками примеры 
словоупотребления стали уже нормой: молодая девушка, молодой 
парень, сегодняшний день, в конечном итоге и др. Однако не во всех 
справочниках, предлагаемых в методических рекомендациях 
проверяющим, на это обращается внимание. В случае, если эксперт 
снимает балл за ошибочное использование слова, он должен 
понимать, что с тавтологией и плеоназмом нужно быть осторожным: 
грань перехода ошибки в норму всегда очень тонкая. Важно помнить, 
что есть общее указание: не считается ошибкой то, что имеет разную 
квалификацию в разных источниках [4]. Это касается не только 
оценивания речевых ошибок. Та же проблема при оценивании 
орфографии, пунктуации, грамматики [2].  

К сожалению, нет разграничений речевых недочетов, 
шероховатостей и ошибок. Стилистические речевые ошибки всегда 
были предметом споров. Стилистика – сфера очень тонкая, сложная. 
Многое в лексике неоднозначно представлено в словарях. Не все 
современные словари, например, отмечают разговорный характер 
предлога про, частицы и союза ведь, наречия зачастую и пр., тем не 
менее отдельные эксперты засчитывают их употребление как 
речевую ошибку. 

Правильнее было бы официально прописать такие примеры 
в соответствующих документах. С. Л. Иванов, член комиссии 
разработчиков КИМ, на одном из вебинаров, отвечая на вопросы, 
отметил: следует помнить, что только такой повтор слова считается 
речевой ошибкой, который обладает следующими признаками: 
буквальный, заметный (ощутимый), близлежащий, частый (три и 
более раз), не имеющий изобразительно-выразительных целей, 
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связанный с одним словом или его формой. Экзаменуемые имеют 
право безнаказанно повторять в сочинении слова «автор», 
«писатель», «он».  

Следует спросить, все ли эксперты знакомы с этим утверждением 
и почему из года в год снижают балл за повтор слова без учета того, 
ключевое слово это или нет, оправдан повтор или нет. Причем ученик 
теряет сразу два первичных балла, так как автоматически снимается 
балл и по К6 (выразительность речи). 

По поводу К6 тоже много неоднозначного. Этот пункт часто 
необъективно оценивается из-за языковых предпочтений 
проверяющего.  

Многое из того, что говорится на вебинарах председателям ПК и 
экспертам, в документах не зафиксировано, однако при проверке 
работ ссылки на них даются. Например, на одном из таких семинаров 
было сказано, что, если экзаменуемый назвал автора текста по имени-
отчеству без фамилии, это этическая ошибка (фамильярность). В 
последних документах, ответах на вопросы членов комиссии это 
отрицается.  

Неоднозначное отношение к К4. Известно, что в некоторых 
регионах до сих пор не засчитывают рассуждения экзаменуемого, 
если не приведен конкретный пример (из литературы, жизненный), 
хотя уже несколько лет существует правило, что позиция ученика, 
построенная полноценно на его умозаключениях, должна 
засчитываться. (Факты эти были выявлены по результатам 
перекрёстной проверки, процент которой с каждым годом неуклонно 
растет, что, на наш взгляд, неправильно).  

Оценку нравственной позиции экзаменуемого эксперт не дает. 
Этот пункт при проверке экспертами часто расценивается 
неоднозначно.  

В заключение приведем слова Р. А. Дощинского, руководителя 
комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов, 
который на семинаре назвал несколько важных пунктов, 
обеспечивающих качественную подготовку экспертов к проверке 
работ: 1) оценивать строго по критериям, 2) не вводить произвольные 
дополнительные требования к оформлению ответа, 3) оценивать без 
спешки, 4) не находить ошибки там, где их нет. 

Было подчеркнуто, что важен контроль ведущими экспертами 
хода проверки работ, возможность остановки проверки в целях 
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дополнительного согласования подходов к оцениванию, отстранения 
от проверки рассогласованных экспертов. 

Пока будет сочинение такого формата на экзамене и будут такие 
размытые критерии его оценивания, ни ученики, ни эксперты не 
будут избавлены от субъективного фактора, который неизбежно 
возникает каждый год. 

Качество проверки зависит напрямую от председателя 
региональной комиссии, от того, какие установки он дает, от качества 
курсов подготовки экспертов и работы конкретного эксперта. 
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В 2000-е годы в медийной сфере Республики Дагестан 

особенным влиянием пользовались частные издания, 
противопоставлявшие себя государственным средствам массовой 
информации и называвшие себя свободной прессой. Безусловно, 
свободой критиковать государственные структуры они обладали, но в 
условиях, когда за каждой частной газетой стоял собственник как 
политический игрок, свобода прессы преследовала специфические 
цели и работала на интересы хозяев, особенно в части дискредитации 
нужных лиц. Тем не менее сама ситуация противоборства газет 
«Новое дело», «Черновик», «Свободная республика» между собой 
или по отношению к государственным институтам порождала 
открытость прессы и критическую ее направленность. В той части, 
где речь шла о существующих нарушениях в области прав человека, 
газеты сыграли свою позитивную роль в развитии гражданского 
общества, но известно, что были акты прокурорского реагирования и 
материалы лингвистической экспертизы, связанные с обвинением 
газеты «Черновик» в экстремистских высказываниях. Анализ языка 
так называемой свободной дагестанской прессы тех лет представляет 
интерес с точки зрения явного и имплицитного смыслов и технологий 
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манипулирования сознанием читателей, которые были заложены в 
нем. 

Язык вражды, как известно, – это агрессивные речевые стратегии, 
используемые в различных жанрах коммуникации, преимущественно 
в средствах массовой информации, в целях создания образа врага и 
рассчитанные на пробуждение сильных деструктивных чувств: 
ярости, ненависти, мести, недоверия и т. д. [1, с. 4]. Язык вражды – 
обобщенное обозначение языковых средств выражения негативного 
отношения носителей определенных религиозных, национальных, 
политических, субкультурных и иных взглядов к оппонентам. В его 
основе – сведение многомерного окружающего мира к упрощенной 
двумерности его восприятия в целях создания поляризованной и 
примитивной картины мира на основе логических антиномий 
(«добро/зло», «мы/они» и т. д.). Язык вражды широко используется в 
идеологических целях, поскольку позволяет манипулировать 
сознанием масс. 

Агрессивные речевые стратегии, которые использует язык 
вражды, строятся на домыслах, фальсификации, абсурде. Более 
тонкие, имплицитные, механизмы воздействия используются 
стратегией дискредитации. Средством морального уничтожения 
политического оппонента являются не столько брань и прямая 
негативная оценка, сколько приемы когнитивного и семантического 
плана, способствующие желательному восприятию политических 
фактов и фигур. Многократное повторение определенного контекста 
обретает системную силу, которая аккумулирует наиболее 
актуальный текстовой смысл. С помощью регулярного негативного 
или позитивного контекста в сознание массового читателя внедряется 
соответствующее отношение к фактам, событиям, людям. Известно, 
что язык фашистской Германии, язык пропаганды представлял собой 
своего рода поток бесконечно повторяющихся слов, групп слов и 
фразеологических конструкций. Односторонность освещения фактов, 
крайняя эмоциональная насыщенность сообщения, использование 
превосходных степеней прилагательных, гиперболизированные 
обороты, подмена смыслов – часть технологии использования языка 
вражды и манипулирования истиной.  

Обратимся к анализу позиции газеты «Черновик» по отношению 
к религиозно-политическому экстремизму, вопросу, особенно 
актуальному в свете длительного противостояния газеты с 
правоохранительными органами. Вопрос противодействия 
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экстремизму и терроризму как таковой газета практически никогда не 
ставила, она поднимала лишь вопрос о методах работы 
правоохранительных органов в связи с этой угрозой. Безусловно, это 
очень актуальная и правильная постановка вопроса, но очевидно и 
другое: никогда предметом внимания газеты не становилась судьба 
сотрудников правоохранительных органов, становившихся жертвами 
разгула терроризма. Никогда драмы матерей, чьи сыновья погибли в 
противостоянии экстремизму и терроризму, не становились 
предметом публикаций еженедельника, в то время как множество 
публикаций было посвящено высказыванию позиций матерей 
молодых людей, обвиненных в экстремизме. Важнейший принцип 
независимой прессы – предоставление возможности услышать 
позицию различных сторон, но в данном случае газета заняла 
позицию одной стороны конфликта и оказалась в роли 
заинтересованной стороны. Названные выше речевые стратегии 
дискредитации оппонента и формирования образа врага широко 
использовались в медийной практике издания. В формировании 
образа врага успешно используется стратегия именования, когда 
отрицательное или положительное знание переносится из одной 
когнитивной области в другую. Так, использование метафоры «ось 
зла» в американских СМИ способствовало созданию образа врага в 
лице Ирака. 

Навешивание ярлыков – еще один лингвистический прием, 
используемый в стратегии номинации. Ярлык – это всегда 
проявление речевой агрессии, дискредитация человека с помощью 
упрощенной номинации, в основу которой кладется один частный 
признак. И этот признак становится доминантой, перечеркивающей 
многомерность человеческой личности взамен отводящей ей строго 
определенное место на политической оси координат. Подача фактов и 
их интерпретация дается в русле тезисов, призванных изменить 
объективную картину в сознании читателя и внушить желаемый 
ракурс оценки. Так, во многих материалах издания проводилась 
мысль о том, что терроризм и экстремизм – порождение власти и 
несуществующее явление. На фоне роста количества материалов, в 
которых за темой разъяснения религиозных норм, по сути, шло 
противопоставление светских и религиозных ценностей, такая логика 
работала на излюбленный довод экстремистов о враждебности 
современного государства и светской власти к человеку вообще и 
мусульманину в частности. Обильное цитирование доводов 
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экстремистов при отсутствии иного мнения – еще один прием из 
арсенала газеты, весьма односторонне освещавшей тему и по сути 
выступавшей либо как рупор от экстремистов, либо как просветитель 
от них. Нахождение ниши, которая позволяла бы снять обвинения в 
ангажированности и в то же время максимально выразить точку 
зрения сторонников радикализма, – один из приемов речевого 
манипулирования газеты. Так, в статье «Почва для «леса» от 8 
августа 2008 года автор утверждает: «Критика работы 
правоохранительных органов и есть борьба с экстремизмом». Для 
убедительности своих доводов автор ссылается на аргументы 
боевиков: «Посмотрите видеообращения из леса: «Когда вы возьмете 
в руки оружие? – Когда убьют вашего отца, брата, сына?! Когда 
разрушат ваш дом?». Борьба с экстремизмом для газеты означает, как 
она пишет, поиск ответа на вопросы: «Кто дал повод таким 
призывам? Прочему эти призывы действуют?» [2]. Последняя фраза 
не более чем камуфляж, так как объем, смысловая направленность, 
использование психолингвистических средств говорят о другом. 

Проблему идеологического противостояния экстремизму 
«Черновик» перекладывает лишь на министров по делам печати: 
«Сегодня перед министерствами стоят иные задачи, чем те, что были 
в период управления Гусаевым, Аруховым. Сегодня Уразаеву нужно 
не просто поливать грязью ваххабитов, а уже конструктивно 
критиковать экстремистские идеи». Показательна фраза «поливать 
грязью», которая дискредитирует смысл деятельности погибших 
министров и реабилитирует носителей идеологии экстремизма, 
формирует представление об их бессмысленном и неоправданном 
дискредитировании. Лексический ряд в статьях газеты опровергает 
выраженную на внешний взгляд «правильную» мысль – и это одна из 
технологий газеты, балансирующей на игре и смене явного и неявно 
выраженного, но внедренного в сознание читателя. 

Чередование фрагментов, как бы критикующих экстремизм, и 
фрагментов, обосновывающих его постулаты, – еще одна технология 
пропагандистской машины «Черновика», разжигающей недоверие и 
ненависть к институтам государства. В статье «Идеология Икс» от 1 
августа 2008 года заключительный пассаж обосновывает мысль о 
необходимости установления исламского государства и внушает 
недоверие к государству софистическими приёмами подмены 
понятий, логических уловок: «Еще одно фундаментальное 
противоречие, с признания которого нужно начинать борьбу с 
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религиозным экстремизмом любому светскому государственному 
мужу. Ислам хороший или плохой не бывает. Он предписывает, то 
есть делает обязательным любому мусульманину стремиться жить в 
халифате, то есть в государстве, устроенном на принципах 
верховенства и единственности власти Аллаха. Если в официальной 
риторике присутствует констатация факта, что 98% населения 
Дагестана составляют мусульмане, то это означает, что 98% 
населения Дагестана – экстремисты. И те, кто придерживается так 
называемого традиционного ислама, и нетрадиционные – все 
попадают под определение «экстремисты», все они для светской 
власти неблагонадёжные. По сути, это запугивание населения, 
утверждение неизбежности противостояния между человеком и 
государством, мусульманином и государством. Легализация 
экстремистских доводов идет либо прямо, либо косвенно.  

Еще одна технология языка вражды – это технология крупного и 
мелкого шрифта в подаче материала, использование экспрессивной 
лексики и лексики нужного семантического поля. Так, в статье 
«Рамадан – месяц энтузиазма» содержится рассказ о требованиях к 
мусульманину в священный месяц, много примеров, связанных с 
терминологией войны. Мобилизационный потенциал религии умело 
направляется не столько на идею внутреннего совершенствования 
человека, сколько на закрепление понятия «джихад» в 
эксплуатируемом радикале смысле прямой войны. Название одного 
из разделов статьи отчётливо актуализирует лексический пласт, 
связанный с экстремисткой идеологией: «Рамадан – тренировочный 
лагерь», что подсознательно легализует и уравнивает в восприятии 
читателя переносный смысл выражения и дает прямую отсылку к 
реалиям подготовки боевиков. Конец статьи насыщен той же 
лексикой и теми же образами: «Каждый год мы, как солдаты в армии, 
от рассвета до заката ведём в течение месяца дисциплинированную 
жизнь согласно строгому временному графику. После этого 
Всевышний Аллах возвращает нас в прежнее русло, и заряд Рамадана 
распределяется на одиннадцать следующих месяцев, по окончании 
которых мы вновь возвращаемся в армию. Армию Аллаха!». Далее 
посыл к молодежи, констатация ее пренебрежения к учебе, с чем 
мысленно читатель согласится, и внезапно другой поворот мысли, 
ради которого и написан материал: «Жизнь течет здесь и сейчас, а он 
лишь наблюдает со стороны. Разве для этого направлялись 
посланники? Разве для этого рубились головы на полях сражений?». 
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Следующий раздел «Что делать?» начинается с ответа: «Нас 
усыпили, но у нас нет времени спать» [3]. Крупный и мелкий шрифт 
– это подача легальных и нелегальных доводов, введение в легальный 
контекст лексического пласта, приводящего к «нелегальному» 
выводу, призывы к борьбе с государством. Контрапункты дают 
нужный эффект, а прочитанный нелегальный смыл затушёвывается 
ссылками на соседний бесспорный тезис. Диалогичность текста 
работает на противостояние и смуту. Такова психологика (термин 
самого издания) от авторов.  

Для мобилизации общества к решению созидательных задач язык 
вражды опасен и бесполезен: для творческой работы необходимо 
глубокое и основательное обсуждение проблем, требующих решения. 
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Топонимы – неотъемлемая часть лексики любого языка. 

Топонимия любого региона содержит сведения о важнейших этапах 
истории материальной и духовной культуры народа, 
сформировавшего ее.  

Исследование топонимики особенно актуально в настоящее 
время, потому что многие географические объекты, старые 
подразделения селений, многочисленные хутора и фермы, 
разнообразные межевые приметы теряют свое практическое значение 
и, выходя из употребления, их названия безвозвратно уходят из 
языка. 

Вопросам топонимики лакского языка посвящены работы 
известных ученых, специалистов лакского языка С. М. Хайдакова, 
И. Х. Абдуллаева, М. И. Каландарова и др.  

В данной статье мы остановимся на микротопонимах селения 
Кули Кулинского района РД, которые наиболее популярны в 
хозяйственном обиходе. Данные топонимы обозначают склоны, 
потому что это основная площадь сенокошения, пастбищ скота, 
пахоты и т. д. Различаются солнечный или южный склон сун и 
теневой или северный склон гьан. 

Все наименования, собранные нами, подразделяются по десяти 
группам в зависимости от значения перцептивного элемента. 

Рассмотрим топонимические названия южных склонов по 
мотивам номинации: 
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По разного рода объектам, рядом с которыми или за которыми 
находится южный склон: Ххяллух сун «заскальный склон», Мащилух 
сун «склон за фермой», ХхуллуцI сун «придорожный склон», 
КьакьалуцI сун «приовражный склон», Мурлух сун «склон заскалья», 
Ччиннах сун «склон за молотильными досками», Хьхьирилу сун 
«склон у лип», МарщацI сун «склон за гривой». 

По скоту, который пасется на них: Кьункурдисун «склон телок», 
Гъаттарасун «склон коров», Кьяцрасун «козлиный склон», 
ИлтIрасун «склон истощенных овец». 

По лицу или обществу кому принадлежали или имели какое-то 
отношение южный склон: Касал сун «склон Касы», Абачил сун «склон 
Абачи», Сукъал сун «склон Сука», ЧIарттал сун «склон каринцев».  

По виду или характеру поверхности: Хъяшхъяр сун «плешивый 
склон», Хъяшхъяр бу сун «склон с плешинами», Щамарасун 
«щебенистый склон», ЯтIул чарил сун «склон с красным камнем», 
ХхялкIрасун «склон каменистых плит». 

По собственным названиям гор: Ттухъа сун «склон горы Тука», 
Хъаненна сун «склон горы Ханена». По данной модели образовано 
обширное количество топонимов, т. к. на каждой горе имеется свой 
южный склон. 

По расположению: Бургъи сун «солнечный склон», Суннил сун 
«южный склон Южного склона», Гьаннил сун «южный склон 
Северного склона», Оьлубу сун «склон в опасном месте», Оьсун 
«опасный склон». 

По сходству формы с разными предметами: ОьнтIасун 
«ложбинообразный склон», Хъурусун «грудинкообразный склон», 
Буттукьасун «сундукообразный склон», Кьалисун «бочкообразный 
склон», Ттуккусун «склон осла». Этот последний топоним возник не 
на ассоциации склона с ослом, а по принадлежности его к горе, 
напоминающей осла. 

Сообразно размерам даны названия: Лахъи сун «длинный склон», 
Хъун сун «большой склон», ЧIаба сун «малый склон». 

Приведем такие названия, которые трудно истолковать: Ххяллубу 
сун «склон среди скал» от ххяллу «скалы», Ппаллабу сун «склон 
между хлевами», ппал «хлев», «шерсть». По сравнению с остальными 
последний близко расположен к населенному пункту. 

Наименования теневых склонов представлены в меньшем 
количестве, что объясняется сравнительно меньшей их хозяйственной 
значимостью. На теневой стороне трава однообразная, в осенне-
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зимнее время замерзает, покрывается снегом, а весной зарастает 
очень поздно. Среди наименований теневых склонов заслуживают 
внимания следующие, обозначающие принадлежность: Аьрал гьан, 
Аьвдул гьан, Ссанчул гьан, Кьурбидал гьан, Булатлул гьан, Зугьрал 
гьан, где Аьра, Аьвду, Ссанчу, Кьурбида, Булат, Зугьра – личные 
имена и прозвища мужчин, за исключением последнего. Отметим 
Оьгьан «опасный склон», Щаллу гьан «сплошной склон», Утта гьан 
«широкий склон», БурцIигьан «волчий склон» т. д., которые близки к 
названиям южных склонов. 

Одной из примечательных деталей горного ландшафта является 
рахI «ложбина». Отмечены Хъун рахI «большая ложбина», ЗуманицI 
рахI «ложбина на краю» (находится на краю луга над высоким 
обрывом), Мурзу рахI «крутая ложбина». На принадлежность 
указывают следующие ложбины: Ххажал рахI, Ххажа – неполное 
женское имя от Ххадижат, МахIалла рахIру, от мужского имени 
МахIа, Тазенна рахIру, указывает на Тазе или Тази, однако личных 
имен Тазе ли Тази в кулинском говоре вообще нет. Это последнее, 
может быть, было чьим-то прозвищем. 

По характеру растительности названы: Бюру рахI «ложбина 
чертополоха (колючек)», Яшул рахI, где яш в кулинском говоре 
«тмин» (лит. явш «тмин») «ложбина тмина». 

По отношению к другим объектам называется Щулух рахI, щулу 
«овечий помет», Исулух рахI, ису «сова», этимологию которых нельзя 
никак вывести из лексического значения перцептива. Кьунтта рахI 
«каменистая ложбина», Хъун сарсара рахI «большая песчаная 
ложбина», ЧIири сарсара рахI «малая песчаная ложбина». Бартхъул 
рахIру «ложбины окраины», а также Суннараллил рахIру «ложбины 
южных склонов» представляют собирательно-множественные 
названия, этимология их затемнена, непонятно по какому признаку 
они получили свои названия. 

На склонах гор встречаются небольшие углубления, которые 
называются оьнтIа «впадинка». Нами отмечено семь таких названий: 
Хъун оьнтIа «большая впадинка», Хъарал оьнтIа «плечевая 
впадинка», Бюрунна оьнтIа «впадинка с колючками», МикIирал 
оьнтIа «ледяная ложбинка», Бав-бавтIи оьнтIа «кричащая 
ложбинка» Щюлли бе оьнтIа «зеленеющая ложбинка», названа по 
принципу того, что весной рано зеленеет, Ччаккал оьнтIа, очевидно, 
названа по прозвищу человека.  
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В горах часто встречаются островки дернистой почвы среди 
голых скал. Они носят название мачI, омонимичное с мачI «заплата», 
«бязь». Слово мачI в аварском языке означает луг. Хотя мачI и 
выглядит как наложенная на голую скалу заплата, следовательно, 
неплохо этимологизируется с синхронной точки зрения, мы 
вынуждены допустить иное толкование этого термина. Во-первых, 
нам кажется, люди научились накладывать заплатки на одежду 
гораздо позже того периода своего развития, когда разобрались и 
дали оценочную характеристику жизненно важным объектам 
окружающей среды, во-вторых, наличие слова мачI «луг» в 
родственном аварском языке заставляет задуматься над тем, что в 
прадагестанском языке мачI, может быть, имело более общее 
значение «луг», «пастбище», «земля» и т. д. Кроме того, нельзя не 
учесть, того, что эти «островки» и как заплатки не смотрелись, а 
название мачI в рассматриваемом значении уже употреблялось. В 
«ойконимии (и всей топонимии) дагестанских горских языков очень 
много общего, что является первичным, а расхождения, 
отличительные особенности в ойконимии каждого языка – 
вторичными» [1,с. 369–370]. 

Приведем представленные в нашем материале топонимы с 
апеллятивом «мачI»: Щутталу мачI «под скалой», Щаллу мачI 
«ровный, целый», Бюрунна мачI «с колючкой», Лахъи мачIру 
«длинные», Бюлукьа мачIру «похожие на камни», Жарт мачIру 
«струеобразные», ЯтIул мачIру «красные», Сунул бюрунна мачI 
«южносклонная колючковая», Гьаннил бюрунна мачI 
«северносклонная колючковая», Ккурккра мачIру «относящиеся к 
ферме Ккурккра», Исмел мачI «Заплатка Исмея», Оьмил мачI 
«заплатка Оми». Небесполезно при выяснении этимологии этого 
слова обратиться к его омониму ляв мачI «огрех, погрешность», 
буквально – «средняя, промежуточная». Тот же мачI, но 
продолговатой формы, носит название ххарххала. Они бывают 
обычно на крутых, труднодоступных, скалистых горных местах. 

Нами обнаружено пять топонимов с апеллятивом ххарххала: 
Ччала ххарххаллу «штыкообразные полоски», Хъун рахIнил 
ххарххаллу «полоски в большой ложбине», Ханнал ххарххаллу 
«полоски Хана», Лютил ххарххаллу «полоски Люти», КъантIал 
ххарххаллу «полоски Канты». Здесь Люти и КъантIа – прозвища, а 
Хан, может быть, собственное имя, потому что во владениях села 
Кули Кумухскому хану не принадлежали земли. Следует отметить, 
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что слово ххарххаллу как топоним использовано только во 
множественном числе, что отражает нецелостность, прерывистость 
денотата. 

Таким образом, топонимические названия являются одними из 
самых главных передатчиков информации и несут в себе печать 
культуры народа, его истории, отражают среду обитания. 
Топонимический материал отражает языковые и этнокультурные 
особенности этноса.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию активных 

процессов неологии в русском языке конца XX начала XXI вв.: 
теории номинации, семантики, стилистических преобразований и 
функционирования лексических неологизмов. Языковые изменения 
рассмотрены с учетом внутренних источников развития языка на 
фоне исторических преобразований в обществе. Особое внимание 
уделено лексике масс-медиа как источнику изменений в словарном 
составе русского языка.  
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Среди актуальных процессов развития русского языка конца XX 

начала XXI вв. важное место принадлежит неологизации, благодаря 
которой в нем появляются новые номинативные единицы, в том 
числе русские и заимствованные. Неологизация связана со 
словообразованием, фразеологией, синтаксисом морфологией, что 
позволяет считать ее межуровневым процессом. 

Словообразование представляет собой наиболее динамичный 
аспект языка, ему характерны определенные изменения на разных 
этапах развития языковой системы. Изучение таких тенденций 
представляет большой интерес, так как именно они являются 
обобщением различных словообразовательных процессов.  

Одной из наиболее многочисленных групп неологизмов 
современного русского языка являются сложные слова. 
Традиционные для русского языка на разных этапах его эволюции 
номинативные единицы такого типа во всех своих разновидностях 
долгое время были сравнительно немногочисленны. Лишь в 
последние десятилетия, как убедительно показывают словарные 
материалы, резко возросла продуктивность образования 
номинативных единиц данного типа. 
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Количественные и качественные характеристики 
новообразований исследуемой группы определяют необходимость 
разноаспектного комплексного изучения деривационной модели как с 
точки зрения соотношения ее компонентов, так и в плане 
семантической трансформации слов-компонентов в составе целого. 

Значительное количество существительных образовано 
основосложением, чрезвычайно продуктивным в сфере языковых и 
речевых новообразований. Фиксируются целые серии 
новообразований с различными русскими и иноязычными 
компонентами, среди которых есть особенно активные, например: 
«На фоне производства и роста цен утверждается 
криминократия» («Правда», IХ.1993); «Теперь у нас дымократия! 
Напустили дыму, так, что глаза застилает и дышать нечем» (Труд, 
ХII.1992); «Недаром промелькнуло в местной прессе интересное 
словечко – демократура» /демократия + диктатура («Советская 
Россия», ХI.1993); «Демократ»… становится все больше 
демократором» («Правда», IX.1993). 

Анализ лексического материала дал возможность выделить 
группу сложносокращенных слов, образующихся путем сложения 
начала первого слова и конца второго: криминократия (криминал + 
демократия), катастройка (катастрофа + перестройка), 
еврокосмолет (европейский космический самолет). Изучение 
характерного большей частью для английского языка телескопного 
словообразования вызывает в лингвистической литературе полярные 
мнения. Анализируя подобные слова, некоторые ученые говорят о 
вставочном типе словообразования, тут же оговариваясь, что 
«выделение телескопии в специальный тип словообразования все же 
не представляется целесообразным [1, с. 106]. По мнению 
Н. М. Шанского, «они образуют всего лишь одну из разновидностей 
аббревиатур» [4, с. 277]. Появился ряд публикаций, в которых 
подчеркивается тезис о том, что «одним из продуктивных способов 
словообразования в последнее десятилетие являются сокращения, 
среди которых выделяется телескопия» [3]. Образование телескопных 
номинаций можно считать «одним из проявлений закона экономии 
речевых средств, принципа наименьшего усилия» [2, с. 38].  

Исследователи отмечают эту тенденцию в словообразовании, 
отвечающую требованиям компактности и цельнооформленности, 
давая при этом разные названия полученным единицам: телескопные 
слова (В. М. Лейчик), слова-гибриды (И. Р. Гальперин), 
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междусловные наложения (Н. Я. Янко-Триницкая), контаминации 
(В. В. Виноградова), слова-слитки (В. И. Заботкина), словослияния 
(К. Л. Егорова) и др. Само разнообразие терминов говорит о 
разносторонности явления и возможности разных подходов к его 
изучению. С точки зрения стилистической русские телескопные слова 
в массе своей представляют авторские окказионализмы, 
использующиеся с определенной стилистической функцией, в 
частности для создания комического эффекта. 

Сложные слова или композиты в анализируемом материале 
современного русского языка представляют большую, своеобразную 
по значению и очень разнообразную по составу группу, поэтому 
повышенный интерес к ним в специальной литературе, обилие 
различных, часто противоречивых суждений представляется 
закономерным и оправданным. Достаточно полное и 
дифференцированное описание типов сложных слов требует учета 
характера смысловых отношений между компонентами 
производящего словосочетания, степени зависимости компонентов 
сложного слова между собой и их соотносительности с лексическими 
единицами (свободные и связанные компоненты), грамматической 
(глагольные и именные) и формальной (полные и усеченные) 
особенностей компонентов. Из 300 проанализированных 
неологизмов, образованных морфологическим способом сложения 
основы и слова, наибольшее количество неологических единиц 
такого типа зарегистрировано с препозитивным элементом теле- -
телебред, телеэрудит, телелюбовь, телепсихоз (90 слов). 
Структурные типы «слог + слово» и «слово + слог» отнюдь не 
исчерпали своих словообразовательных возможностей. Показательно 
активное использование неинициальной аббревиации для создания 
авторских неологизмов со стилистической нагрузкой: наркобарон, 
политбог, партбарщина, спецхата, спецхижина, капрай; 
видеопоэзия, видеогид, автовластелин, автопаломники.  

Исследуемый лексический материал подтверждает, что 
аббревиатуры в отличие от обычных слов недолговечны, не 
самостоятельны, их создание и существование зависит от судьбы 
полного (развернутого) наименования. Действительно, аббревиатуры 
обычно имеют более точно очерченные «даты жизни», чем многие 
иные слова: они возникают вслед за полным наименованием, а 
исчезают в зависимости от судьбы этого наименования. 

Любые лексические сокращения, склоняемые и несклоняемые, с 
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вычленяемыми и невычленяемыми компонентами – это, бесспорно, 
факт языка или речи. Разумеется, на пути от графического 
сокращения к лексическому возможны и промежуточные позиции, но 
это не меняет принципиально решения вопроса. Противоречивы и 
нечетки высказывания лингвистов о характере аббревиатурных 
морфем и типе их значений. На наш взгляд, сложносокращенные 
слова, представляющие, по общему признанию, новый тип слов, 
состоят из морфем также нового типа, которые нельзя в полной мере 
назвать ни корневыми, ни аффиксальными. Поскольку аббревиация – 
особая разновидность словосложения, то естественно, что 
аббревиатурные морфемы ближе всего стоят к словосложительным 
морфемам. Специфику аббревиатурных морфем видим в следующем:  

1. Все они воспринимаются как усеченные по своей структуре: 
натурхозяйство, альплагерь, информтерапия, нардепы и др. Наличие 
или отсутствие усеченности позволяет отграничивать 
сложносокращенные слова от собственно сложных, ср. виновоз, 
хлебороды, скорострой, миропорядок, смехопанорама, 
нефтедоллары, флотораздел, мироустройство. 

2. Как известно, аффиксам свойственна позиционная 
закрепленность в слове. Этот признак отмечается также у морфем 
аббревиатурных, однако природа позиционной закрепленности у них 
чаще синтаксическая, чем структурная.  

Четкость строения и большая семантическая емкость новых 
сложных слов обусловливает широкое использование их в 
разговорной речи и публицистике с целью наиболее полного или 
эмоционально-оценочного изображения человека и фактов 
объективной действительности. Сохраняет словообразовательную 
активность также инициальная аббревиация. Среди новых 
сокращений конца ХХ в. находим: РФ, РД, НДР, ЛДПР, ФСК, ФСБ, 
ВКС, СЭЗ, МБР, МЧС. Буквенные аббревиатуры и 
сложносокращенные слова способны выступать в качестве 
производящих основ при словообразовании. Следует подчеркнуть, 
что производные слова образуются от самых различных категорий 
аббревиатурных основ. 

Новые слова в своей структуре, словообразовательной базе, 
независимо от дальнейшей судьбы, отразили процессы, 
происходящие в современном словообразовании. Подвижность, 
нестабильность исследованной лексики позволяет подойти к новому 
материалу с точки зрения его исторического развития. Эти материалы 
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помогают проследить развитие различных способов 
словообразования, установить удельный вес в процессе 
словопроизводства, а также свидетельствуют о разном характере 
взаимодействия как в самой словообразовательной системе, так и на 
межуровневом пространстве. 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости создания на 

уроке русского языка условий для формирования умений и навыков 
речевого общения, осуществления коммуникативной направленности 
при изучении синтаксической системы русского языка.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, работа над 
текстом, структурные и семантические характеристики, 
синонимичные предложения. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий является неотъемлемой частью языкового образования в 
школе. Недостаточно того, чтобы школьники знали язык, его нормы и 
устройство, необходимо, чтобы они умели применять эти знания в 
жизненных ситуациях, что отвечает потребностям современного 
человека. Коммуникативная компетенция способствует 
формированию умений и навыков речевого общения, поэтому 
практически на каждом уроке следует создавать для этого условия, но 
большая ответственность за развитие речи учащихся лежит на 
учителях русского языка и литературы.  

Практически любой предметник сталкивается с проблемой, когда 
ученики не умеют работать с текстом: анализировать текст, выявлять 
основную информацию в тексте, связь его отдельных элементов 
(темы, образов, способов выражения авторской позиции, если это 
художественный или публицистический текст), выражать свои 
мысли. Особенно сложно воспринимают ученики содержание текста 
на слух. Уроки русского языка и литературы создают основу для 
успешного образования в целом, для освоения материала по другим 
предметам, так как формируют навыки чтения, которые носят ярко 
выраженный метапредметный характер. Одна из актуальных задач 
общеобразовательной школы – формирование навыков работы с 
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текстом различного содержания и стиля, умения использовать 
извлеченную из текста информацию в разных жизненных ситуациях. 

При работе с текстом формируются следующие умения: 
1) умение ориентироваться в содержании текста и понимать его 

общий смысл (определять тему, основную мысль, отраженную в 
тексте), для чего школьникам даются задания озаглавить текст 
(заглавие должно отражать главную тему или основную мысль 
текста), сформулировать доминирующую идею текста; 

2) умение находить нужную информацию в тексте; 
3) умение извлекать из текста эксплицитную и имплицитную 

информации (продуктивен для этого прием сопоставления текстов, 
разных по стилю и функциям); 

4) умение соотнести прочитанное с собственным опытом, 
размышлять над текстом и делать вывод из прочитанного, при этом 
находя факты и аргументы в подтверждение своего мнения, 
использовать полученную информацию в дальнейшей деятельности. 

Развитию коммуникативной компетенции способствует 
выработка умения фиксировать содержание текста, используя для 
этого разные типы письменной фиксации – выписки, тезисы, реферат, 
аннотацию. Использование в 5–9 классах аннотации, содержащей 
сведения информативного характера и в то же время дающей краткую 
оценку этого материала, объясняя, кому и для чего он может быть 
полезен, позволит подготовить учеников к продуцированию 
собственных текстов с целью их дальнейшего использования в той 
или иной сфере речевой коммуникации. Таким образом, развивая 
коммуникативные способности обучающихся, мы готовим 
конкурентоспособных выпускников, способных постигать 
окружающий мир, пройти успешную социализацию, грамотно 
строить взаимоотношения с представителями разных слоев общества 
в быту и в общественно-полезной, учебно-познавательной и 
творческой деятельности. 

Ученые отмечают, что «синтаксис в иерархии языковых уровней 
занимает высшую ступень, так как именно он связан с 
коммуникативной функцией языка» и «именно на нем единицы 
других уровней организуются с целью построения речи: фонетически 
оформленные (фонетический уровень) слова (лексический уровень) с 
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их грамматическими характеристиками (морфологический уровень), 
соединяясь друг с другом, формируют сообщение о 
действительности, о воле говорящего или о его отношении к миру» 
[5, с. 6]. Поэтому формирование неподготовленной русской речи у 
учащихся (особенно у учащихся-дагестанцев) невозможно без 
практического овладения всеми типами предложений, без 
осмысления структурных и семантических характеристик 
синонимичных предложений различной структуры и заключенного в 
них значения.  

В нашей республике свободное владение русским языком 
остается жизненной необходимостью. Сложившаяся в нашей стране 
лингводидактическая ситуация, когда наблюдается 
взаимопроникновение и взаимовлияние языковых миров и культур, 
делает необходимым формирование нового подхода к обучению 
языка в целом и синтаксиса в частности. Необходимо, опираясь на 
изучение синтаксической системы русского языка, осуществлять 
коммуникативную направленность в использовании синтаксических 
единиц, решать собственно речевые задачи. Для решения 
поставленных задач первостепенное значение имеет рассмотрение 
синтаксической синонимии, весьма разветвленной в современном 
русском языке.  

Для осуществления практических целей изучения предложений 
различных конструкций необходимо руководствоваться следующим 
методическим руководством: каждый тип предложения 
рассматривать не изолированно, а в кругу других синтаксических 
конструкций с учетом их связей и синонимических отношений. Это 
позволит школьным учителям решить проблему «бедности 
синтаксического строя речи» учащихся.  

Учащиеся не умеют использовать имеющиеся в их речевом 
опыте конструкции в соответствии с особенностями жанра и стиля 
создаваемого текста. Большие возможности для выработки такого 
умения представляет прием рассмотрения синтаксической 
синонимии, имеющей место быть между двусоставными и 
односоставными предложениями, а также между различными видами 
односоставных предложений. При этом Т. М. Воителева 
подчеркивает, что необходимо учитывать сферу употребления разных 
типов предложения, формировать у учащихся стилистически 
дифференцированную речь [2, с. 289–290]. 
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Знакомясь с составом простого предложения, школьники учатся 
использовать в речи как односоставные, так и синонимичные им 
двусоставные предложения. Большое значение для формирования 
речемыслительных способностей школьников имеет выявление 
сходств и различий между односоставными и двусоставными 
предложениями. 

Односоставные предложения – яркое выразительное средство 
русского языка, с помощью которого подчеркиваются самые 
различные смысловые оттенки. От простых двусоставных 
предложений они отличаются эмоциональностью, экспрессией, 
сферой употребления и чаще используются в разговорной и 
художественной речи. Так, определенно-личные предложения более 
употребительны в живой разговорной речи, чем двусоставные. Они 
делают речь лаконичной и в то же время более точной и динамичной, 
заостряя внимание на действии, а не на лице, совершающем это 
действие. Например: Сижу и пью с блюдечка. (Зощенко); Приезжаем 
домой под вечер. (Шмелев). Определенно-личные предложения также 
используются в художественном и публицистическом стилях. 
Благодаря этим предложениям в научно-популярной речи создается 
ощущение непринужденности, откровенности в беседе с читателем. 
Например: Посмотрите на эту картину! Вдумайтесь в смысл этого 
высказывания. Характеризуя роль определенно-личных предложений, 
А. М. Пешковский отмечал: «Мы заметим здесь некоторую 
энергичность, быстроту и взволнованность речи, но именно с этой 
точки зрения слова я, ты, мы и вы окажутся прямо «неуместными» 
[4, 188]. 

Односоставные неопределенно-личные предложения также 
отличаются выразительностью, лаконичностью, делают речь легкой и 
непринужденной. Они могут использоваться как синонимичные 
конструкции двусоставных предложений в научном, разговорном и 
художественном стилях. Ср.: Благородные металлы применяют в 
современной технике. Например, из платины делают специальную 
химическую посуду. – Благородные металлы применяются в 
современной технике. Например, из платины делается специальная 
химическая посуда (научный стиль). Ему верили, его хорошо знали. 
(А.Н.Толстой) – Они (все) ему верили, все (они) хорошо его знали 
(художественный стиль). 

В неопределенно-личных предложениях отсутствует лицо, 
совершающее действие, поэтому роль самого действия 
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актуализируется. Например: Летом возле этой осинки стог 
поставили. (Пришвин); Ему дали чаю. (Тургенев) 

Безличные предложения также имеют синонимы – двусоставные 
предложения. Ср.: Болото затянуло туманом. – Болото затянуто 
туманом. Безличные предложения употребляются в основном в 
разговорной речи, а также в официально-деловом и 
публицистическом стилях. В художественном стиле безличные 
предложения наиболее широко используются для изображения 
состояния природы, окружающей среды, для выражения желаний. С 
помощью таких предложений заостряется внимание на различных 
эмоционально-экспрессивных оттенках, которые не могут быть 
переданы двусоставными предложениями. Ср., например: Я не сплю – 
Мне не спится. Конструкция с безличным предложением ярче 
передает эмоциональное состояние человека. Например: Мне не 
любится, не мечтается, не читается по ночам. (Евтушенко). 

Ярким стилистическим средством являются назывные 
предложения, которые употребляются в основном в художественном 
и публицистическом стилях. Назывные предложения не находят 
такого широкого применения, как глагольные односоставные 
предложения. Их особенностью является то, что они называют 
явление или событие в настоящем. Назывные предложения также 
могут иметь синонимы – двусоставные предложения. 

С целью выработки у учащихся навыков различения и 
использования в речи односоставных и синонимичных им 
двусоставных предложений необходимо дать упражнения на 
закрепление, основанные на приеме сопоставления, причем 
анализируются сходства и различия в семантике и в 
морфологическом оформлении главных членов сопоставляемых 
двусоставных и односоставных предложений. Такая работа очень 
важна. 

Русский синтаксис отличается богатством и разнообразием 
стилистических средств. «Стилистика начинается там, – пишет 
И. Голуб, – где существует возможность выбора, а в русском языке 
такая возможность постоянно возникает при обращении к различным 
структурным типам предложений, употреблении параллельных 
синтаксических конструкций и т. п.».[3, с. 343]. При стилистическом 
анализе разных типов предложений важно показать их экспрессивные 
возможности, от которых зависит обращение к той или иной 
конструкции в определенной речевой ситуации.  
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В построении системы работы над односоставными 
предложениями следует исходить из следующего положения: 
целесообразность использования той или иной синтаксической 
конструкции можно показать только в контексте или речевой 
ситуации. Работа над типами односоставных предложений в связном 
тексте дает возможность осмыслить, что любая синтаксическая 
конструкция существует в ряду других форм, которые 
противопоставлены по смыслу или стилистическими оттенками.  

Методическая система изучения односоставных предложений 
должна строиться с учётом реализации функционально-системного и 
коммуникативно-деятельностного подходов в обучении русскому 
языку, так как изучение видов предложений – это не самоцель, эти 
знания должны быть востребованы, например, на уроке при 
использовании методов, ориентированных на устную коммуникацию: 
учебных диалогов, сообщений, докладов, бесед, обсуждений, 
дискуссий, выступлений в качестве ведущего и т. п. При этом 
реализуются составляющие коммуникативной компетентности: 
«лингвистическая (языковая), социолингвистическая (умение 
использовать языковой материал в соответствии с контекстом), 
социокультурная (умение пользоваться знаниями истории, культуры, 
традиции и обычаев стран изучаемого языка), дискурсивная (умение 
организовать речь, поддержать разговор, слушать собеседника, 
учитывать его точку зрения), стратегическая (умение ставить задачи, 
добиваться цели, устанавливать контакт с собеседником) и 
социальная (умение поставить себя на место другого и способность 
справиться со сложившейся ситуацией)» [1]. Учителю гораздо легче 
создать на уроке развивающую среду с опорой на знания о единицах 
языка, в данном случае о типах предложений, их семантических, 
структурных и стилистических особенностях. Учащимся при этом 
будет понятнее, как вступать в контакт и строить процесс общения, 
соблюдая нормы и правила общения. 
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Учебный процесс представляет собой организацию такой 

деятельности, в результате которой у детей формируются знания, 
умения и навыки как в области различных учебных предметов, так и 
общего характера. Но для того чтобы этот процесс протекал активно 
и продуктивно, преподаватель должен научить учеников получать 
знания, развивать их познавательную активность, обеспечить и 
реализовать практически те познавательные средства, которые 
необходимы для усвоения основ наук. 

Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе 
обучения имеет большое значение. И важную роль в этом играет 
интерес к изучаемому предмету. Он является одним из основных 
мотивов изучения школьниками родного языка. Перед методикой 
преподавания родного языка в школе в настоящее время стоит задача 
изыскания резервов положительной мотивации в содержании и 
методах обучения, ибо основной путь овладения родным языком 
лежит через стимулирование интереса к нему. 

Данные ряда исследований и наш личный педагогический опыт 
показывают, что большинство учеников приступают к изучению 
родного языка с большим энтузиазмом. Дети активны, они с 
удовольствием выполняют задания учителя, с готовностью отвечают 
на его вопросы. Однако постепенно первоначальный интерес к 
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родному языку начинает угасать. Психологи объясняют эти явления 
тем, что интересы младших школьников вообще очень широки, но, к 
сожалению, и крайне неустойчивы. Задача учителя начальных 
классов заключается в том, чтобы развить и сохранить 
первоначальный внешний интерес учащихся к родному языку, 
добиться того, чтобы он перерос в интерес устойчивый, внутренний. 
Одно из условий формирования такого интереса к родному языку у 
младших школьников – занимательность. Сделать уроки родного 
языка интересными, увлекательными стремится каждый учитель, но 
несравненно большими возможностями в этом плане обладают 
внеурочные (внеклассные и внешкольные) занятия по родному языку. 

Внеклассная и внешкольная работа есть необходимое условие 
для обучения родному языку в начальных школах. Ее основная цель – 
обучение речевому общению на родном языке, что предусматривает 
пополнение активного словаря учащихся, отработку навыков 
правильного произношения дагестанских специфических звуков, 
формирование умений правильного построения предложений, 
ознакомление учащихся с грамматическим строем родного языка, 
привитие орфографических и пунктуационных навыков и т. д. 

Целью внеклассной работы определяются ее конкретные 
образовательные и воспитательные задачи, основными из которых 
являются: 

а) закрепление программного материала по родному языку; 
б) углубление и расширение знаний учащихся о родном языке и 

его закономерностях; 
в) развитие устной и письменной связной речи учащихся с 

одновременным развитием их логического мышления; 
г) формирование первичных орфоэпических, орфографических и 

пунктуационных навыков; 
д) пробуждение и поддержка интереса к изучению родного языка; 
е) воспитание интереса к чтению книг на родном языке, 

формирование первоначальных умений работать со словарями, 
привитие элементарных навыков самостоятельной работы с книгой; 

ж) развитие индивидуальных способностей учащихся; 
з) воспитание чувства патриотизма, формирование 

интернационалистического сознания, развитие нравственного и 
эстетического идеалов и т. д., которые в совокупности составляют 
сущность воспитания учащихся. 
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На внеклассных занятиях учащиеся выходят за тесные рамки 
учебников, приобретают многие жизненно необходимые навыки – 
учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 
пользоваться справочной литературой, общаться на родном языке. 
Хорошо организованная и систематическая внеклассная и 
внешкольная работа дает возможность закреплять знания и навыки, 
полученные учащимися на уроках, и в то же время выходить за рамки 
программного материала, знакомить школьников с лексическим и 
грамматическим богатством родного языка, которое не изучается на 
уроках в силу ограниченности во времени, но знание которого делает 
речь выразительнее. Но вместе с тем основой для внеклассной работы 
должны являться знания, полученные учащимися на уроках родного 
языка, опираясь на которые, учитель совершенствует речевые навыки 
учащихся. 

В основе организации внеклассной работы по родному языку в 
начальной городской школе, по нашему мнению, должны быть 
положены такие общедидактические принципы, как принцип 
научности, доступности, систематичности и последовательности в 
обучении, связи теории с практикой, сознательности и активности, 
наглядности, преемственности и перспективности. 

Содержание внеклассной работы должно быть соотнесено с 
программой по родному языку. Последовательность подачи 
активизируемого во внеурочное время материала должна совпадать с 
последовательностью его изучения на уроках. Взаимосвязь 
внеклассных и классных занятий способствует осознанному и 
прочному усвоению языкового материала. 

Кроме того, содержание внеклассной и внешкольной работы 
должно быть интересно учащимся, задания следует варьировать, 
чтобы сильным ученикам не было скучно, а слабые стали увереннее и 
активнее. Такая работа стимулирует познавательную и речевую 
активность учащихся; каждый ученик получает задание по своим 
способностям. 

Содержание внеклассной работы по родному языку включает два 
круга вопросов: 

а) вопросы, связанные с программным материалом, они 
способствуют углублению знаний учащихся по родному языку и 
привитию практических навыков родной речи; 
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б) вопросы, не входящие в программу, но имеющие большое 
значение для расширения общего кругозора учащихся, речевой 
тренировки на родном языке. 

Первый круг вопросов достаточно широк, он охватывает разделы 
школьного курса родного языка. Тематика в основном соответствует 
темам, изучаемым на уроках, но, чтобы пробудить и поддержать у 
школьников интерес к занятиям, темы формулируются несколько 
иначе, например: «Сколько слов в родном языке?» (беседа о 
словарном богатстве родного языка, которую можно проводить в 3–4 
классах); «В музее слов» (беседа о происхождении слов); «Как 
рождались новые слова?» (беседа о способах образования слов в 
родном языке), «Кладовые слов» (беседа о словарях); «Можно ли 
сломать язык» (беседа об артикуляции дагестанских звуков), 
«Звуковые законы» (беседа об орфоэпических нормах родного 
языка), «Мелодия слова» (беседа о словесном ударении), 
«молчаливые буквы» (беседа о функции букв Ъ и Ь), «Кто и что?» 
(беседа о существительных разумных и неразумных) и др. Работа над 
данными темами помимо бесед должна сопровождаться выполнением 
упражнений, задания которых способствовали бы привитию 
практических навыков. 

Второй круг вопросов включает такие сведения, которые на 
уроках не рассматриваются. Эти темы («Кто такие наши предки», 
«Как люди научились говорить», «Почему дагестанцы говорят на 
разных языках», «Как люди научились писать» и т. п.) отличаются 
своей новизной и информативностью и интересны ученикам не 
только старших, но и начальных классов. 

Интерес к внеклассной работе поддерживается содержанием 
проводимых мероприятий и разнообразием, необычностью их форм и 
видов, отличных от уроков. Большинство видов внеклассной работы 
по родному языку проводится в устной форме. По охвату учащихся 
они могут быть индивидуальными, групповыми и массовыми. 

Индивидуальная форма внеурочных занятий по родному языку в 
основном складывается из индивидуальных поручений учителя 
родного языка или классного руководителя (изготовить альбом, 
наглядные пособия к внеклассному занятию, подготовить доклад или 
сообщение на предложенную тему и т. д.). 

К групповым и массовым видам внеклассной и внешкольной 
работы относятся: кружок родного языка, экскурсии (в библиотеку, 
на природу и т. д.), викторины, утренники родного языка, праздники 
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(например, праздник сказки, детских рисунков), конкурсы (например, 
на лучшую тетрадь, на лучшую письменную работу, на лучшего 
чтеца), дни (недели или месяц) родного языка, игры. Одни виды 
работ должны проводиться систематически, по особому расписанию, 
другие – эпизодически, один–два раза в год. Например, регулярно – 
один раз в две недели – можно проводить занятия кружка родного 
языка, регулярно – раз в месяц – выпускать листки родного языка и 
стенную газету. Такие массовые виды внеклассной работы, как 
утренник родного языка, праздник поэзии (или другие праздники), 
выставка лучших тетрадей, конкурсы проводятся обычно 
эпизодически, один–два раза в год. 

Все перечисленные выше индивидуальные, групповые и 
массовые виды внеклассной работы по родному языку тесно связаны 
между собой. 

На внеклассных занятиях или в процессе подготовки к ним 
нужно обращать внимание и на такие задания, которые требуют от 
учащихся самостоятельных наблюдений над живой устной и 
письменной речью, самостоятельного анализа, обобщений и выводов, 
например, задание подобрать народные загадки, пословицы, 
поговорки, крылатые слова и выражения на определенную тему. 
Выполняя подобные задания, ученики знакомятся с доступной 
лингвистической литературой, активно участвуют в конкурсах на 
придумывание лучшей загадки, пословицы, рассказа по заданной 
теме. 

На внеклассных занятиях особое внимание нужно обратить на 
богатое наследие нашего народа. Приобщение детей к народному 
творчеству, фольклору, традициям и обычаям своего народа должно 
начинаться с раннего детства, когда происходит интенсивное 
развитие личности. 

Н. П. Иванова в своей статье «Кто с кем играет и во что играет» 
справедливо отмечает, что «после решительного разрушения 
педагогической системы, в обломках которой исчезли октябрята и 
пионеры, наступило время затишья в воспитательной работе, время 
раздумий и поисков… Таким образом, вместе с идеологическим 
содержанием октябрятской и пионерской работы долгое время была 
не востребована богатейшая методика воспитания, а особенно 
использование такого сильного средства воздействия, как игра. Игра 
для младших школьников – любимая форма деятельности. Игра для 
ребенка – форма поисково-экспериментального поведения» [3]. 
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Народная игра – понятие многомерное. Она несет символическую 
информацию о прошлом, передает подрастающему поколению 
традиции, свойственные менталитету народа, соответствует детской 
природе, удовлетворяет потребности ребенка в познании 
окружающего мира, в двигательной и умственной активности, 
развивая воображение и творческие наклонности, а вместе с этим и 
умение общаться на родном языке. 

«Игра не просто занятие, вид деятельности, но и форма 
присвоения социального опыта. Игра является ведущим видом 
деятельности детей», – пишет Л. С. Выготский в работе 
«Воображение и творчество в детском возрасте» [2]. В игре ребенок 
гармонично переходит к трудовым обязанностям, познает красоту 
труда: игра влияет на такие важные процессы, как усвоение и 
развитие речи, навыки произношения, обучение счету, развитие 
мышления и воображения, удовлетворение физических потребностей 
ребенка. В игре формируется и своя детская традиция: особый 
детский язык и фольклор. Детские игры, возникшие на основе 
трудовой деятельности людей и отражающие различные периоды 
жизни народа, являются теми упражнениями, в том числе и 
речевыми, которые готовят ребенка к жизни. 

Для конкретизации высказанных положений рекомендуем 
использовать на внеклассных занятиях несколько игр: «Альчики-
костяшки», «Слепой медведь» и др. 

Организующим центром всей внеклассной работы по родному 
языку в школе является уголок родного языка, являющийся центром 
популяризации знаний о родном языке. Материалы уголка родного 
языка можно размещать по таким разделам: 

1. «Это полезно знать» (помещаются сведения о словарях, 
высказывания о родном языке). 

2. «Культура родной речи». 
3. «Говорите правильно». 
4. «Пишите правильно». 
5. «Полезные советы» (дают рекомендации, как оформить записи 

в тетрадях, как писать диктант, изложение, сочинение, помещаются 
образцы грамматического разбора и т. д.). 

6. «Занимательно о языке» (приводятся описания игр на 
языковом материале, вопросы викторины, загадки, ребусы, шарады, 
кроссворды, скороговорки, рассказы, шутки и др.). 
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Таким образом, на внеклассных занятиях учащиеся выходят за 
тесные рамки учебников, приобретают многие жизненно 
необходимые навыки – учатся самостоятельно подбирать и 
анализировать материал, пользоваться справочной литературой, 
общаться на родном языке. Хорошо организованная внеклассная и 
внешкольная работа по родному языку открывает большие 
возможности для пробуждения у учащихся интереса к изучению 
родного языка, воспитывает у них любознательность, помогает 
повысить речевую культуру. 
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Заимствования являются одним из социолингвистических 
факторов пополнения лексики. В табасаранском языке особое место 
занимают русизмы. 

Русско-табасаранские контакты имеют глубокие исторические 
корни. Еще в начале XVIII века табасаранцы имели торговые связи с 
русскими, а после вхождение Дагестана в состав России связи в 
области культурных, торговых и экономических отношений 
дагестанцев с русскими стали более тесными, что привело к развитию 
материальной и духовной культуры горцев Дагестана; изменениям в 
быту, вовлечению дагестанцев (в том числе и табасаранцев) в сферу 
новых социальных и торгово-денежных отношений [4]. Эти 
объективные условия способствовали проникновению русских слов, 
называющих новые предметы быта, понятия и явления, в речь 
дагестанцев.  

Большое практическое значение имеет разносторонний 
социолингвистический анализ русизмов в табасаранском языке, так 
как такой анализ помогает решить ряд проблем: 
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– разработать научно обоснованные принципы обучения 
табасаранцев русскому языку в общеобразовательной и высшей 
школе; 

– улучшить практику перевода с русского языка на 
табасаранский;  

– способствовать разработке практических вопросов культуры 
речи билингвов, повышению культуры русской речи у носителей 
табасаранского языка. 

Ключевая роль в составлении и постепенном 
усовершенствовании правил правописания табасаранского 
литературного языка принадлежит представителям передовой 
интеллигенции – первым авторам школьных учебников и 
литературных хрестоматий, поэтам, писателям, практическим 
работникам просвещения. Еще в 30–40-е годы прошлого столетия 
работа по созданию и упорядочению табасаранской орфографии, 
подготовке к изданию орфографических словарей и анализу их 
недостатков и достоинств требовали к себе неослабного внимания со 
стороны специалистов. При этом следовало брать во внимание 
архаичные, пережиточные варианты табасаранского письма. К 
началу 60-х годов XX в. общественно-культурные функции 
табасаранского языка постепенно совершенствуются, меняется его 
нормативный облик, а на повестке дня чрезвычайно остро встали 
частные вопросы унификации правописания. 

С течением времени, особенно за последние десятилетия, в связи 
с интенсивным развитием табасаранского языка за счет русизмов и 
интернациональных терминов число разнописаний и колебаний в 
орфографии увеличилось многократно. Их устойчивое накопление в 
языковых стилях и сферах их функционирования весьма негативно 
отразилось на культуре письменной речи, на практике школьного и 
вузовского преподавания родного языка, а также на печатной 
продукции, что требовало однозначной регламентации данного 
процесса не только в собственно лингвистическом, но и в 
социолингвистическом плане. 

На сегодняшний день ведущие принципы правописания 
табасаранского языка в целом определены и утверждены 
компетентными органами Республики Дагестан. Вместе с тем 
перспектива развития литературного языка предполагает еще и 
целый ряд конкретных, реальных решений как в области 
заимствованных, так и в сфере собственно табасаранских лексем. 
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Они следующие: 
– процесс заимствования русизмов табасаранским языком 

начался давно, а в последнее время он активизировался, что 
обусловлено как лингвистическими, так и социолингвистическими 
факторами, а именно: влиянием русского языка на табасаранский как 
на язык государственного и межэтнического общения; организацией 
учебно-воспитательного процесса в табасаранских школах на 
русском языке; влиянием средств массовой информации на 
носителей табасаранского языка; миграционной активностью 
табасаранцев в ареале функционирования русского языка и др. [3]. 
Вследствие этого многие русизмы сохраняют в табасаранском языке 
исконно специфические особенности: ручка, журнал, сетка, 
математика, диктант, аспирантура, митинг, памятник, танк, 
ракета, Енисей, Киев, Смоленск, Юра, Диана; 

– другие же русизмы, сохраняя изначальные лексические 
значения, в процесс адаптации подверглись фонетическим 
трансформациям различной степени в соответствии с законами 
звуковой системы табасаранского языка: артист – аьртис, вокзал – 
вазгал, печь – пич, вагон – вагъун, шнур – шунур, стул – устул, столб 
– устулба, автобус – афтабуз, квитанция – кифтанци, кровать – 
гарават, станция – астанца, офицер – афисер, Москва – Маскав, 
лодка – лютке, Америка – Амирка, доктор – духтур, космос – кусмус, 
футбол – фудбул, атом – атум и др. [2]. 

Однако в речевой практике современного поколения 
табасаранцев, менталитет которого сформирован в атмосфере 
интенсивного воздействия русского языка, русизмы употребляются 
более точно, чем в речи старшего поколения. Вследствие этого 
собственно русизмы; слова иноязычной лексики, заимствованные 
русским и табасаранским языками параллельно из других языков; 
слова иноязычной лексики (научной, технической, культурной, 
общественно-политической), принятые через русский язык, 
подверглись лишь частичным изменениям, и они должны быть даны 
в орфографическом словаре табасаранского языка так, как они 
даются в орфографическом словаре русского языка; 

– отличительной особенностью вокализма табасаранского языка 
является отсутствие в нем фонем [о] и [ы], которые в русизмах 
табасаранского языка соответственно замещаются фонемами [у] и 
[и]: перо – перу, кино – кину, океан – укиан, кило – килу, форс – фурс; 
лыжи – лижи, косынка – касинка. В иных заимствованиях 
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наблюдается замещение фонемы [е] фонемой [и]: учитель – учитил, 
адрес – аьдрис, чернила – чирнил, тетрадь – титрат, они должны 
писаться по орфографическим правилам русского языка; 

В позиции перед глухим согласным звук [в] меняется на [ф]: 
автомат – афтамат, остановка – астануфка авторучка – афтуручка. 
В консонансной системе в ряде русизмов наблюдается субституция 
мягкого сонорного [л'] на твердый [л]: учитель – учитил, начальник – 
началник, артель – аьртил, кафель – кафил (писать их надо по 
правилам русского языка); 

– в русизмах с двойными согласными происходит элиминация 
(выпадение) одного из согласных: аппарат – апарат, класс – калас, 
грамм – къирам, грамматика – гараматика, комиссия – камисия и 
т. д. И в этих случаях русизмы в Орфографическом словаре 
табасаранского языка правомерно давать так, как они даны в 
Орфографическом словаре русского языка [1]. 

Можно выразить уверенность, что обозначенные в нашем 
материале вопросы при их планомерной реализации на практике 
весьма позитивно повлияют на дальнейшее совершенствование 
орфографического режима и самого табасаранского языка в целом. 
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Современный взгляд на феномен речевой ошибки связан с 

эволюцией ее трактовки: от интерпретации данного явления как 
недопустимого нарушения обязательного для соблюдения правила к 
признанию естественности ошибки и важности понимания ее 
механизмов как эффективного инструмента научного исследования 
процессов и закономерностей функционирования языка у 
пользующегося им человека [4, с. 6]. При этом работа над ошибками 
всегда сопровождается определением комплекса причин, приведших 
к ним. А. А. Залевская, подробно рассмотрев основные 
исследовательские векторы в изучении речевых ошибок, выделяет 
направления, связанные со сбором и анализом ошибок при обучении 
иностранному языку и с выявлением специфики овладения родным 
либо вторым языком в детском возрасте (см. А. Залевская Речевая 
ошибка как инструмент научного исследования, 2009; Вопросы теории 
двуязычия, 2013; Значение слова через призму эксперимента, 2013 и 
др.). В этом же русле выполнены исследования А. А. Пойменовой, 
С. Н. Цейтлин, Е. В. Грудевой (см. А. Пойменова Лексическая ошибка в 
свете стратегий преодоления коммуникативных затруднений при 
пользовании иностранным языком, 1999; С. Цейтлин Специфические 
ошибки азербайджанско-русских билингвов в письменной речи, 2005; 
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Е. Грудева и др. Типология ошибок в аспекте речевой деятельности 
детей-инофонов, 2018 и др.).  

Общеизвестно, что в своей речевой деятельности человек 
опирается на имплицитные лингвистические правила, которые лежат 
в основе освоения языка – не только первого, но и второго. 
Возможность и эффективность освоения языка в естественных 
условиях, без структурированного обучения, не вызывает сомнения. 
На важность самостоятельной внутренней работы по 
упорядочиванию речевого опыта указывали такие исследователи, как 
С. Цейтлин, А. Залевская, Б. Норман и др. [8, с. 236]. Каждый ребенок 
строит свой вариант родного языка вне зависимости от его 
сложности, ему достаточно лишь находиться в данной языковой 
среде (см. С. Цейтлин Онтолингвистика в пути, 2018). Так, детский 
язык представляет собой обобщенный и упрощенный вариант 
нормативного языка, грамматические и лексические явления в 
котором унифицированы. Это связано с тем, что в детском варианте 
языка первоначально отсутствует членение на систему и норму [7], 
т. к. последняя усваивается намного позднее (в начальных классах), 
чем система. 

Говоря об изучении речи, необходимо упомянуть о Санкт-
Петербургской школе онтолингвистики (2012 г., рук. – 
С. Н. Цейтлин), основанной на результатах исследований двух 
научных коллективов: кафедры детской речи РГПУ им. А. Герцена и 
отдела теории грамматики Института лингвистических исследований 
РАН. Фактически школа функционирует более 20 лет, располагает 
достаточно обширными данными по изучению детской речи, 
состоящими из собрания записей спонтанной речи детей, 
родительских дневников, видео- и аудиозаписей, изначально 
возникших на базе курсовых и дипломных работ студенток – 
молодых матерей, скрупулёзно фиксировавших речевое развитие 
своих детей. Фонд данных детской речи сейчас активно пополняется 
и служит основой для многочисленных исследований речи 
русскоязычного ребенка не только в России, но и за рубежом. Кроме 
классического (по К. И. Чуковскому) возраста от 2 до 5 лет, 
исследовательский коллектив обращается и к самым ранним стадиям 
освоения речи (8–9 месяцев), к особенностям речи школьников, а 
также к русской речи взрослых иностранцев [9, с. 6–7] и носителей 
языка. 
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В этом ключе весьма интересен опыт формирования электронной 
базы речевых ошибок детей-инофонов, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях г. Череповца Вологодской 
области (https://inophone35.ru). Такая база, по мнению ее создателей, 
позволит дифференцировать разного рода отклонения от нормы и 
разработать рабочий инструмент для анализа письменной речи детей-
инофонов в научных и методических целях. В нее вошли речевые 
ошибки 87 участников – не исконных носителей русского языка 11 
национальностей (азербайджанцы – 25, узбеки – 13, украинцы – 13, 
киргизы – 11, армяне – 11, таджики – 5, даргинцы – 2, аварцы – 2, 
талыши – 2, белорусы – 2 и 1 вьетнамец), обнаруженные в 239 
текстах [1, с. 1557 – 1558]: 96 диктантах, 26 изложениях, 41 
сочинении и 76 текстах контрольных списываний. На данный момент 
в базе представлено, к примеру, 126 лексических ошибок, 109 из 
которых возникло из-за неверного словоупотребления. Несомненно, 
анализ этих ошибок может выступать средством выявления 
непонятных/ малопонятных слов и фразеологических оборотов 
(агнонимов) в словаре детей-инофонов. Судя по письменным текстам, 
неизвестные или малопонятные для этой категории учащихся слова 
могут относиться к разным частям речи. Прежде всего, это 
глагольная лексика (запушить, потряхивать, оттаять, забраться, 
просветлеть, уткнуться и др.), а также имена существительные 
(дрозд, макет, шум и др.), наречия и наречные сочетания (мало, 
недоуменно, с иголочки и др.). Приведем некоторые примеры, 
свидетельствующие об отсутствии в лексиконе ребенка-инофона той 
или иной лексической единицы (полная агнонимия): Запушли синег 
(запушил снег) деревья, покрыл землю и берлогу (Самира, 9 лет, 
родной язык – талышский, диктант); Гразды (Дрозды) были рады 
кусламу (вкусному) обеду (Абдулкагир, 8 лет, родной язык – 
азербайджанский, диктант). Некоторые случаи неверного 
словоупотребления в письменных текстах свидетельствуют о 
частичной агнонимии: Мальчик гулял днем короче (мало), а вечером 
много (Эльшад, 11 лет, родные языки – аварский и азербайджанский, 
изложение); Иногда пес открывал мертвые глаза, потрескал 
(потряхивал) ушами, а потом закрыл глаза (Арман, 11 лет, родной 
язык – армянский, изложение). Систематический сбор и анализ 
лексических ошибок может служить эффективным средством 
выявления агнонимичных зон в лексиконе детей-инофонов, что в 
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дальнейшем может быть использовано для корректирующей работы 
учителей [2, с. 87–88] и методистов. 

Аналогичные приведенным в базе лексические ошибки в 1990–
2000-х гг. можно было встретить в письменной и устной речи 
учащихся-младшеклассников сельских школ Дагестана. Устная речь 
современных детей, живущих и обучающихся в районах республики, 
не сильно отличается от речи городских школьников, это связано с 
широким распространением интернета и технических средств. 
Хотелось бы отметить, что во время проведения эксперимента с 
целью изучения речи учащихся 3–4 классов школ г. Махачкалы в 
заданиях, где предлагалось найти лишние слова в предложениях, дети 
сразу распознали речевую избыточность, хотя в устной речи она 
встречается регулярно. Классные руководители считают, что причина 
этой проблемы кроется в отражении негативных тенденций в речи 
членов семьи и ближнего окружения на речи детей, а также в 
нежелании ребят читать художественную литературу, из-за чего 
словарный запас пополняется слабо. Нарушения норм литературного 
языка, встречающиеся в речи окружающих, обычно воспроизводятся 
детьми, причем нарушения эти могут касаться не только лексики. 

Сегодня социокультурная ситуация в обществе изменилась: 
чтение художественной литературы вытеснено из сферы досуга 
школьников, подростки все чаще отдают предпочтение общению в 
социальных сетях, нежели живому общению, число самостоятельных 
высказываний также уменьшается. Часть речевых ошибок в 
некоторой степени связана с тем, что учителя русского языка уделяют 
много времени подготовке к экзаменам и контрольным работам, в 
ущерб речевым практикам. Кроме того, школьный курс русского 
языка характеризуется недостаточностью изучения лексических 
средств языка как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных 
единиц. Однако эти составляющие (речевые практики, принцип 
системности изучения курса лексики) являются неотъемлемой частью 
повышения культуры речи обучающихся, характеризующейся 
осмысленностью употребления, правильностью, точностью и 
логичностью выбора языковых единиц. Не стоит также забывать о 
связи языковых способностей школьников с их мышлением [6, с. 
965], т. к. речь является не только выражением мысли, но и орудием 
ее формирования. 

Причины ошибок в речи могут быть разными: от 
невнимательности пишущего до искажения механизмов 
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продуцирования речи. Так, на основе изучения 
психолингвистических теорий речевой деятельности (Л. В. Щерба, 
Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев и др.) и различных классификаций 
речевых ошибок, представленных в работах А. В. Текучева, 
С. Н. Цейтлин, М. Р. Львова, Т. А. Ладыженской, Н. А. Чистовской, 
Н. А. Моралевой, М. Т. Баранова, Н. Е. Сулименко, Н. А. Пленкина и 
др., О. Ю. Ерофеева выделила некоторые факторы, обусловливающие 
возникновение ошибок в речи детей: недостаточное развитие 
оперативной памяти (что мешает формированию навыка мысленно 
удерживать текст и редактировать его), неравномерность усвоения 
системы и нормы языка, незнание норм сочетаемости слов, 
неразвитое лингвистическое чутье и чувство стиля [3, с. 9], сюда же 
можно отнести низкую активизированность лексики учащихся. 

Остановимся более подробно на лексических ошибках, 
выявленных нами в речи учащихся младших классов в ходе 
экспериментальной работы, и их причинах:  

1. Здесь часто встречается употребление слов в несвойственном 
им значении (хвостик ножа) или в значении, не подходящем к 
данному контексту (У нее на глазах стояли слезы), а также неверное 
употребление аффиксов (одеть – надеть). Причины этого в том, что 
детям в начальных классах сложно усваивать значение 
словообразовательных морфем. 30 % участников эксперимента, 
проводимого в рамках выполнения научно-исследовательской 
работы, использует слова, не подходящие к данному контексту по 
стилистической окрашенности (я на русском языке говорила первее, 
чем на родном), неверно подбирает прилагательные, эпитеты, что 
свидетельствует о неумении этих учащихся пользоваться 
лексическими и фразеологическими средствами экспрессии (большой 
дождь, тёмные минуты, твердая трава, семеро одного не лучше/ не 
вынесут; без удочки/ без друга не вынешь рыбку из пруда и др.). 

2. Мы разделяем точку зрения многих исследователей данной 
проблемы, считающих основной причиной лексических ошибок 
скудный словарный запас учащихся (Н. А. Моралева, 1995; 
М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская, М. Р. Львов 
2001; М. Р. Львов, 2014; Н. Т. Мигранова, 2018; Л. И. Гимастинова, 
К. А. Маталыгина, 2021 и др.), а также нерегулярную работу по 
предупреждению этих ошибок (мало практикуется устных рассказов 
/пересказов текстов с учетом и разбором ошибок в устной речи 
учащихся). Недостаточный запас литературных лексем приводит к их 
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искажению, к словотворчеству и замене слов литературного языка 
диалектными, разговорно-просторечными единицами. Просторечие – 
мощный отрицательный фактор, воздействующий на формирование 
детской речи [7]. Кроме того, в таком многонациональном регионе, 
как Дагестан, ощутимо влияние родных языков, тут распространены 
регионализмы, переводческие кальки с местных языков на русский 
(см. М. М. Молчанова Дагестанские регионализмы в русской речи 
русских жителей города Махачкалы и местной периодике, 1984; 
А. А. Абдуллаев Культура русской речи в условиях национального 
двуязычия, 1995; Г. А. Гюльмагомедов Дагестанские регионализмы в 
русскоязычной художественной литературе и их лексикографическая 
практика, 1995; М. А. Даниэль, Н. Р. Добрушина Русский язык в 
Дагестане: проблемы языковой интерференции, 2013; Т. В. Жеребило 
Понятие регионального варианта русского языка в современной 
лингвистике, 2017; М. Д. Ваджибов Дагестанские регионализмы в 
русской речи: плюсы и минусы, 2021; Е. А. Зюзина 
Словообразовательная адаптация дагестанских регионализмов в 
русской речи жителей г. Махачкалы, 2022 и др.). 

3. Половине третьеклассников – участников эксперимента трудно 
охватить вниманием целую законченную мысль, небольшой отрывок 
текста. Отсутствие у детей привычки соотносить одно предложение с 
другим, каждую конкретную часть излагаемого текста с остальными, 
неумение оценивать свою речь со стороны [5], в том числе – с точки 
зрения несовершенств лексического характера, также являются 
причинами появления ошибок.  

Как мы можем видеть, основной причиной лексических ошибок 
школьников по-прежнему остается бедность словаря учащихся. Так, 
во время констатирующего эксперимента в школах г. Махачкалы 
большинство учащихся без особого труда определяет архаизмы, 
варваризмы, просторечные выражения, однако некоторые дети 
затрудняются в их замене литературными лексемами (сложности в 
подборе синонимов). Часто встречается нарушение норм лексической 
сочетаемости (сломать вазу; очистить персик от шкуры; ученик 5 
класса взял первое место по математике), ощущается влияние на 
речь ребенка речи членов семьи и взрослых из ближайшего 
окружения (мы только встали со стола; я здесь, на районе; плохой 
голос) и т. д. 
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Таковы вкратце современные инструменты исследования 
речевых ошибок и причин возникновения одного из типов таковых – 
лексических ошибок.  
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В настоящее время в связи с изменениями, происходящими в 

обществе, современное образование требует новых подходов в 
методике обучения. 

Одной из приоритетных задач улучшения качества обучения 
является совершенствование эффективности урока, тем более для 
билингвов, детей, владеющих двумя языками (родным и неродным). 
Использование в работе нетрадиционных форм организации урока 
позволяет решить данную задачу. Проблемы преподавания русского 
языка в школе актуальны, поскольку с помощью нестандартных 
уроков можно добиться формирования интереса учащихся к 
предмету. Привлечение нестандартных уроков объясняется тем, что 
современных учеников заинтересовать очень сложно. Бесконечный 
информационный поток приводит к тому, что учащиеся пресыщаются 
этой информацией. Им уже недостаточно традиционных уроков с 
вопросно-ответной формой изложения. Новое время требует и новых 
подходов к системе преподавания. Главным достоинством 
нетрадиционных уроков является и совершенствование 
компетентностной модели современного школьника, расширение 
знаний о культурном языковом наследии, формирование языковой 
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картины мира [1, с. 35]. 
На сегодняшний день в педагогической теории можно выделить 

два основных направления на изучения нетрадиционных форм 
обучения. Один из них предполагает гибкую структуру урока с 
применением разных приемов и методов обучения. Но все же 
основной формой проведения уроков остается традиционный урок, 
который будет совмещать элементы интерактивного урока, 
направленного на развитие творческих, познавательных и 
интеллектуальных способностей. Учитывая эти факты, учителю 
следует подобрать дидактический материл к уроку, продумать 
различные приемы и методы проведения урока с применением 
различных видов деятельности. 

Другое направление подходит к изучению нетрадиционных 
уроков с точки зрения современных форм интерактивного обучения, 
основными видами которого являются кооперация и конкуренция. В 
основе этого обучения лежит коммуникация, взаимодействие внутри 
коллектива, оценивание себя и своих действий, помощи товарищам. 

Важность нетрадиционных форм обучения связана с тем, что 
учебная работа при использовании традиционных форм обучения не 
способна в полной мере раскрыть творческий потенциал учащегося, 
не направлена на развитие познавательных способностей и может 
привести к низкой мотивации обучения. Именно по этой причине 
необходимо внедрять в практику преподавания нетрадиционные 
методы обучения [2, с. 13]. 

Исследованием мотивов деятельности и поведения личности 
занимались такие ученые-психологи [1, с. 10], как Л. И. Божович, 
А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, Н. Г. Морозова, Е. П. Ильин, 
В. Ф. Шаталов и др. Л. И. Божович считает, что необходимо 
сформировать внутреннюю позицию личности, которая бы влияла на 
поведение ребенка, систему ценностей и идеалов, мотивов обучения, 
чувство долга и принятие сознательных решений. Это будет 
способствовать взрослению личности и становлению языковой 
картины мира. 

Современное образование ищет новые пути повышения качества 
обучения и мотивации учения. С учетом внедрения новых ФГОС в 
школу изменилась и форма подачи материала, теперь это не готовое 
сообщение знаний, а постановка проблемы, решение которой будет 
способствовать побуждение к самостоятельному поиску информации, 
с использованием различных источников информации. Когда 
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ученики будут самостоятельно делать выводы и принимать решения, 
у них будет повышаться интерес к обучению, сформируются мотивы 
учения. Применение нетрадиционных уроков будет отвечать 
требованиям современного общества, позволит развить креативность 
мышления и индивидуальные способности [5, с. 11]. 

Главной целью нетрадиционной формы обучения является 
повышение эффективности деятельности учащихся. Нетрадиционные 
уроки наиболее применимы в качестве особой формы контроля. 
Контроль, проведенный в игровой форме, носящий увлекательный 
характер, снижает стрессовый фактор проверки уровня знаний. 
Обращаясь к подобным формам работы, учитель создает атмосферу 
праздника при проведении итогов работы. Традиционные формы 
работы могут создавать негативную атмосферу страха, а 
нетрадиционные формы способствуют разрушению 
психологического барьера у учащихся с повышенной тревожностью. 
Важно отметить, что при проведении урока в нетрадиционной форме 
в процесс должны быть вовлечены все учащиеся. Также 
необходимым является использование средств слуховой и зрительной 
наглядности. 

Нетрадиционные формы обучения способствуют достижению 
целей методического, педагогического, психологического характера. 
Самыми важными из них являются: 

– осуществление контроля знаний, навыков и умений учащихся; 
– обеспечение неформальной, но при этом рабочей атмосферы; 
– развитие познавательного интереса у учащихся; 
– минимальное участие учителя при максимальном участии 

учащихся [6, с. 12]. 
Чтобы учесть все требования ФГОС, необходимо выбирать 

приемы и методы обучения, которые бы были направлены на 
формирование способности самостоятельно приобретать знания и 
умения, искать новую информацию, выдвигать гипотезы, работать с 
дополнительными источниками, делать выводы. Это означает, что у 
каждого школьника должны быть сформированы универсальные 
учебные действия, которые обеспечат способность к организации 
самостоятельной учебной работы. Именно в соответствии с новыми 
стандартами необходимо усилить мотивацию учеников к изучению 
русского языка, продемонстрировать им, что школьные занятия – это 
не получение отвлеченных знаний о жизни, а необходимая 
подготовка к самой жизни, всем ее сторонам, ее признание, это поиск 
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полезной информации и навыки ее практического применения. 
Эффективным здесь являются нетрадиционные формы проведения 
уроков, которые стимулируют познавательную активность и 
погружают учащихся в совершенно другие учебные ситуации. 
Конечно же, не стоит часто проводить уроки в нетрадиционной 
форме. Подобного рода уроки необходимы после изучения большого 
раздела, либо в конце четверти, либо один раз в месяц. 

При проведении нетрадиционных уроков следует учитывать 
некоторые методические рекомендации. 

1. Проводить нестандартные формы обучения на 
заключительных уроках при закреплении знаний, умений и навыков. 

После того как учащиеся прошли все темы, вместо 
традиционного урока можно заключительный урок провести в виде 
нетрадиционного. Это позволит учителю в игровой форме проверить 
полученные знания учащихся, выявить их пробелы и оценить весь 
класс [7, с. 21]. 

2. Учитывать при проведении нетрадиционных уроков 
возраст и возможности учащихся. 

При проведении подобного рода уроков необходимо учитывать 
возраст детей, поскольку, например, в среднем звене целесообразнее 
использовать уроки-игры, а в старшем звене – уроки-исследования, 
уроки-диспуты и др. Также необходимо обратить внимание и на 
возможности учащихся. В слабых классах нужно ограничиться 
школьной программой и использовать посильные задания. 

3. Частое использование нетрадиционных форм обучения 
может ослабить качество усвоения знаний. 

Следует помнить, что игровые формы уроков, если они будут 
регулярно использоваться, могут снизить интерес к предмету. 
Учащиеся могут изменить отношение к предмету в отрицательную 
сторону. 

4. В течение года при составлении календарно-тематического 
планирования следует учесть нетрадиционные уроки и 
распланировать в течение учебного года разные формы проведения 
подобных уроков. 

Использование одинаковых форм проведения нетрадиционных 
уроков может снизить интерес к предмету. Нужно чередовать разные 
формы работы, методы и приемы обучения, тогда использование 
нетрадиционных уроков будет способствовать повышению 
познавательного интереса к предмету. 
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5. Главной целью нетрадиционного урока должно быть 
усвоение знаний по русскому языку. 

При проведении нетрадиционных уроков не стоит забывать о 
целях обучения, в первую очередь, это должно быть изучение 
русского языка, и только в последнюю – игровая деятельность. 

6. Давать возможность учащимся выражать свое мнение, 
проявлять инициативность и самостоятельность. 

Учитель должен на подобных уроках давать возможность 
высказаться всем учащимся, он должен лишь направлять, 
консультировать, помогать, а не делать все самому.  

7. Применять на нетрадиционном уроке разные методы и 
приемы обучения. 

Использование разных методов и приемов обучения 
разнообразит уроки, делает их интереснее, повышает познавательную 
активность. 

8. Не нужно превращать нетрадиционные уроки в главную 
форму работы [8, с. 15]. 

Не стоит забывать, что формирование универсальных учебных 
действий должно происходить в учебном процессе, нетрадиционные 
уроки лишь помогут разнообразить традиционные формы работы. 

9. При проведении нетрадиционных уроков целесообразно 
использовать новые компьютерные программы. 

Применение новых компьютерных программ разнообразит 
нетрадиционные уроки, позволяет идти в ногу со временем и 
способствует повышению интереса к изучению русского языка. 

10. Включать в нетрадиционные уроки темы, выходящие за 
пределы школьной программы. 

В сильных классах следует с помощью нетрадиционных уроков 
объяснять сложные темы, не входящие в школьную программу для 
подготовки к олимпиадам, ВПР, ГИА. 

11. Использовать нетрадиционные формы работы как в 
среднем, так и в старшем звене. 

Не стоить забывать, что школьники в любом возрасте остаются 
детьми и всем хочется поиграть, посоревноваться, что-то 
исследовать, выполнять творческие задания. 

12. Использовать при проведении нетрадиционных уроков 
фронтальный и индивидуальный опросы, а также работу в парах, в 
команде. 

Работа в команде позволит сплотить коллектив, сблизить 
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учащихся и учителя, создать неформальную обстановку в классе, 
которая в дальнейшем позволит избежать многих проблем с 
поведением учащихся. 

Нетрадиционный подход в обучении позволяет значительно 
повысить познавательную активность обучающихся, разнообразить 
формы занятий, формировать у учащихся интерес к предмету, 
потребность в практическом применении знаний, воспитывать 
культуру общения. Подобные уроки формируют мышление, 
произвольное внимание, творчество, развивают коммуникативную и 
лингвистическую компетенции. 
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Сравнительно недавно на стыке социального, психологического и 

философского направлений в лингвистике сформировалось новое 
направление в языкознании – эколингвистика (экология языка). Это 
наука о внешних факторах, ухудшающих или улучшающих 
функционирование языка. Впервые термин экология языка ввел 
американский лингвист Эйнар Хауген. в 70-х гг. ХХ века. Он 
определил эколингвистику как изучение взаимосвязи между двумя 
языками в уме человека и в многоязыковом обществе. Лингвисты, 
занимавшиеся изучением методологических положений 
эколингвистики, считали, что языковые структуры и язык 
рассматриваются не как замкнутые единицы, а как система 
единичных структур, взаимодействующих с окружающим миром. 
Они отмечали, что невозможно изучать язык в отрыве от его 
естественного и культурного окружения: «Экологию языка можно 
определить как науку о взаимоотношениях между языком и его 
окружением, где под окружением языка понимается общество, 
использующее язык как один из своих кодов. Язык существует только 
в сознании говорящих на нём и функционирует только при 
взаимоотношениях с другими говорящими и с их социальным и 
естественным (природным) окружением. Частично экология языка 
имеет физиологическую природу (то есть взаимодействие с другими 
языками в сознании говорящего), частично социальную (то есть 
взаимодействие с обществом, в котором язык используется как 
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средство коммуникации). Экология языка зависит от людей, которые 
учат его, используют и передают другим людям» [14].  

Некоторые исследователи экологию языка и 
лингвоэкологию/эколингвистику рассматривают как два различных, 
но пересекающихся научных направления [1; 10], предметом 
исследования экологии языка считают разные способы сохранения 
языков, а предметом исследования эколингвистики – различные 
аспекты функционирования языков и дискурсов в их социальном и 
природном окружении. В большинстве же работ термины 
«эколингвистика», «экология языка», «языковая экология» и 
«лингвоэкология» используются в качестве синонимичных [8; 9 и 
др.]. Мы будем придерживаться второй точки зрения – о 
синонимичном использовании терминов «эколингвистика» и 
«экология языка».  

Однако нельзя не согласиться с дифференциацией экологии 
языка и экологии речи как разделов эколингвистики [10, с. 190], они 
имеют свой терминологический аппарат: экология языка – «языковая 
ситуация», «языковая политика», «охрана языка», «оздоровление 
языка», «языковая норма», «языковое чутье» и др.; экология речи – 
«речевая распущенность», «загрязнение речевой среды», «огрубление 
речи», «речевая нечистоплотность» и др.  

Г. А. Копнина отмечает: «Экология языка направлена на 
составление экологического портрета того или иного языка и 
разработку на его основе системы экологической безопасности и 
развития этого языка. Экология речи изучает вербальные тексты и 
речевую коммуникацию в аспекте их воздействия на адресата, а 
также разрабатывает пути и способы совершенствования речевой 
практики [6, с. 85]. 

В экологии языка выделяется три аспекта: 
– интралингвальный, который связан с культурой речи, стилистикой, 
риторикой; он включает исследования нарушений правильности, 
ясности, логичности, выразительности и других коммуникативных 
свойств речи; 
– интерлингвальный, который связан с многоязычием как средой 
обитания отдельного этнического языка; 
– транслингвальный, который связан с использованием в 
художественной литературе, фольклоре, публицистике единиц, 
средств одного языка, одной культуры в контексте и средствами 
иного языка, принадлежащего другой культуре [7]. 
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Первый аспект связан с нормативной лингвистикой, а второй и 
третий – с взаимодействием языков. Мы остановимся на 
интралингвальном аспекте, так как одна из задач учителя на уроке 
русского языка – добиться соблюдения учениками коммуникативных 
качеств речи, которые делают процесс коммуникации продуктивным. 
Этот аспект тесно связан с культурой речи. Рассмотрим взаимосвязь 
экологии языка и культуры речи. 

Языки всё время находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, 
что, несомненно, способствует их развитию, взаимообогащению. Но 
есть и оборотная сторона такой взаимосвязи – происходит деградация 
языка. А. А. Бернацкая считает, что необходимо «предотвратить 
проникновение отрицательного узуса в систему, предотвратить 
регресс языка в плане обеднения его выразительных ресурсов, 
нивелирования функционально-стилистических и аксиологических 
оппозиций» [2].  

Ряд исследователей отмечает, что к нарушениям экологичной 
речи относятся избыточность (однотипные сообщения), 
«назойливость» сообщений (рекламные ролики), а также их 
«недостаточность, отсутствие или снижение ценности информации, 
ее новизны, концептуальной наполненности» [5, с. 193]. 
Г. Н. Солодовникова, В. И. Шаховский подчеркивают, что в 
последние десятилетия происходит «смещение коммуникации в 
сторону неэкологичности» [11], проявляющейся в наплыве 
иноязычных слов, стилистическом снижении речи, использовании в 
речи жаргонизмов, языковых штампов, нецензурных слов и 
выражений, пренебрежении формами вежливости, бедности 
лексикона носителей языка. Как видим, проблемы экологии языка 
тесно переплетаются с проблемами культуры речи, с соблюдением 
таких коммуникативных качеств речи, как понятность, правильность, 
точность, чистота, выразительность. Чтобы заинтересовать учеников 
этими проблемами, дается задание прочитать следующие книги: 
М. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва», Н. Галь 
«Слово живое и мёртвое», С. Замлелова «Разочарование» – и 
подготовить аннотации к ним, подумать, какие проблемы 
затрагивают авторы, что объединяет книги столь разных авторов. 
Можно организовать обсуждение этих книг в виде диспута на тему 
«Стоит ли бить в колокола, чтобы спасти «великий русский язык»?», 
«Почему наблюдается снижение культурного уровня нашего 
общества?» и др. 
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Ученики приходят к выводу, что все три автора учат бережно 
относиться к русскому языку. Их очень беспокоит процесс 
загрязнения русского языка ненормативной лексикой, англицизмами, 
которые буквально хлынули в язык в последние десятилетия, 
нарушениями языковых норм, что неминуемо приведёт к снижению 
уровня культуры коммуникации нашего общества. Предлагаем 
ученикам провести исследование: проанализировать речь 
(письменную и устную) на радио, телевидении, в газетах, журналах, в 
современной литературе, в сетевой коммуникации; выявить, в каких 
сферах жизнедеятельности употребляются заимствованные слова. 
Итог может быть неутешительным: ведущие часто, чтобы привлечь 
внимание слушателей, говорят на смеси разговорного, 
просторечного, а порою и тюремно-лагерного языка или же их речь 
пестрит изобилием заимствованных слов. 

Задача учителя – заставить школьников увидеть красоту и 
богатство русского языка, его выразительность, задуматься над тем, 
что надо предпринять, чтобы не испортить наш язык окончательно.  

В федеральном законе «О государственном языке Российской 
Федерации» прописано, что «при использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не допускается 
употребление слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка (в том числе 
нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не 
имеют общеупотребительных аналогов в русском языке» [13]. 

В этой связи учителю необходимо обратить внимание 
школьников на тот факт, что изобилие иноязычных слов часто 
нарушает понятность речи. 

Процесс заимствования слов из контактирующих языков, 
который принял в последнее время тотальный характер, – неизбежное 
и закономерное явление. С течением времени одни заимствованные 
слова выйдут из употребления, другие будут освоены русским 
языком и войдут в основной состав языка, обогащая его. Так, 
например, некоторые иностранные слова прочно вошли в русский 
язык и образовали синонимичные пары с русскими эквивалентами: 
абсурдный – нелепый, актуальный – насущный, амнистия – 
помилование, девальвация – обесценивание, дисконт – скидка, 
инновация – новшество, кастинг – прослушивание, легитимный – 
законный, менеджер – управляющий, паркинг – стоянка, 
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перманентный – постоянный, пролонгация – продление, сервис – 
обслуживание, фейк – ложь, обман, юзер – пользователь и др.  

Заимствования являются неотъемлемой частью развития и 
совершенствования языка. А. В. Дегальцева и О. Б. Сиротинина 
подчеркивают, что, «несмотря на некоторые положительные 
следствия появления заимствований в русском языке (обогащение 
лексического состава и морфемного репертуара, расширение 
синонимических и антонимических рядов, расширение 
семантической структуры существующих заимствований), можно 
констатировать, что засилие англицизмов, которое сейчас 
приобретает в нем катастрофические масштабы, приводит к его 
засорению» [3].  

Нельзя не согласиться с этим утверждением, так как чрезмерное, 
неоправданное употребление англицизмов вредит самобытности 
русского языка, Некоторые из них звучат нелепо, например, 
неуместно употребление слова коуч, так как есть русское слово 
тренер; нелепо звучит секьюрити по отношению к охраннику в 
продуктовом магазине, хендмейд вместо вязаной шапочки, фидбэк 
вместо отзыва, тинейджер вместо подростка, энтертеймент 
вместо развлечения, скилл вместо навыка, топовый вместо лучшего, а 
слово фейс вместо слова лицо звучит даже несколько оскорбительно. 
Особенно актуальна борьба с засилием заимствований в сфере СМИ, 
так как многие журналисты в погоне за модой неумеренно 
употребляют иностранную лексику, причем не всегда правильно и 
уместно. Именно поэтому необходимо уделять внимание экологии 
русского языка, сохранению и приумножению его богатств. 

Причины заимствования могут быть языковые, социальные, 
психические, эстетические. Но оправданно заимствование только в 
случае, если в когнитивной базе языка-рецептора нет 
соответствующего понятия (например, армреслинг, блендер, таймер, 
ноутбук и др.) или же заимствованное слово заменяет 
распространенное описание (например, спринтер – бегун на короткие 
дистанции; перфоманс – театральное представление без жестко 
заданных ролей). Одной из распространенных социально-
психологических причин употребления заимствованных слов 
является то, что многие считают иностранное слово более 
престижным по сравнению с русским эквивалентом, поэтому следует 
показать неуместность и в некоторых случаях комичность 
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чрезмерного использования заимствований в речи, для чего 
предлагаем ученикам побыть редакторами:  

– Прочитайте отрывок из газетной статьи, найдите в нем 
заимствования и замените их русскими словами. 

В этот уикенд в отеле с прекрасным сервисом я занимался своим 
хобби: поиском сенсаций. Из прессы узнал, что найден инопланетный 
минерал с мизерным количеством биологической ткани. Аргументы 
были убедительны, и это заинтриговало меня. И вот я тет-а-тет 
разговариваю с участником симпозиума, автором нашумевшего 
заявления [12].  

В слабом классе даются слова для справок: выходные, гостиница, 
обслуживание, любимое дело, необычные явления, газеты, малый, 
доводы, заинтересовать, лично, встреча. 

– Замените заимствованные слова русскими синонимами. Какой 
вариант звучит выразительнее? 

1. Я хорошо помнил модуляции ее голоса. 2. Я не могу 
сконцентрироваться.  

Слова для справок: переливы, сосредоточиться, подумать.  
Достаточно часто встречаются в речи лексические ошибки, 

возникшие из-за незнания значения заимствованных слов и их 
стилистической окраски.  

– Исправьте ошибки, возникшие при употреблении 
заимствованных слов без учета их значения. 

1. Продаем парадоксальные итальянские светильники» (реклама 
в газете МК). 2. Дружная игра нашей команды не позволила 
шведским хоккеистам добиться успеха в дебюте матча. 3. Я очень 
конспективно говорил. 4. По набережной двинулась кавалькада 
автомашин. 5. Этот полуостров является эпицентром морского 
биологического разнообразия во всём мире. 

Выполняя подобные задания, ученики убеждаются, что в ряде 
случаев замена заимствованных слов русскими эквивалентами 
позволяет наиболее ясно и точно выразить мысли; а в ряде примеров 
употребление заимствованных слов нарушает ясность и точность 
речи, например, эпицентр – это центр стихийного бедствия, и в 
данном предложении это слово неуместно. Незнание точного смысла 
иностранных слов часто приводит к плеоназму, например: 
промышленная индустрия, сервисное обслуживание, меню блюд, 
главный приоритет, первый дебют, необычный феномен, полное 
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фиаско, памятный сувенир, предельный лимит, уникальный раритет, 
передовой авангард, полный аншлаг и др. 

Проблема экологии языка отчасти может быть решена 
учителями-словесниками, которые дают подрастающему поколению 
образцы правильной и выразительной русской речи, формирующие у 
учащихся языковое чутье, внимательное отношение к употреблению 
заимствованной лексики с учетом их значения и стилистической 
окраски.  
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Учебная деятельность на уроке русского языка, согласно ФГОС 

ООО ориентированная на достижение предметных, метапредметных 
и личностных результатов, должна обеспечивать овладение 
обучающимися структурно-функциональной системой языка, 
активное наращение словаря, а также формирование необходимых 
предметных компетенций. Без развития на этой основе умений 
выражать себя в слове и взаимодействовать с другими людьми 
невозможно становление и существование полноценной личности, 
помнящей о своих корнях. Поэтому предмет русский язык находится 
в центре школьного филологического образования [5; с. 6].  

К предметным результатам по русскому языку в области лексики, 
закрепленным ФГОС, относятся: определение лексического значения 
слова разными способами (использование толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 
контексту); распознавание однозначных и многозначных слов, 
омонимов, синонимов, антонимов; прямого и переносного значений 
слова; распознавание слов с точки зрения их происхождения, 
принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы 
употребления; определение стилистической окраски слова [7, с. 44].  

В условиях многоязычной среды, как, например, в Дагестане, при 
формировании у школьников представления о языке как средстве 
выражения определенного смысла и отражения окружающего мира, 
необходимо учитывать региональные особенности 
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функционирования русского языка. Освоение ресурсов русского 
языка во всём многообразии и формирование потребности открывать 
для себя лексическое и стилистическое богатство изучаемого языка, 
определяемые поликультурной средой в том числе, связаны с 
развитием внутренней мотивации к изучению предмета, навыков 
участия в разных видах деятельности, в том числе проектной, по 
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях. 

Изучение раздела лексики в курсе русского языка, которое 
подчинено раскрытию природы и системного характера лексики 
русского языка и изучению лексической семантики, формированию 
умения применять лексические средства в различных ситуациях 
общения, а также обогащению словарного запаса учащихся новыми 
лексико-семантическими группами слов, предоставляет возможности 
для использования метода проектов. 

Метод проектов, который получил распространение в российской 
школе, нацелен на достижение результатов освоения программ 
общего образования. По мнению ученых, выполнение мини-проекта и 
других разных видов проектов в урочной и внеурочной деятельности 
усиливает развивающий эффект образовательных программ, 
формирует познавательный интерес, умение работать с командой и в 
команде, принимать на себя ответственность за совместную и 
собственную деятельность по достижению результата, развивает 
навыки самостоятельной учебной деятельности, успешного общения 
[1; 2; 4]. 

Для учащихся дагестанской школы представляет интерес 
исследовательская работа на основе краеведческого подхода. 
Необходимость обращения к краеведческому материалу определяется 
результатами эксперимента [9]. Например, изучение особенностей 
функционирования русского языка в регионе, в частности 
использования слов из дагестанских языков в русской речи, создает у 
учащихся представление о языке как культурно-исторической среде, 
воплощающей в себе историю, обычаи, традиции края. При этом 
школьники учатся анализировать окружающую речевую среду, 
оценивать факты речи земляков; связно излагать свои мысли на 
региональные темы; анализировать художественные произведения 
местных писателей, журналистов и т. п.  

Дагестанская региональная лексика, разнообразная по 
тематическим группам, довольно многочисленна, прочно вошла в 
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русскую речь дагестанцев, нашла широкое отражение в 
художественной литературе и периодике и стала составной частью 
общенародного русского языка.  

В процессе выполнения проектной работы, цель которой 
составление словарика (глоссария) дагестанских слов, используемых 
в русской речи, учащиеся на основе изучения устной речи и 
фольклора, литературных произведений (это могут сказки народов 
Дагестана, произведения классиков дагестанской литературы, таких 
как Рашид Рашидов, Магомед-Расул и др., и современных авторов, 
например, «Волшебный хурджин» и др.) собирают, анализируют и 
систематизируют лексический материал. Такое целеполагание 
способствует осознанию мотива деятельности и созданию внутренней 
установки на осуществление проекта. 

Работа над проектом организуется по плану. Сначала школьники 
определяют проблему и выдвигают гипотезу. (Есть ли в русской речи 
дагестанцев слова, которые непонятны жителям других регионов? – В 
русской речи дагестанцев могут быть такие слова, потому что на нее 
оказывают влияние другие (дагестанские) языки и культура.) На 
этапе планирования деятельности решается, как и в какие сроки 
будут анализироваться речь дагестанцев (родных, товарищей, соседей 
и др.) и произведения дагестанских авторов (небольшие по объему, 
подобранные учителем) на русском языке. Следующий этап – этап 
непосредственного сбора информации, когда учащиеся создают 
картотеку (записывают выявленные слова на карточки и пример их 
употребления). Далее эти слова с уточнением значений 
распределяются по тематическим группам. На основе тематических 
групп составляется словарик и представляется в виде презентации, 
после ознакомления с которой проводится ее обсуждение на занятии. 
На этапе самоанализа школьники рассказывают о том, что в процессе 
работы было интересным и что вызвало затруднения.  

Применение метода проектов требует от учителя учета 
возрастных особенностей, состава и ценностей учащихся. При этом 
ему следует контролировать поэтапное выполнение работы, 
оказывать им необходимую помощь и уделять внимание выработке у 
школьников умений планировать и анализировать. Например, 
учащиеся 5 класса, работая над проектом, могут собрать небольшое 
количество региональных слов, не учитывать этимологию слов, язык-
источник, что допустимо для их возраста. Поэтому учитель может 
помочь в работе со словарями, Национальным корпусом русского 
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языка и другими ресурсами при определении значения, 
происхождения и употребления лексической единицы.  

Региональные слова, собранные в ходе экспериментальной и 
проектной работы учащимися 5 класса ОАНО «Сафинат», относятся 
к разным тематическим группам [8; 9]. Это названия предметов 
домашнего обихода, быта: саргас, мучал, палас, сумах и др.; одежды, 
обуви: бешмет, хабало, чохто, гормендо и др. Школьникам оказалась 
интересна информация о предметах быта, деталях одежды, так как 
они могли видеть их дома, на фотографиях в семейных архивах, в 
краеведческом музее.  

Многочисленной оказалась группа наименований продуктов, 
блюд, напитков дагестанской кухни: урбеч, хинкал, чуду (ботишал), 
курзе и др. При анализе слова урбеч учащиеся выяснили, что в 
словарях оно не встречается, но на сайте Академик.ру можно найти 
статью об урбече, раскрывающую подробно значение слова. На этом 
же сайте раскрывается значение слова хинкал. Там же можно узнать, 
что разграничивается аварский хинкал, слоеный хинкал (даргинский), 
лакский хинкал (гьавккури), лезгинский хинкал, хинкал чабанский, 
хинкал по-кумыкски, таркинский хинкал. 

Большой отклик у обучающихся вызвала группа слов речевого 
этикета и междометий. Учащиеся включили в нее слова: аман – 
удивление или возмущение; баркала – выражение благодарности; 
вабабай – удивление, недоумение; вай эбель – восклицание, 
выражающее сильное удивление; саул – выражение признательности; 
ле, йо – обращение к мужчине, женщине и др. 

Школьники сделали вывод, что эта тематическая группа самая 
колоритная и показательная в репрезентации региональной 
специфики.  

На основе классификации слов-реалий [3] были выделены другие 
тематические группы: наименования лиц по социальному статусу, 
профессии, титулы, звания; названия праздников, обрядов, игр; 
названия музыкальных инструментов, песен, исполнителей и др.  

Результатом работы стал словарик региональных слов, «продукт, 
обладающий субъективной (иногда объективной) новизной на основе 
самостоятельного сбора и интерпретации информации, обоснования, 
корректировки, самооценки и презентации результата» [4]. 
Пятиклассники пока не могут провести полный анализ лексических 
единиц, но в процессе исследования подходят к пониманию 
апеллятивной, локализующей, оценочной, эмотивной функций 
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региональной лексики, осознают, что этнокультурная специфика 
реализуется на лексическом уровне благодаря использованию 
региональных языковых единиц.  

Проблемный вопрос, ориентированный на употребление лексики 
в регионально особенном значении, помогает всесторонне раскрыть 
изучаемое лексическое явление. Выполнение проекта способствует 
углублению знаний по предмету, формированию исследовательских 
навыков, умений работать с литературой и ресурсами интернета, 
развитию навыков чтения и понимания прочитанного, дает 
представление о языке как средстве отражения окружающего мира. 
Краеведческий подход развивает внутреннюю мотивацию к изучению 
предмета, стремление к обогащению знаний о родном крае.  
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ  

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль иллюстрации в 

речевом развитии детей дошкольного возраста, как применение 
иллюстраций в работе педагога помогает детям лучше понимать 
художественное произведение, а также способствует 
интеллектуальному познанию окружающей жизни, обогащению 
эстетических представлений, проявлению эмоций при восприятии 
художественных образов и влияет на развитие речи ребенка.  

Ключевые слова: наглядность, художественные иллюстрации, 
развитие речи, художественная литература, фольклор. 

 
Роль наглядности в работе с детьми дошкольного возраста 

общеизвестна. Об этом писал еще К. Д. Ушинский: «Учите ребенка 
каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и 
напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать 
таких слов – и ребенок усвоит их на лету… попробуйте одно и то же 
происшествие рассказать двум детям, одинаково способным: одному 
по картинкам, другому без картинок и вы оцените тогда значение 
картинок для ребенка» [1, с. 42]. 

Придавая большое значение высказыванию великого педагога 
К. Д. Ушинского, который подчеркивал важность и значение 
картинок для развития речи ребенка, в свое время сотрудники сектора 
«Дошкольная педагогика» ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи разработали 
образовательный проект. В него входили: учебное пособие 
(хрестоматия) «Фольклор и литература народов Дагестана» [2]; 
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методическое пособие «Дагестанский фольклор – детям» [3] и 
комплект художественных иллюстраций к произведениям фольклора 
и литературы дагестанских авторов «Сказки в картинках» [4], 
который используется как дидактический материал при 
ознакомлении детей дошкольного возраста с произведениями 
народов Дагестана. 

Данное дидактическое пособие включало 30 цветных 
художественных иллюстраций на сюжеты малых форм фольклора 
(прибаутки, песенки, заклички), дагестанских народных сказок, 
рассказов известных дагестанских писателей Р. Рашидова, Н. 
Юсупова, А. Аджаматова, М. Магомедова. 

Основное назначения иллюстраций – помочь детям 
воспринимать художественный текст, т. к. иллюстрация усиливает 
воздействие текста на ребенка и способствует лучшему пониманию 
его содержания. 

Иллюстративный материал может быть использован в работе с 
детьми не только с целью ознакомления с художественной 
литературой, также материал может быть средством развития связной 
речи, обогащения представлений детей об окружающем мире. 

Как правило, в младшем дошкольном возрасте иллюстрации 
используются при ознакомлении с малыми формами фольклора. Для 
активизации детского внимания перед рассказыванием потешки, 
исполнением песенки можно показать яркую иллюстрацию. После 
чтения детям задаются вопросы: Кто изображен на иллюстрации? Что 
делает девочка? и др. Ответы детей можно обобщить выдержками из 
текста. 

Иллюстрации можно использовать и при проведении 
дидактических игр. Например, игра «Вспомни песенку, прибаутку». 
Воспитатель показывает иллюстрацию и просит вспомнить, про кого 
эта картинка. Дети вместе со взрослыми вспоминают текст 
прибаутки, песенки. В случае затруднения воспитатель начинает 
читать текст, дети договаривают фразы. 

Игра «Подбери правильную картинку». В этой игре дети к 
прочитанному воспитателем тексту подбирают иллюстрацию. 
Воспитатель читает текст: 

Маленькие ножки, 
Маленькие ножки, 
За водой ходили… 
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Дети внимательно рассматривают иллюстрации и среди всех 
находят ту, на которой изображена девочка с кувшином. 

Для детей старшего возраста, кроме иллюстраций по сюжету 
малых форм фольклора, предлагаются сюжеты сказок, рассказов. С 
детьми этого возраста проводятся уже другие формы работы с 
иллюстрацией. 

Иллюстрацию можно рассмотреть после ознакомления с 
содержанием сказки, рассказа. Она поможет углубить восприятие 
детьми литературного произведения, тем самым усиливается его 
воспитательное значение. Рассматривание иллюстрации к сюжету 
азербайджанской сказки «Семь гранатовых прутьев» начинается с 
вопросов: О чем говорится в сказке? Что предложил старик своим 
сыновьям? Как вы понимаете выражение: «Сила и счастье в 
единстве»? 

Усилить восприятие художественного текста помогает и такой 
прием: воспитатель показывает иллюстрацию, дети вспоминают, 
какой эпизод изображен на ней. Можно повторно прочитать эпизод, в 
котором описывается фрагмент, изображенный на иллюстрации. 
Таким образом, обеспечивается взаимодействие зрительного и 
слухового восприятия.  

Рассматривать иллюстрацию можно и с целью обратить 
внимание на то, какими изобразительными средствами художник 
пользовался (цвет, композиционное расположение и т. д.). 

Большое внимание при ознакомлении с художественной 
литературой обращается на формирование умений выделять 
структурные части текста. Этому будет способствовать 
рассматривание серии иллюстраций к одному произведению. Таких 
серий в пособии «Сказки в картинках» три (к дагестанским сказкам 
«Дынька», «Храбрый мальчик» и к сказке С. Эмирова «Чудо»). 
 Варианты их использования можно разнообразить: 

– воспитатель рассказывает сказку, предлагает детям отобрать 
из серии иллюстрации к началу, середине, концу сказки; 

– детям предлагается разложить иллюстрации в такой 
последовательности, чтобы получилась сказка; 

– дается задание пересказать сказку с использованием 
иллюстраций. Иллюстрации в данном случае являются как бы 
опорными сигналами для рассказчика. 
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Художественные иллюстрации могут быть использованы при 
проведении литературной викторины. Воспитатель предлагает 
поиграть с детьми в загадки-отгадки. 

Воспитатель. Загадки будут необыкновенные. (Показывает 
иллюстрацию к даргинской сказке «Храбрый козлик»). 

Воспитатель читает текст: 
«Волк его остановил и спрашивает: 
– Что у тебя внизу? 
– Стальные ноги! – ответил козлик. 
– А что у тебя на голове? 
– Золотые рога. 
– А что твое сердце говорит? 
– Мое сердце говорит: «В моем сердце нет страха». 
Воспитатель. Из какой сказки этот храбрый козлик? 

Подскажите мне. 
Дети отгадывают. 
Воспитатель показывает иллюстрацию к аварской сказке «Ответ 

старика». Читает текст: 
«Однажды путник увидел, как белоголовый старик сажал 

ореховое дерево. Путник поздоровался и спросил: 
– Сколько тебе лет, старик?» 
Воспитатель. К какой сказке подходит иллюстрация и текст? 
Иллюстрации могут быть использованы для придумывания по 

ним творческих рассказов. 
Например, составление рассказа по серии иллюстраций к сказке 

«Храбрый мальчик» (в обр. М. Булатова). Занятие проводится до 
ознакомления детей со сказкой. В начале, дети рассматривают 
каждую из серий.  Воспитатель обращает внимание на выразительные 
средства, которые использовал художник (испуг птенцов; испуг в 
лице мальчика, в то же время храбрость в позе). Дети подбирают 
определение к словам: мальчик – храбрый, бесстрашный, смелый; 
птенчики – беспомощные, испуганные, беззащитные, маленькие, 
слабые; придумывают название к каждой картине. Им предлагается 
распределить их в той последовательности, чтобы получилась сказка. 
Можно придумать общее название к серии. Воспитатель предлагает 
придумать сказку. После придумывания сказки, воспитатель 
предлагает послушать сказку «Храбрый мальчик» и сравнить, чей 
сюжет похож на сказку, которую рассказывал воспитатель. 
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Иллюстрации к рассказу Н. Юсупова «Чабан Рабадан», 
Р. Рашидова «Лудильщик Кичи» знакомят с характерными для 
Дагестана родами деятельности взрослых. Сочетание восприятия 
текста и иллюстрации помогает углубить знания детей об 
окружающем мире. 

Таким образом, иллюстрация помогает детям лучше понимать 
художественное произведение, способствует интеллектуальному 
познанию окружающей жизни, обогащению эстетических 
представлений, проявлению эмоций при восприятии художественных 
образов и развитию речи ребенка. Все это, безусловно, положительно 
сказывается на общем развитии ребенка и его подготовке к обучению 
и воспитанию в школе. 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости сохранения в 
переводческой ономастике национально-культурной специфики 
текста. Исследование ставит целью изучение множественности 
способов перевода этно-окрашенной онимной лексики, реализуемой в 
общественной коммуникации. Актуальность темы обусловлена 
интересом к проблеме выбора стратегий и способов перевода при 
передаче осетинских мифонимов средствами переводящих языков. 
Сложность перевода этномаркированной онимной лексики состоит в 
проблеме сохранения мотивированности элементов, составляющих 
онимную единицу, при передаче ее средствами переводящих языков. 
Результаты исследования выявили необходимость выработки единого 
подхода к переводу осетинских мифонимов на русский и английский 
языки. Очевидной является значимость предпереводческой 
подготовки, предполагающей предварительный анализ текста и 
наличие фоновых знаний переводчика. 

Ключевые слова: мифоним, ономастическое пространство, 
языковая картина мира, способ перевода.  

 
Главным фактором, обеспечивающим эффективность 

коммуникации, является субъективно-объективное понимание 
переводчиком материала перевода, специфики межкультурной и 
межъязыковой коммуникации, а также способность переводчика к 
воссозданию концептуальной информации оригинала. Для 
реализации перевода специалист должен владеть набором техник и 
инструментов, позволяющих ему осуществлять перевод текста, 
основываясь на выборе способов перевода. Особую сложность 
составляет перевод безэквивалетной лексики, то есть, лексических и 
устойчивых единиц исходного языка – ИЯ (реалий, безэквивалентных 
терминов), не имеющих ни полных, ни частичных соответствий в 
переводящем языке – ПЯ [6, с. 24–25]. Онимная лексика во всем 
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своем многообразии также не может не составлять сложность при 
переводе.  

Мифологическое имя собственное или мифоним – это имя 
вымышленного объекта ономастического пространства, характерного 
для сказок и мифов. Различают мифоантропонимы, мифотопонимы, 
мифозоонимы, мифоперсонимы, мифофитонимы и др. [7, с. 124–125]. 

Передача онимной лексики возможна при задействовании 
одного из способов формирования переводческих соответствий: 1) 
транслитерации; 2) транскрипции; 3) транспозиции; 4) 
калькированного перевода; 5) эвфонии (сохранения благозвучности); 
6) деонимизации (перехода онима в разряд апеллятива); 7) 
семантического разворачивания, пояснения или экспликации; 8) 
ограничения вариативности; 9) онимной замены; 10) модификации 
морфограмматической формы; 11) использования традиционного 
онима; 12) замены внутренней формы (функциональной аналогии).  

Религиозная картина мира, особенности мировоззрения, 
ритуальная составляющая жизни осетинского общества, обрядовые 
коды осетин вырабатывались на протяжении долгого времени и 
представлены несколькими слоями, образовавшимися в разные 
периоды и под влиянием меняющего культурно-исторического фона 
и этнической среды. В религии осетин кавказские черты проявлены 
шире и характеризуются многообразием, архаизмом, устойчивостью. 
Наряду с кавказскими верованиями, в системе религиозных взглядов 
осетин проявляются и древнеиранские черты, присущие скифо-
сарматским и аланским племенам. В средние века распространение 
среди алан-осетин христианского учения наложило свой отпечаток на 
дохристианские верования и не смогло уничтожить первобытные 
религиозные культы осетин.  

Цель данного исследования состоит в выявлении способов 
перевода осетинских мифонимов средствами русского и английского 
языков. Объектом исследования являются осетинские мифонимы, 
реализуемые в югоосетинской общественной коммуникации, 
элементы, составляющие ономастическое пространство и их 
переводческие соответствия в русском и английском языках, 
формируемые с учетом узкого и широкого контекста и конкретной 
коммуникативной ситуации. Предмет исследования составляют 
семантические и структурные характеристики мифонимов, а также 
экстралингвистические факторы межъязыковой коммуникации, 
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которые влияют на формирование переводческого соответствия 
средствами ПЯ. 

Один из наиболее значимых праздников осетинского 
праздничного календаря Бынаты æхсæв «ночь места/ жилища/ дома», 
данный геортоним включает в свое ономастическое поле мифоним, 
называющий покровителя жилища, дома, своего рода домового – 
Бынаты хицау «хозяин места». Бынаты хицау приходится в ночь со 
вторника на среду, таким образом он темпорально соотнесен с 
определенным днем недели. 

Осетины верят в то, что у каждого дома есть свой покровитель – 
Бынаты Хицау, которого следует задабривать. Бынаты Хицау в 
осетинской мифологии – это покровитель домашнего очага, [3, с. 41]; 
«домовой», буквально «владыка места» (бынат + -ы – флексия 
родительного падежа «места», Хицау «владыка» [1, с. 279]. Согласно 
поверьям, живет он в кладовой и появляется в образе старухи, 
обладает способностью напускать болезни на членов семьи, мор на 
животных. В определенный день года ему должны были приносить в 
жертву барана, козу или курицу. Считалось, что отведать мяса 
жертвенного животного могли только члены семьи [5, с. 203–204]. 

В восточнославянской мифологии домовой – это дух дома, 
представлявшийся в человеческом обличье, часто похожим на 
хозяина дома, либо в виде старика с покрытым белой шерстью лицом. 
От отношения домового к скоту зависело благополучие животных. 
При переезде из дома в дом надлежало уговорить домового переехать 
с семьей. Различали две разновидности домового – доможил 
(доброжил, доброхот, соседушка) и дворовый (мучивший животных и 
ассоциировавшийся с нечистой силой) [5, с. 391–392].  

Домовой (домовик, доможил, дедушка, лизун, нежить, постень, 
жировик, суседко, батанушка) дух – хранитель дома и обидчик дома. 
Домовой может проказничать, стучать, возиться по ночам или 
гладить мохнатой рукой к добру. Все эти разновидности домового 
относятся к нежити – то есть, ни человек, ни дух. Домового можно 
увидеть в ночь на светлое Воскресенье, в хлеву. Единственная 
примета, указываемая в словаре В. Даля, – это косматость, других 
примет нет [2, с. 427].  

В английском языке существует целый ряд названий духа дома – 
brownie (домовой, добрый дух дома); hobgoblin (дух-проказник, 
чертенок, домовой); goblin (домовой); bogie/bogy (домовой); boggard/ 
boggart (домовой, привидение); kobold (домовой); sprite (в значении 
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домовой); puck (злой дух –проказник, домовой); urchin (домовой), hob 
(дух-проказник, домовой). 

Среда (æртыццæг) была связана с покровителем места – 
Бынаты Хицау <…>. Духи дома, домовые существуют в мифологии 
большинства народов. <…>. Например, немецких домовых зовут 
Вигты, финского домового – Тонтту, Брауни <…> хранитель очага в 
кельтской мифологии, <…> Грогох – ирландский домовой, 
скандинавских покровителей жилья зовут Томтра, голландского 
домового – Каботер, покровитель очага в Испании – Трасчо. 

У славянских народов – Доброжил, Доброхот, Волосень. Все 
европейские домовые в чем-то схожи – их представляли маленькими 
старичками, озорниками <…>. Задобрить европейских домовых 
пытаются молоком, творогом, медом и другими вкусностями [4]. 

Анализ выделенного фрагмента показывает, что мифоним 
Бынаты Хицау переводится комбинированно: 1) транслитерация и 
транскрипция Бынаты Хицау «Бынаты Хица»’; 2) онимная замена 
Бынаты Хицау «Домовой». 

В первую неделю Нового года в ночь со вторника на среду в 
Осетии отмечают Бынаты хицауы æхсæв (Ночь покровителя 
Жилья, домового). Впрочем, ночь на среду считается Бынаты 
хицауы æхсæв в течение всего года [4]. Переводческий анализ 
данного фрагмента показывает, что мифоним переводится средствами 
русского языка гибридным способом (транскрипция, транслитерация, 
калька, функциональная замена, экспликация). Калькирование 
реализуется в обратном порядке – Бынаты «места/жилья», Хицауы 
«покровителя», æхсæв «ночь» – «Ночь покровителя места/жилья», и 
комбинируется с переводом, реализованным способом 
функциональной замены – Бынаты хицауы ахсав «ночь домового». 
Замена внутренней формы (функциональная аналогия) актуальна в 
случаях, когда переводчик стоит перед дилеммой – внутренняя форма 
или значение имени собственного. 

Выводы. Передача имен собственных мифологических – это 
сложная проблема, поскольку мифологическая лексика передает 
особенности национальной культуры, мировосприятия, а эти 
особенности должны находить отражение в переводном тексте. 

Выбор переводческой стратегии и способа перевода мифонимов 
требует детального предпереводческого анализа текста и обусловлен 
специфическими особенностями текста на ПЯ. 
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Базовыми способами перевода мифонимной лексики являются: 
транслитерация, транскрипция, калькированный перевод, замена 
внутренней формы, пояснительный, или экспликативный способ. 
Применение данных переводческих способов позволяет сохранить 
образный ряд, эмоциональность, оценочность и культурную 
специфику мифонима.  

Исследование имеет перспективу расширения корпуса изучаемых 
текстов, мифонимов и их переводческих соответствий, реализуемых в 
этих текстах, с целью выявления переводческих трансформаций, 
применяемых в процессе перевода.  
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Поэзия и философия аварского поэта Али-Гаджи из Инхо, его 

восприятие жизни, оценка им действительности, видение будущего 
были явлением демократичным и гуманным для его времени и не 
потеряли актуальности и в наши дни. Свои заветные идеи и мысли 
поэт выражал четко сформулированными сентенциями, большинство 
из которых вошло в народное сознание и активно функционирует в 
культурной жизни. Поэзия Али-Гаджи и сегодня актуальна. Особого 
внимания заслуживает стиль его поэзии. 

Поэт владел в достаточной степени наследием арабоязычной 
культуры, доступной для него в то время и в тех условиях. Это видно 
хотя бы из того факта, что он в своем творчестве использует формы 
арабского стиха, не свойственные аварской национальной поэзии, с 
рифмой в конце строк на определенную букву:  

 
«Хъвараб къадар гIелилан, гIодов виччан чIун хIаким, 
ХIисаб гьабураб мехалъ, даим къулун чIараб къавм. 
Къаси-къадлъи гьечIого, базарлъарав гьав залим, 
Замана индал лъалев ай йосулевги муслим» [1, с. 21]. 
 
Или же: 
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«Мун сабаблъун тIагIун буго дир ияхI, 
ХIурулгIин рехсон хъвараб гьаб сияхI, 
ХIалхьи гьечIо батанани дур яхI». [1]. 
 
Оба произведения от начала до конца рифмуются на одинаковые 

буквы. Используя эти формы, поэт делает смелую попытку внедрения 
в аварскую поэзию конечной рифмы, наряду с аллитерациями, 
которыми богата его поэзия. 

Али-Гаджи также глубоко владел научным и художественным 
наследием своего народа. Он указывает на некоторые произведения, 
даже использует в своем творчестве наиболее понравившиеся ему 
строфы и строки.  

Стиль поэзии Али-Гаджи и сам по себе афористичен, лаконичен, 
но для придания своим произведениям большей философской 
глубины, точности и выразительности он широко использует 
афоризмы, пословицы, поговорки, которые усиливают народное 
начало и основу его произведений: придают им национальный 
колорит. В тех случаях, когда поэт приводит пословицу, он 
подчеркивает, что она «хIакъаб рагIи» – «истинное слово», в котором 
заключается разум и жизненный опыт многих поколений.  

В поэзии Али-Гаджи встречаются пословицы и поговорки самого 
разнообразного содержания: «ГIадлу гьечIеб чехь – дару гьечIеб 
унти» – «Ненасытный живот – болезнь, от которой нет лекарства»; 
«Киса чIобогояв чи чидае къабихIав вукIуна» – «Человек с пустыми 
карманами людям противен»; «ГIадан цоцIул кIодолъи кIицIусалго 
гьитIинлъи» – «Старение человека на раз – на два падение в детство; 
«Яргъил ругъун хехго лъилъула, рагIул кидаго лъилъуларо» – «Рана от 
оружия заживает, а от слова – никогда»; «Циндаго хъамураб жо 
хъурмиеги гIоларо» – «Одной жертвы волку ненадолго хватает». 

Мудрому, острому слову поэт придает особое значение. Он 
пишет, что одним умным словом можно людей направить на 
правильный путь, праведная пословица открывает глаза на истину. 
Вот почему его поэзия так глубокомысленна и поучительна. Ею 
можно в полной мере руководствоваться в жизни. 

Свои крылатые выражения Али-Гаджи создает по образцу 
народных. В сборнике «Асарал» даны сто шестьдесят афоризмов, 
которые, в основном, состоят из двустиший, но есть и четверостишия, 
и восьмистишия. Синтаксис и лексический состав, конструкция их 
близки пословицам. В народе бытует пословица «Чияр чода рекIарав 
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хехго гъоркье рещтIуна» – «Кто сядет на чужого коня, тот быстро с 
него слезет». Поэт немного видоизменяет ее, дополняет другими 
мыслями, в результате чего получается развернутое умозаключение: 

 
«Гьерсил чода рекIарав хехго гъоркье рещтIуна, 
Цинги лъелго вилълъине хIатIида гIицIго ккола». 
«Кто сел на коня лжи, быстро сходит с него, 
Потом ему приходится босиком идти, да еще пешком». 
 
Слог Али-Гаджи емок, ясен, высокопоэтичен. В его 

произведениях редки союзы, переносы предложений и фраз в 
следующую строку, разрыв их, каждая строка строго синтаксически 
оформлена, поэтически завершена, созвучные стихи придают 
мелодичность звучанию. 

Али-Гаджи прекрасно знал родной язык, и это ярко проявилось в 
его творчестве. Лексический состав его поэзии обширен, многослоен. 
Наряду с использованием богатства общенародного языка, поэт 
делает попытку создания новых слов по законам аварского 
словообразования, например: вместо слова «чадра» поэт использует 
синоним – неологизм, созданный им самим – «бадибигъ» – 
«покрывало, которое закрывает лицо», вместо слова «хитIаб» – 
«обращение, воззвание», он употребляет слово «ахIибат» – 
«призыв», вместо «абундачал» – «сплетни» использует «абунаби» – 
«молва», «слухи». Слово «гIажаиблъи» – «диво, чудо» он видоизменяет 
на «гIажаба» с тем же значением, от слова «яхI» – «совесть» он образует 
его антоним «ях1икълъи» – «отсутствие чести» и т. д. 

В поэтическом языке Али-Гаджи часто встречаются и архаизмы: 
«кухIру» – «внешний вид», «пампа» – «вата», «хлопок», «таватур» – 
«слава», «бизарлъи», «чIалгIен» – «скука», «тIайиб», «тохтур» – 
«врач», гъибат», «мацIал» – «сплетни», «цIивур» – «младший 
ученик» и т. д. 

Али-Гаджи был образованным человеком своего времени, 
знатоком нескольких языков, что обнаруживается и в его поэзии. Для 
точного выражения мысли, для передачи колорита места и времени, 
для решения художественных задач – регулирования ритма, рифмы, 
внутреннего созвучия и связи слов, он употребляет слова арабского, 
персидского, тюркского, русского происхождения. 

Так как в поэзии Али-Гаджи выступает как ученый-теолог, в 
лексике его произведений много религиозных понятий, терминов, 
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названий явлений и предметов на арабском языке. Словарь 
непонятных слов, данный в сборнике его произведений «Асарал», 
включает 461 слово, подавляющее большинство из них – арабизмы, 
которых особенно много в поэме «Тазкир ал-азкари» – «Взятие 
Мекки». В ней обилие географических названий, религиозных 
терминов, имен людей, причем сохранено их фонетическое звучание 
на родном языке. Часты арабизмы и в его проповедях, наставлениях. 
Без них объяснять сложные религиозные понятия было невозможно. 
Но наряду с этим в творчестве поэта встречаются слова 
общекультурного пользования: «алфазал» – «строки стиха», «Альф 
лайла» – «Тысяча и одна ночь» (сборник преданий и легенд), «бадру» 
– «полная луна», «дакъикъа» – «минута», «икълим» – «континент» и 
т. д. Али-Гаджи свободно владел кумыкским языком и в своих 
произведениях часто использовал тюркизмы: «огъуз» – «неца» – 
«овод», «алипа» – «харж» – «зарплата», «хункар» – «бетIер» – 
«властелин», «иятир» – «тахта» – «каракуль», «йол» – «нух» – 
«дорога», «кирит» – «кIулал» – «замок», «отар» – «кули» – «хутор», 
«топ» – «гIарада» – «пушка», «юк» – «раччи» – «ноша», «груз», 
«явлухъ» – «платок», «косынка». 

Использование в своем творчестве иноязычных слов объективно 
приводило к обогащению лексики родного языка, увеличению 
синонимического ряда, усилению выразительности стиха и в итоге к 
повышению культурного уровня читателей. Исследователь 
творчества поэта Ч.С.Юсупова верно отмечает роль Али-Гаджи в 
истории национальной литературы, в продолжении ее традиций и 
художественного уровня: «Али-Гаджи вошел в историю аварской 
литературы прежде всего как поэт-рационалист, творчество которого 
во всех жанрах и формах было нацелено на провозглашение 
самоценности человека, его разума и знаний, его созидательности и 
здравого смысла, утверждение личности, умеющей опереться на самое 
себя, на свой ум, свои нравственные и духовные силы» [2, с. 25]. 

Своеобразие таланта Али-Гаджи, характера его поэзии 
обусловили и своеобразие его стиля – логико-философского, 
афористического, действенного по влиянию и безупречного по 
убедительности. Стиль его поэзии складывается из ее жанровой 
природы, идейно-тематического арсенала, образной системы, средств 
поэтической изобразительности и выразительности, особенностей 
лексики. Все они вместе придают произведениям Али-Гаджи 
неповторимый  колорит. 
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Вопросы формирования у дошкольников интереса к 

художественной литературе являются актуальной проблемой 
современной отечественной педагогики. В Федеральной 
образовательной программе дошкольного образования (Приказ 
Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы дошкольного 
образования»; зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 N 
71847) определено содержание образовательной области «Речевое 
развитие» с включением нового направления – формирования 
интереса к литературным произведениям, представлены примерные 
планируемые результаты в дошкольном возрасте по реализации 
программных задач речевого развития: 

 – владение речью как средством общения и культуры;  
– обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
– развитие речевого творчества;  
– развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
– формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 
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– знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух различных жанров детской литературы.   

Процесс приобщения дошкольников к художественной 
литературе в условиях дошкольной образовательной организации 
включает в себя несколько этапов:  

– создание мотивации у детей;  
– постановка цели;  
– выбор средств, способов организации непосредственно-

образовательной деятельности (НОД): беседа, чтение произведения, 
обсуждение героев, сюжетно-ролевые игры, театрализованная 
деятельность и т. п.;  

– создание развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) [1]. 

Организация в дошкольной группе РППС предполагает 
использование различных модульных уголков, которые легко 
трансформируются в соответствии с федеральной образовательной 
программой дошкольного образования. Содержание модулей могут 
быть самыми разнообразными: мастерская по изготовлению книжек, 
книжный уголок с любимыми произведениями, включенными в 
примерный перечень для детского чтения, дидактические игры для 
развития словесного творчества и т. д.  

Проблема формирования интереса к художественной литературе 
тесно связана с приобщением дошкольников к богатству родного 
языка, с усвоением его национальной специфики. Язык является 
важнейшим социальным феноменом, источником и средством 
познания и хранения национальной словесной культуры и истории, 
приобщения к духовным ценностям своей нации, выступает ярким 
проявлением национального менталитета народа, формирует взгляды, 
присущие той или иной языковой общности, и оказывает влияние на 
становление интеллектуальных, творческих, духовных основ 
личности. 

В связи с этим образовательная деятельность по ознакомлению 
детей с книжной культурой должна быть выстроена таким образом, 
чтобы через произведения детской литературы ввести ребенка в 
многогранный мир окружающей жизни. В многонациональных 
дошкольных образовательных организациях обязательно 
учитываются местные условия и словарные обозначения явлений 
окружающей жизни: природа, быт, отношения с взрослыми людьми, 
которые в многонациональном сообществе приобретают особый 
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колорит. Эти положения относятся и к использованию дагестанского 
фольклора народов Дагестана. Это могут быть заклички «Тучка, дай 
мне дождь большой» (аварская), «Тучка, дождик принеси» 
(дагестанская народная), «Люлечка, качайся» (даргинская), «Лайла, 
малыш, лайла» (лезгинская); дагестанские народные считалки: 
«Зайчишка-трусишка», «За морями, за горами», «Шел баран по 
крутым горам», «Шерсть чесать – руки болят»; сказки: «Синяя 
птица» (даргинская), «Клюка» (аварская), «Кот и мышь» (лакская), 
«Верблюд и лиса» (кумыкская), «Семь гранатовых прутьев» 
(азербайджанская). Помимо фольклорных произведений при работе с 
детьми используются и произведения дагестанских поэтов и 
писателей: Н. Юсупова «Чабан Рабадан», «Ласточка», Р. Рашидова 
«Гончар из аула Балхар», «Умный Балхарец», «Осенний лист», 
Ф. Алиевой «Повариха», А. Джачаева «Будь мужчиной», 
А. Исмаилова «Большой человек», «Маленький Чабан», М. Атабаева 
«И меня призовут», М. Расулова «Дедушка Мурад»; предметы 
народно-прикладного искусства [2]. 

Культуроведческий подход в методике приобщения детей с 
дошкольного возраста к произведениям детской литературы, 
отражающим духовно-нравственные ценности народа, заложен в 
трудах российских ученых и выдающихся педагогов. В работах 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского уделяется большое внимание тому, что 
надо не только развивать речь ребенка, но и ставить воспитательные 
цели: стремиться заразить детей интересом и любовью к родной 
литературе. При этом важно прививать им этические нормы 
поведения, воспитать любовь к русскому, родному языкам. 

Идеи по формированию у детей интереса к художественной 
литературе в процессе развития речи положены в основу 
исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института 
дошкольного воспитания АПН СССР (ныне – Институт изучения 
детства, семьи и воспитания РАО) под руководством Ф. А. Сохина и 
О. С. Ушаковой. Значимыми сегодня являются их взгляды на роль и место 
художественной литературы в воспитании и обучении ребенка, содержание 
и методы ознакомления детей с литературными произведениями в 
контексте реализации федеральной образовательной программы 
дошкольного образования [3]. 

Существенную роль в процессе формирования интереса у 
дошкольников к художественной литературе имеет научно-методическое 
обеспечение. Сегодня доступны современные программы речевого 
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развития, методические пособия по использованию разных жанров 
литературы и фольклора, направленные на приобщение детей к книжной 
культуре, развитие образности речи, овладение детьми выразительными 
средствами родного языка. В дошкольных образовательных организациях 
Республики Дагестан в реализации задач речевого развития широко 
используется методическое пособие Р. Х. Гасановой и М. М. Байрамбекова 
«Словесное творчество старших дошкольников на материале фольклора и 
литературы народов Дагестана». Данное пособие состоит из двух 
комплектов: учебно-методическое пособие с практическим материалом в 
виде конспектов занятий по развитию словесного творчества на материале 
устного народного творчества народов Дагестана и наглядно-дидактическое 
пособие «Иллюстрации к произведениям фольклора и литературы народов 
Дагестана», где представлены серии сюжетных картинок по мотивам 
народных сказок, потешек, пестушек, благодаря которым успешно 
решаются многие задачи – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух различных жанров детской литературы. 

Варианты использования иллюстративного материла с целью 
формировании интереса у дошкольников к художественной 
литературе разнообразны:  

– воспитатель рассказывает сказку, предлагает отобрать из серии 
иллюстрации к началу, середине, концу сказки; 

– детям предлагают разложить иллюстрации в такой 
последовательности, чтобы получилась сказка; 

– детям предлагается пересказать сказку с использованием 
иллюстраций. В данном случае они являются опорными сигналами 
для рассказчика.  

Наряду с использованием наглядно-дидактических пособий на 
развитие у дошкольников интереса и любви к художественной 
литературе большое влияние оказывают разные формы совместной 
деятельности педагога с детьми, такие как:  

– знакомство с одним произведением в образовательной 
деятельности; 

– знакомство с двумя и более произведениями, объединёнными 
одной темой. Это могут быть небольшие рассказы о животных 
родного края, достопримечательностях ближайшего окружения. 
Можно объединить произведения одного жанра, например, сказки о 
добре и зле. В таком случае, предлагаемые произведения 
художественной литературы должны объединять новый и уже 
знакомый материал; 
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– проведение беседы после чтения литературного произведения. 
Целью бесед может быть уточнение понимания детьми содержания 
произведения, его идеи, работа над средствами художественной 
выразительности. Беседа не должна перерасти в назидательное 
толкование смысла произведения, она только помогает взрослому 
донести до ребенка воспитательную и эстетическую сущность 
прочитанного; 

– знакомство с произведением посредством сюжетных картинок. 
В качестве примера рассмотрим образовательную деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста «Пересказ лезгинской 
народной сказки «Дынька» по серии сюжетных картин» [4]. 

Задачи:  
– продолжать формировать представления детей о структуре 

текста: в сказке зачин, начало, середина, конец;  
– научить определять по иллюстрациям структуру текста; 
– научить пересказывать сказку, используя опорные сигналы; 
– воспитывать чувства доброты, трудолюбие. 
Предварительная работа: чтение лезгинской сказки «Дынька», 

русской народной «Хаврошечка», туркменской сказки «Падчерица». 
Средства: иллюстрации к лезгинской сказке «Дынька» художника 

М. М. Байрамбекова. 
Ход занятия 

Воспитатель: Вспомните, в какой сказке главная героиня 
приговаривала: 

«Ах, дыня сладкая, мой свет, 
Как быть сиротке? Дай совет! 
Ни съесть я не могу тебя, 
И съесть я не могу тебя, 
И крова у сиротки нет!» 

Воспитатель:  
– Вспомните, какая это сказка? (Лезгинская сказка «Дынька»). 
– Какими словами начинается сказка? (То ли было, то ли не было, 

жили, говорят, в одном ауле старик со старухой.) 
– О чем говорится в начале, в середине, конце сказки? 

(Выслушивает ответы детей). 
Воспитатель на стенде выставляет серию иллюстраций к сказке 

«Дынька» художника М. М. Байрамбекова, нарушая 
последовательность, и дает задания: 
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– Посмотрите внимательно на иллюстрации художника 
М. М. Байрамбекова. Правильно ли разложены иллюстрации? 
(Последнюю иллюстрацию нужно разместить второй, на 
иллюстрации изображена середина сказки). 

– Перескажите сказку по первой иллюстрации, потом по второй и 
третьей (выслушивают одного ребенка).  

–Назовите главных героев сказки. (Старик, дынька, дочь, пастух). 
– Какой был старик? (Заботливый, дыньку оставил, позаботился о 

дочери). 
– Какой была дочь? (Красавица, ласковая, заботливая, 

трудолюбивая, послушная).  
– Какой была дынька? (Добрая, заботливая). 
– А теперь расскажем отрывки сказки по ролям. Пересказать нам 

помогут иллюстрации. 
Воспитатель берет на себя роль рассказчика (от автора), между 

детьми распределяют роли, исходя из того, какой персонажей сказки 
понравился. Отрывки пересказывают по иллюстрациям. 

Воспитатель: 
– Вот нам и помогли иллюстрации пересказать сказку. С какой 

сказкой можно сравнить содержание сказки «Дынька»? (Русская 
народная сказка «Хаврошечка», туркменская народная сказка 
«Падчерица»). 

– О чем эта сказка? (О добре, трудолюбии, о том, как можно 
помочь друг другу).  

Таким образом, существование проблемы формирования 
интереса у дошкольников к художественной литературе 
свидетельствует о необходимости систематической и 
последовательной работы воспитателей с дошкольниками. В связи с 
этим важно научить детей слушать произведения детской 
литературы, устного народного творчества, показать ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений 
через восприятие художественных произведений. Такая работа, 
несомненно, расширит знания ребенка об окружающем мире, будет 
способствовать формированию его личности, привитию интереса и 
любви к художественной литературе.  
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Аннотация. В статье говорится о функции метаязыка поэтов (на 
примере произведений М. Цветаевой и Б. Пастернака), 
обусловленной антропоцентрической сущностью эпистолярных 
текстов, о необходимости рассматривать метаязык в эпистоляриях 
поэтов как текстовую структуру, стимулирующую познавательную 
деятельность читателя.  
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В эпистоляриях М. Цветаевой и Б. Пастернака отражаются их 

взгляды как на языковые особенности собственного творчества, так и 
на творчество других поэтов. В их основе лежит синкретизм, 
реализуемый в том, что в письмах этих поэтов взаимодействуют и 
художественный, и научный подходы. Это объясняет и присутствие в 
эпистолярных текстах научного языка, это позволяет говорить о них 
как об особой научной отрасли.  

Функции метаязыка поэтов обусловлены также 
антропоцентрической сущностью эпистолярных текстов 
М. Цветаевой и Б. Пастернака (способы и средства выражения, 
позволяющие пишущему обнаружить себя в эпистолярных текстах). 

Сосуществование в их эпистоляриях двух подходов 
подчеркивается тем, что оба поэта – носители элитарной речевой 
культуры. Присутствие научного языка в эпистолярных текстах 
определяет как лингвистические понятия, так и понятия, 
выражающие авторский взгляд на окружающую его 
действительность. Велика роль метатекста в эпистоляриях Цветаевой 
и Пастернака. Метатекст есть не что иное, как итог 
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речемыслительной деятельности поэтов, два основных процесса в 
данном случае – отображение художественной действительности и 
создание сообщения с определенной коммуникативной, когнитивной 
нагрузкой и функцией. Метаязык в эпистолярных текстах – это 
степень самопознания и самооценки поэтов, а также наличие текстов 
лингвокультурного содержания в их наследии. 

На наш взгляд, метаязык в эпистоляриях поэтов следует 
рассматривать как текстовые структуры, стимулирующие 
познавательную деятельность читателя. Автоопределения поэзии 
затрагивают и особую категорию поэтического текста – категорию 
духовности. Поэзия как явление культуры занимает в сознании 
человека особое место, это происходит в силу глубинного, духовного 
содержания и функций поэтического текста. 

Ассоциативное развертывание текста, заданное его лексической 
структурой, не только формирует систему образов в сознании 
читателя, но и систему микросмыслов и концептов, позволяющих 
продуцировать общий смысл эпистолярного текста. При осмыслении 
авторской интенции читатель следует за мыслью автора по вехам, 
заложенным в словесной ткани эпистолярия. Понять эти мысли 
помогают ключевые слова текста, а также слова, личностно значимые 
для читателя (в том числе ими могут быть и ключевые лексические 
единицы, и ключевые синтаксические единицы) с комплексом их 
ассоциативных связей. 

Сам метатекст выполняет различные функции, работающие на 
создание текстового произведения. Текстообразующие потенции 
метаязыка создаются посредством следующих функций:  

1. Функция аргументации. В процессе создания эпистолярного 
текста М. Цветаева и Б. Пастернак высказывают собственное мнение, 
для подтверждения которого они часто опираются на метатекст. 
Например:  

«Вы – явление природы. Сейчас объясню почему. Проверяю на 
себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди – это вторые 
руки, поэты третьи. Стало быть, Вы не человек и не поэт, а явление 
природы» (Цветаева, 11/II.1923 г.). 

В данном примере ключевой синтаксической единицей является 
простое нераспространенное предложение, чья лаконичность уже 
создает условия для текстообразования за счет необходимости 
определения, что и имеет место в данном фрагменте. 
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«Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. 
Первая: Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько 
они для Вас средство. Звук Вы любите больше слова. Страсть эта – 
отчаяние сказа. Звук Вы любите больше слова. Вторая: вы не 
созерцатель, а вершитель – только дел таких нет здесь. Не мыслю 
Вас ни воином, ни царем. И оттого, что дел нет – вся бешеная 
действительность в стихи: ничто на месте не стоит». Ключевые 
слова этого фрагмента, в сущности, выделены самой Цветаевой. 
Слова – средство, отчаяние сказа, дел нет – вся бешеная 
действительность в стихи – создают противопоставление текстовых 
смыслов: дел нет – вся бешеная действительность в стихи. Эти 
ключевые слова служат поэту для дефиниции специфических 
признаков творчества Пастернака в данном метатексте.  

2. Функция дифференциации понятий. Дифференциация 
понятий необходима для разграничения близких по смыслу или 
связанных между собой понятий:  

«Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди – вторые 
руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты 
– без стихов, это первые руки! Вы – поэт без стихов, то есть так 
любят, так горят и так жгут – только не пишущие, пишущие раз, – 
восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении) пера» 
(Цветаева, 11/II.1923 г.). 

Данная функция метатекстов обладает солидным 
текстообразующим потенциалом, поскольку нацелена на выявление 
различных точек зрения на природу поэзии, разграничение 
поэтических понятий и т. д. И в этом фрагменте эпистолярного текста 
концепт «поэзия», в сущности, развивается благодаря 
противопоставлению двух типов поэтического творчества, которое и 
определяет функцию дифференциации понятий. 

«Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы 
заслонить тебя от него. Ты – большой поэт. Это загадочнее, 
превратнее, больше «первого». Большой поэт – сердце и субъект 
поколенья. Первый поэт – объект дивованья журналов и даже… 
журналистов. Мне защищаться и не приходится. Для меня, в моем 
случае – первый, но тоже и большой как ты, то есть таимый и 
отогреваемый на груди поколеньем, как Пушкин между 
Баратынским и Языковым – Маяковским. Но и первый. Что же 
касается этого слова в статье, то напирать на него было бы 
близорукой придиркой. Разность терминологии Святополк Мирский 
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под «первым» разумеет подлинно большой, то есть я бы так 
рассуждал: единство поколенья – единственность лирической 
стихии – единственность в своем боге, сосредоточивающаяся в 
данное время в данном лице. Постоянна только наша способность 
быть проводниками и преемниками единственности» (Б. Пастернак, 
23/V.1926). 

Этот пример наиболее пространно демонстрирует также 
функцию дифференциации понятий, заложенных в метатексте 
(первый поэт и большой поэт). Здесь более широкое поле 
соотнесения разных терминов в метаязыке Б. Пастернака. Думается, 
ключевым понятием этого фрагмента становится «большой поэт», 
которое организует последовательность и логичность дальнейшего 
дискурса, мировоззренческие установки поэта. 

3. Функция раскрытия темы. Под этой функцией, присущей 
метатексту, понимаются такие речемыслительные действия обоих 
поэтов, как определение терминов того или иного произведения, 
характеристика явлений действительности, репрезентация знаний об 
описываемых объектах. Например: 

«Но о поэме больше ни слова («Поэма Конца»). Только небольшое 
замечание об одном выраженьи. Я боюсь, что в своем одинаковом 
отщепенстве, начавшемся с малых лет, мы с тобой не по-
одинаковому отталкивались от последовательно царивших 
штампов. Слова артист и объективность могли быть оставлены 
тобой в терминологии кругов, от которых ты бежала. Тогда ты в 
них слышишь, что они Сивцово-Вражечьи, прокурены, облиты вином 
и оставлены навсегда за ненужностью на той или другой 
гостеприимной лестнице. 

Я же их захватил с собой, и об артистизме ничего не скажу, 
тут если не мое богословье, то целый том, не поднять. А об 
объективности вот что. Этим термином я обозначаю неуловимое, 
волшебное, редкое и в высочайшей степени известное тебе чувство. 
Нет признака, которого бы я не желал вложить в термин: 
откровенье объективности. Субъективно то, что только написано 
тобой. Объективно то, что (из твоего) читается тобою или 
правится в гранках, как написанное чем-то большим, чем ты» (Б. 
Пастернак, 25/III.1926). 

Содержание концепта «поэтическая терминология» раскрывается 
ключевыми словами «объективность» и «артист». По мнению 
Пастернака, эти понятия стали для Цветаевой символом 
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литературных кругов, оставшихся в России – манерных 
представителей богемного стихотворчества, чуждых ей. В отличие от 
Цветаевой он термин «объективность» ассоциирует с чем-то 
«неуловимым, волшебным, редким и в высшей степени известным» 
ей чувством. Он называет субъективным то, что … написано чем-то 
большим, чем ты (поэт)». Поэт больше себя, когда это отражается в 
его произведении, а не в авторстве. Данное автоопределение 
иллюстрирует точки зрения Пастернака и Цветаевой на 
«последовательно царившие штампы» – откровенье объективности и 
парадоксальность объективности. 

«О Барьерах. Непозволительно обращенье со словом. 
Потребуется перемещенье ударенья ради рифмы – пожалуйста: к 
услугам этой вольности областные отклоненья или приближенье 
иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры 
вместо извозчиков и малорусские жмени. Куча всякого сору. 
Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении 
может быть большем, чем в следующих книгах. Есть много людей, 
ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, 
отчасти того же порядка, что и ошибки твоей творческой 
философии, проскользнувшие в последних письмах» (Б. Пастернак, 
7/VI.1926). 

Следующий пример демонстрирует концепт «поэтический 
текст», где ключевыми понятиями являются «смешение стилей», 
«куча всякого сору, страшная техническая беспомощность при 
внутреннем напряжении», которые раскрывают автоопределения 
Б. Пастернака собственной поэзии, ошибок в своих поэтических 
текстах, «непозволительного обращения со словом». 

«Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в 
корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все 
безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете 
совести» и у «Старого Пимена»; отчасти и о Волошине. В этих, 
особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа, так 
сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые 
ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы» (Б. Пастернак, 
13/X.1935). 

Пастернак здесь представлен литературоведом, скрупулезно 
исследующим цветаевскую прозу, выявляющим специфические 
особенности этой прозы. 
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«Моя проза; пойми, пишу для заработка: стихи – для себя, прозу 
для всех (рифма – «успех»). Моя вежливость не позволяет мне 
стоять и читать моим «последним верным» явно непонятные вещи 
– за их же деньги. То есть часть моей тщательности (то, что ты 
называешь анализом) – вызвана моей сердечностью. Я – 
отчитываюсь. А Бунин еще называет мою прозу «прекрасной прозой, 
но безумно-трудной, когда она – для годовалых детей» (М. Цветаева, 
конец октября 1935 г.). 

Отвечая на письмо Пастернака о её прозе, Цветаева замечает, что 
часть ее тщательности, которую Пастернак называет анализом, 
вызвана ее сердечностью. Цветаева в этом метатексте, в сущности, 
говорит об ответственности поэта перед читателями, о тщательности, 
добросовестности, мастерстве поэта. 

«Твой чудесный олень с лейтмотивом «естественный» (имеется 
в виду «Посвящение» – Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак). Я слышу 
это слово курсивом, живой укоризной всем, кто не. Когда олень рвет 
листья рогами – это естественно (ветвь – рог – сочтутся). А когда 
вы с электрическими телами – нет. Лес – мой. Лист – мой. А зеленый 
лиственный костер над всем» (М. Цветаева, 25/V.1926).  

Данный метатекст содержит аллегорию, в которой Цветаевой 
определяется градация на два рода художественных произведений: 
эпос и лирику. 

«Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от 
Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем сам. Ничего, кроме него» 
(М. Цветаева, 14/II.1923). 

В этом фрагменте заложено имплицитное автоопределение 
Цветаевой поэзии и поэта, который должен оставаться верным 
самому себе, своему жизненному кредо; ключевое предложение здесь 
«ни от кого… я не жду иного, чем сам. (Ничего, кроме него)». 

Антропоцентризм представлен автоопределениями обоими 
поэтами природы поэзии, поэтической номинации, поэтического 
мышления как в своем творчестве, так и в творчестве других поэтов. 
Этому способствует существование в их эпистоляриях и 
художественного, и научного подходов к особенностям собственной 
поэзии и поэзии других поэтов. 

Оба поэта в своих автоопределениях поэзии представили единую 
индивидуально-авторскую художественную картину мира, 
показавшую процесс глубоко эмоционального философского 
поэтического познания, номинации и мышления. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК ПО ТВОРЧЕСТВУ В. В. БИАНКИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация. В статье, опираясь на опыт изучения творчества 

детского писателя Виталия Бианки в школе, приводится сценарий 
урока с использованием занимательного материала (загадок, 
викторин, игр, кроссвордов) с целью активизации познавательной 
деятельности учащихся, обогащения их словарного запаса и привития 
любви к природе. 

Ключевые слова: занимательность, урок-викторина, урок-
кроссворд, карточки с птицами и загадками. 

 

Нетрадиционные уроки стали проводить еще в 90-ые годы 
прошлого века. Нестандартный урок от обычных отличается тем, что 
они проходят в необычной обстановке при активной деятельности 
учащихся. Такие уроки стимулируют познавательный интерес, 
коммуникативную компетентность, повышают самостоятельности 
учащихся. 

Основные признаки нестандартного урока: необычность, 
дифференцированный подход к детям, невозможность 
тиражирования и сотрудничество учителя и ученика. 

Таким образом, совершенно ясно, что это один из 
многочисленных типов интегрированных уроков, снимающих 
усталость и перегрузку детей. Для проведения такого урока учитель 
должен быть эрудированным и профессионально подготовленным.  

Известно, что еще со времен К. Д. Ушинского проводились такие 
уроки при обучении грамоте (письму и чтению), а далее в следующих 
классах начальной школы интегрировались чтение, русский язык, 
природоведение и другие предметы. 

Мы предлагаем разработку такого открытого урока по творчеству 
замечательного детского писателя В.В. Бианки на тему «Любовь к 
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природе в произведениях Виталия Бианки». Цели урока: 1) 
познакомить детей с творчеством писателя, 2) расширить знания 
детей о птицах и обогатить словарный запас. На уроке учитель 
использует портрет В. В. Бианки, картинки с изображениями птиц, 
карточки с загадками, кроссворд, организует выставку  книг 
писателя. 

После проверки домашнего задания, класс разбивается на две 
команды: «Листопадничек» и «Синичка» и проводится следующая 
работа: 

1. Чтение рассказов: 
«Листопадничек» читает рассказ  «Малька провинилась», а 

«Синичка» читает  рассказ «Еще раз про Мальку» 
2. Карточки с заданиями и загадками: 
а) Как называют детёнышей зайчихи, которые осенью в листопад 

родятся? (Листопаднички.) 
б) Как зайцу удобнее бежать? В гору или с горы? 
в) Все ли зайцы белы зимой? (Нет, только беляки.) 
II. Постановка цели урока  
Учитель: Ребята, о какой сказке идет речь на уроке? 
Ученики: «Лесные домишки». 
Учитель: Дети, вы узнаете, как зовут любимого детского 

писателя Бианки, если правильно ответите на вопросы кроссворда:  
1. Маленькая ласточка в сказке. 
2. Птица, у которой гнездо под полом. 
3. Гнездо маленькой ласточки. 
4. Птица, живущая в доме-шалашике. 
5. Чей дом похож на подвешенную корзиночку? 
6. Любимая игра ласточек-береговушек. 
7. Что использовали ласточки для утепления гнезда? 
Сообщение учителя: Так звали известного детского писателя 

Бианки. Родился он в Петербурге 30 января 1894 г. «Самое 
ответственное в мире дело – искусство для детей», – писал он в своем 
дневнике. Охотно встречался Виталий Валентинович с детьми в 
школах, библиотеках, читал им свои рассказы, сказки о лесе, лесных 
жителях, отвечал на их вопросы.  

На вопрос о том, почему он пишет про лес, Бианки ответил 
просто: «Отец рано начал брать меня с собой в лес. Он каждую 
травку, каждую птицу называл мне по имени, отчеству и фамилии. 
Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полёту, разыскивать 
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самые скрытые гнёзда. Учил по тысяче примет находить тайно от 
человека живущих зверей. Так погружался я в любимый лесной мир». 
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Ш. Объяснение нового материала 
1. Словарная работа: 
вплавь – плывя о воде (о человеке, животном);  
досада – чувство раздражения, обиды;  
шмыгать  –  проходить, удаляться быстро, незаметно;  
теребить – частыми повторяющими движениями дергать, 

трогать;  
опрометью – очень быстро, поспешно;  
порскнуть – криком натравливать гончих на зверя;  
впопыхах – очень торопясь, поспешно 
2. Чтение глав из сказки 

«Листопадничек» читает «Как мышонок попал в мореплаватели»,  
«Синичка» – «Кораблекрушение» 

3. Беседа после чтения:  
Чем занимались  ребята на берегу? 
Как мышонок попал к ним? 
Что собирался делать брат с мышонком? 
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Кто заступился за мышонка? 
Умел ли мышонок защищаться от врагов? 
Кто спас мышонка от чаек и щуки? 
Кому удалось выбраться из воды? 
4. Задания для викторины 
1. Определить, чей это нос 
Тонконос – … (мухолова) 
долбонос – … (дятла)  
долгонос – … (бекаса)  
крестонос – … (клеста)  
серпонос – … (кроншнепа)  
сетконос – … (козодоя)  
мешконос – … (пеликана). 
Учитель: Рассказы В. Бианки, которые  содержат вопрос?  
Ученики: – («Отчего я пишу про лес» и др.)   
Учитель: – Какие рассказы В.В. Бианки вы прочитали:  
Ученики перечисляют их: «Первая охота», «Красная горка», 

«Мышонок Пик». 
2. Игра «Кто как голос подает?»  
Лягушка – …, петух – …, осел – …, лошадь – …, собака – …, 

цыпленок – …, свинья – …, корова – …, ворона – …, воробей – …, 
овца – …, конь – …, курица – …, волк – …, кошка – …, глухарь – …, 
орел  – …, ворона – …, голубь – …, сорока – …, воробей – …пичужка 
– … . 

3. Кто автор? 
На утренних и вечерних зорях все лесные жители поют и 

играют, кто на чём и как умеет. Звонкими, чистыми голосами поют 
зяблики, соловьи, дрозды. Барабанят дятлы. Хохочет сова. Ухает 
филин. Жужжат шмели и пчёлы. Урчат и квакают лягушки…  

IV. Конкурс на чтение стихотворений известных поэтов о белой 
березе С. Есенина, А. Прокофьева и др. 

V. Подведение итогов. 
Выполняя задания для викторины, учащиеся убеждаются в том, 

что для предупреждения интерференционных ошибок очень важно 
осознание специфического своеобразия русского и родного языков [3, 
с. 16–17]. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РОМАНА И. С. 

ТУРГЕНЕВА «ДЫМ» 
 

Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов 
многотемного и многопроблемного романа И. С. Тургенева «Дым» – 
сюжетная линия Литвинов-Ирина, развитие которой связано с 
образом гелиотропа. Фитоним интерпретируется как образ-символ, 
дающий ключ к пониманию характера Ирины Осининой.  

Ключевые слова: фитонимы, проблематика, символ, фрагмент. 
 
Фитонимическая лексика всегда была в центре внимания 

исследователей. Ученые рассматривали основные классификации 
фитонимов (Т. Ю. Капишева, А. М. Летова и др.), разрабатывали 
основания для классификаций типов и функций фитонимов в 
художественном тексте (Е. Н. Матвеева). Анализ фитонимической 
лексики и фразеологии различных языков представлен в 
исследованиях А. М. Летовой, И. В. Буйленко, О. В. Худенцовой, 
Т. Ю. Капишевой, Е. Ю. Фетюшиной и др. Выявленные 
исследователями параметры предполагают возможность обращения к 
разным характеристикам этого феномена. В частности, рассмотрение 
фитонимов как средств создания художественной выразительности 
текста представлено в работах Е. Н. Матвеевой «Реализация 
предметных и эстетических значений в функционально-
семантическом поле флористики в поэзии Игоря Северянина» (2008), 
М. П. Муравицкой «Поэтический язык и духовная культура: 
символика лазури» (1991), О. Н. Семёновой «О поэзии Иннокентия 
Анненского» (1981). 

Под фитонимами понимаются названия растений (от греч. phytón 
«растение» и ónyma «название, имя») [5, с. 561]. Царство растений с 
давних пор оказывает большое влияние на людей. С самого начала 
своего существования на земле человек наблюдал за растениями, 
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тщательно изучал их полезные и вредные свойства. Каждый этнос, в 
соответствии с его географическим месторасположением, имеет дело 
с общими и особыми видами растений.  

Мир растений по-своему специфичен и невероятно уникален. 
Деревья, цветы, травы в сознании народов являются хранителями 
древнейших традиций, а также применяются именно в создании 
образа «совершенного» человека. Растительный мир активно 
участвует в жизни людей, сопровождая их с рождения и до смерти. 
Символические действия с растениями определяют ключевые этапы в 
жизни человека, помогают увидеть тот или иной путь, уготовленный 
ему судьбой. Названия растений часто используются во 
фразеологических оборотах, аллегорических выражениях, а также в 
поэзии («Клен ты мой опавший…», «Что стоишь качаясь, тонкая 
рябина, головой склоняясь до самого тына…», «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня…», «Ой, цветет калина в поле у 
ручья…», «Ка хороши, как свежи были розы, моей страной мне 
брошенные в гроб..», «В бананово-лимонном Сингапуре»). 

Во всех языках в составе многих фразеологических единиц, 
поэтических текстов стоят названия растений (микрофитонимы и 
макрофитонимы). Микрофитонимы – это те или иные элементы 
растения: сук, стебель, ствол, лист, корень [5, с. 345]. 
Макрофитонимы это – объединение растительных видов, которые 
обитают на отдельной местности, например, бор (множество сосен), 
лес (скопление деревьев, трав, кустарников, цветов и т.д.), поле 
(злаковые культуры, растения сельскохозяйственного значения), луг 
(разнотравие), сад и огород (овощи, фрукты, ягоды, цветы) [5, с. 333].  

В структуре «фитонимов» ученые выделяют несколько 
лексических и семантических классов на базе определенной системы, 
которая отображена в лингвистических словарях. Так, в работах 
М. А. Бобуновой, Ю. А. Дьяченко, Н. А. Гончаровой представлена 
подробная классификация фитонимов [5, с. 345]. 

Фитонимы популярны в литературном творчестве, так как 
выступают в нем в качестве особых художественных приемов, 
которые создают яркую образность, являются особыми средствами 
характеристики героев, выражения авторской позиции.  

Роман «Дым» интересен, прежде всего, как художественное 
исследование современной И. С. Тургеневу действительности – 
России начала 60-х годов XIX века. Это так называемый 
«синтетический роман». В нем ставятся и решаются главным образом 
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проблемы политические: показаны расстановка политических сил 
русского общества после отмены крепостного права, спор между 
западниками и славянофилами о дальнейших путях развития России. 
Это один пласт проблем. Но вместе с тем в романе присутствует и 
другая, «вечная» проблематика, которая носит надвременной, 
общечеловеческий характер. Это проблематика нравственная и 
философская: любовь, дружба, верность, смысл человеческой жизни. 
Именно с позиции развития и разрешения любовного конфликта 
рассматривается роман «Дым» в данной статье. 

«Дым» – один из последних романов И. С. Тургенева – вызвал 
отклик современной автору критики XIX века (Н. Н. Страхов, 
П. В. Анненков) [6, с. 4]. Произведение рассматривалось 
исследователями творчества И. С. Тургенева второй половины XX 
века. (Работы Батюто А. И. «Последние романы И. С. Тургенева 
«Дым» и «Новь», Муратова А. Б. «Тургенев после «Отцов и детей», 
Цейтлина А. Г. «Дым») [2; 3; 7]. 

Производя глубокий и подробный анализ романа, рассматривая 
его с точки зрения проблематики, образной системы, художественно-
изобразительных средств, исследователи обошли вниманием один из 
элементов его художественной структуры – образ цветка гелиотропа. 
Это образ-символ, образ-лейтмотив, который сопровождает, 
комментирует, поэтически углубляет основную сюжетную линию 
романа Литвинов – Ирина Осинина и помогает понять и характер 
главной героини, и характер взаимоотношений героев.  

Прежде всего следует обратить внимание на семантику слова 
«гелиотроп». «Это цветок, соцветия которого движутся вслед за 
солнцем под влиянием солнечного света (от греч. helios – Солнце и 
tropos – поворот)» [5, с. 234].  

Этот образ – гелиотроп, или, точнее, букетик гелиотропов – 
выполняет двойную функцию в романе. Во-первых, это символ 
судьбы Ирины. Во-вторых, он символизирует характер отношений 
главных героев романа. Рассматривать этот образ можно с двух точек 
зрения. С одной стороны, исходя из смысла названия цветов. С 
другой стороны, следует обратить внимание на одну из качественных 
характеристик цветов гелиотропа – особенность их запаха. 

Дважды в романе (и в жизни героев) появляется этот образ – 
букетик гелиотропов. Итак, эпизод первый: Литвинов, вернувшись в 
свой гостиничный номер в Баден-Бадене, ощутил «...сильный, очень 
приятный и знакомый запах... Он оглянулся и увидел на окне в 
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стакане воды большой букет свежих гелиотропов... Что-то как будто 
вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное... но что именно, он не 
мог придумать» [1, с. 115]. Этот букет гелиотропов в жизни героя 
появляется уже второй раз и играет в его судьбе роковую роль. 
Литвинов лег спать, но никак не мог заснуть. Ему чудились 
увиденные за день лица, болела голова. А главное, ему не давал покоя 
неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый запах, который «...все 
сильней и сильней разливался в темноте и все настойчивее 
напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог...» [1, с. 119]. 

Литвинов вынес букет в соседнюю комнату, но и оттуда 
проникал к нему «в подушку, под одеяло, томительный запах». В 
полулихорадочном состоянии герой вдруг воскликнул: «Неужели 
она, не может быть» [1, с. 200]. И вспомнил тот, первый в его жизни, 
букетик гелиотропов. 

Эпизод второй. Память унесла героя в прошлое, где «он»  – 
Литвинов – студент, а «она» – Ирина Осинина – дочь родовитого 
(«чистокровные князья», «Рюриковичи»!), но обедневшего 
дворянского семейства. Ирина была девушкой необыкновенно 
красивой, очень гордой, умной и властолюбивой. Молодые люди 
полюбили друг друга. При этом Литвинов словно попал в водоворот, 
«... и жутко ему было и сладко, он знал одно – идти за нею, с нею, 
вперед и без конца, а там будь что будет!»[1, с. 202]. А в поведении 
Ирины были странности, которые оставались тогда непонятными 
безумно влюбленному в нее Литвинову. Она очень стыдилась своей 
бедности. Во время одной из незначительных размолвок Ирина прямо 
заявила непонимающему ее Литвинову: «Ох, эта бедность, бедность, 
темнота! как избавиться от этой бедности! как выйти, выйти из 
темноты!» [1, с. 203]. Здесь Ирина темноту и бедность ставит в один 
ряд, мечтая о богатстве как о свете, и высказывает вслух свои 
заветные мечты и желания. 

И вот в жизни героев происходит роковое событие, которое 
повернуло жизнь Ирины к богатству и свету и надолго развело 
влюбленных. Ирина едет на первый в своей жизни бал. Причем по 
просьбе отца Ирины, Павла Васильевича Осинина, Литвинов сам 
уговаривает ее отправиться на бал «людей посмотреть и себя 
показать». Ирина соглашается, но просит героя помнить, что он сам 
этого желал (хотя Литвинов совсем не желал этого!). И уже в самый 
последний момент, уже в бальном платье Ирина «... быстро взглянула 
на Литвинова, протянула руки и, внезапно схватив конец ветки, 
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украшавшей ее голову, промолвила: « Хочешь»? Скажи только слово, 
и я останусь дома» [1, с. 205]. Литвинову передалось беспокойство 
Ирины, ее предчувствия, но в порыве «благородных и великодушных 
чувств» он остановил ее. Здесь и появляется первый раз в жизни 
героев (а в романе во второй раз!) букетик гелиотропов. Гелиотропы 
преподносит Ирине Литвинов, она обещает сохранить их на память. 
И очень символично, что в данной ситуации, в данном контексте 
дарит герой героине именно гелиотропы (не розы – символ страсти, 
не ирисы – символ рыцарского поклонения, а именно гелиотропы!) 
Эти цветы символизируют судьбу Ирины. Она полуосознанно, 
полубессознательно стремилась к свету, славе, блеску, роскоши, ее 
угнетало бедственное положение семьи. Ее томило предчувствие 
чего-то странного, непонятного, неотвратимого, но манящего, 
желанного сладкого (как запах гелиотропов!), того, что должно 
произойти на этом балу. Она и хотела, и боялась ехать на бал. 

Ирина пыталась вручить свою судьбу Литвинову, но он своим 
недопониманием, недочувствованием того, что происходит в душе 
Ирины, подтолкнул ее к роковой черте и навсегда отдалил от себя. 
Таким образом, цветы обретают здесь символическое значение. Они 
знаменуют радикальный поворот в жизни героини. Как соцветия 
гелиотропов следуют за солнцем, светом, так и Ирина вступает на 
новый путь жизни, где ее ожидают свет, блеск, роскошь, комфорт, 
выгодный брак, но где нет ни счастья, ни любви. 

Через месяц после рокового бала, с согласия самой Ирины и ее 
родителей, Осинину увозит в Петербург граф Рейзенбах, двоюродный 
брат ее матери. С Литвиновым Ирина, конечно, порвала. И вот из 
московской «замарашки» (так она сама себя называла в беседах с 
Литвиновым) Ирина превратилась в блестящую и блистательную 
петербургскую светскую львицу. 

И теперь, в Баден-Бадене, букетик гелиотропов дарит уже Ирина 
Литвинову. Она как бы возвращает долг и сдерживает обещание 
сохранить цветы на память. И снова совершается роковой поворот в 
жизни героев. Букетик гелиотропов, который когда-то развел героев, 
теперь сводит, соединяет их, но, к сожалению, ненадолго. На этот раз 
появление Ирины в жизни Литвинова предваряет запах гелиотропов, 
тяжелый, навязчивый, неотступный, проникающий во все щели, но 
приятный, сладкий, манящий. Этот запах символизирует характер 
отношений между героями. Литвинов никуда не может деться 
сначала от запаха гелиотропов, а потом и от самой Ирины, которая 
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обаяет, очаровывает его, полностью им овладевает. А он и хочет, и 
боится и их встречи, и их близости. Теперь роковой шаг делает 
Литвинов. Он отказывается от своей невесты Татьяны, и подобно 
цветку гелиотропа, стремится к свету, к блеску, к счастью, к любви – 
к Ирине. Но и эта вторая встреча героев заканчивается разрывом, и 
опять по инициативе Ирины. 

Итак, рассмотрев две сцены из романа «Дым», можно сделать 
вывод, что автор не случайно выбрал именно эти цветы. Гелиотропы 
– это образ-символ, и он выполняет в романе определенные функции: 
проясняет и характер отношений Ирины Осининой  и Литвинова, и 
характер Ирины. 

Следует также отметить, что, как солнечный зайчик дает 
определенное представление о солнечном свете, так и образ 
гелиотропов, являясь не только формальной, но и содержательной 
единицей романа «Дым», помогает в некоторой степени понять 
философию любви в произведениях И.С. Тургенева. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору тематического своеобразия 
творчества Расула Гамзатова последних лет, анализу поэмы «Черный 
ящик». Автор обосновывает мысль о том, что поэма посвящена 
Дагестану, поскольку основная тема произведения – тревога за 
будущее родины, а образ главного героя, кому посвящена поэма, 
одного из крупных младополитиков Дагестана, позволяет усилить  
идейную направленность произведения, поскольку герой интересен 
автору прежде всего с точки зрения его влияния на будущее 
республики.  
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В год 100-летия со дня рождения великого поэта мы отдаем дань 
его поэтическому таланту, его безмерной любви к своему Отечеству, 
идеалам, которым он никогда не изменял. Духовные искания 20-го 
столетия уже неполны без имени Расула Гамзатова. Его имя – это 
целая эпоха не только в дагестанской, но и в российской литературе. 
Книги Расула давно стали достоянием мировой культуры. «Поэзия не 
утешение, а очищение. Помогая преодолеть внутреннюю драму, она 
пробуждает память. А память – совесть», – так емко поэт раскрыл 
глубинную связь творчества и нравственности, личности и общества 
[4, с. 11]. 

Миссию поэта он органично сочетал с активной общественной и 
государственной деятельностью. Он был политиком, 
государственником, дипломатом. Самые острые вопросы 
современности нашли отражение в его творчестве. В 1984 году им 
была написана поэма «Суд идет», написана во время путешествия 
поэта по маршруту Катманду–Дели–Москва–Цада. Это философская 
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поэма, в центре которой – вечная проблема противостояния истины и 
лжи, проблема выбора ценностей и смысла цивилизации. Сюжет 
строится как описание высшего суда, представленного четырьмя 
судьями: правдой, справедливостью, подвигом, историей. Поэт 
выступает беспристрастным свидетелем суда истории. Развитие 
сюжета строится динамично и парадоксально. Заявленный как суд 
над человечеством, свершаемый прежде всего главным судьей – 
историей, он неожиданно оборачивается судом прошлого над самой 
историей и ее фальсификаторами.  

Апокалипсисом оказывается не последний судный день, а 
разворачивающаяся перед судьями история мира как история жертв. 
Композиционно состоящая из четырех частей, поэма строится как 
лирическое повествование от первого лица. Лирический герой 
выступает и как один из героев поэмы со своей личной судьбой, и как 
обобщенный образ человека, причастного не только к истории села и 
рода, страны, но и к истории мира. Мироощущение лирического 
героя поэмы предстает как мироощущение человека, открытого всему 
человечеству и одновременно гармонично сохраняющего свою 
культурную идентичность. 

Масштабность, всемирность поэзии Расула Гамзатова бесспорна. 
Ничего из написанного автором, ни одно произведение не устарело, 
более того, его творчество становится все более актуальным. Как 
отмечают исследователи дагестанской литературы, «своим 
творчеством он поднял дагестанскую литературу на небывалую 
высоту, придал ей новые качества, сделал достоянием поэзии  многие 
проблемы современности, одинаково важные и близкие для его 
родного народа, родной страны» [4, с. 240]. 

Расул Гамзатов тяжело переживал реалии последних лет. 
Трагичнее зазвучали строки его последних стихов: «Я жизнь 
покидаю, как раненый тур, который спешит в заповедную чащу». И 
образ солдата, образ защитника стал все чаще и чаще звучать в 
стихах поэта. Часовой, не дожидавшийся смены, раненый журавль, не 
в добрый час отбившийся от стаи, солдат, погибший в правом бою – 
все это самоощущение человека, оказавшегося в чужом мире. До 
последних своих дней поэт жил тревогами времени. В последних 
своих интервью он высказывал горькое сожаление о безвременье: «В 
Дагестане процветает родственность, тухумность. Посмотрите на 
депутатов – почти ни одного врача, ученого, писателя. 
Интеллигенция вынуждена обслуживать власть богатых, поэты их 
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должны воспевать. А они заняты тем, что грабят народ. В России нет 
сильной центральной власти. Губернаторы самоуправствуют в своих 
областях» [5, с. 264]. Но какой гордостью наполнялось его сердце, 
когда он говорил о народе, о событиях 1999 года: «В эти дни я 
особенно горжусь тем, что я дагестанец. Ибо наш народ 
продемонстрировал лучшие свои качества – единство, сплочённость и 
веру в правое дело» [5, с. 257]. Расул Гамзатов подчеркивал особую 
роль деятелей культуры, их влияние на нравственное состояние 
общества, он был уверен, что писатели не должны пассивно ждать 
перемены к лучшему, они должны способствовать тому, чтобы эти 
перемены наступили быстрее, всем им нужно чувствовать время, в 
безвременье жить нельзя. Настоящий поэт независим от внешних 
обстоятельств, он живет по конституции своей совести и таланта. 
Политик и мыслитель, поэт и философ, он одинаково блистательно 
объял в своем творчестве – в поэзии и прозе, в своей публицистике – 
все вопросы. 

В одном из своих последних интервью накануне 80-летнего 
юбилея поэт рассказал, над чем работает: «Сейчас я работаю над 
циклом поэм и стихотворений под общим названием «Времена и 
дороги». В новый цикл поэм вошла и поэма о моей жене «Патимат», 
поэмы «Кавказ» и «Черный ящик», стихи о жизни и смерти…» [2, с. 324]. 

В этих произведениях, по крайней мере, судя по переводам, нет 
новых для художественного почерка автора форм, основной интерес 
вызывают содержание поэмы и образ автора. Поэма Расула Гамзатова 
«Черный ящик» –одно из наименее изученных произведений поэта и 
наиболее значимых для понимания его мироощущения тех лет. 
Сложилось ошибочное представление, что в этой поэме поэт уступил 
своим ценностям, и оно сложилось из-за непрочитанности поэмы и 
доверия поверхностным суждениям, прежде всего мнению редактора 
«Литературной России» Вячеслава Огрызко, поставившего в упрек 
поэту посвящение олигарху. Но Расул Гамзатов – человек, не 
предавший своих идеалов, он по-разному относился к дагестанским 
младополитикам новой российско-дагестанской смуты. Не отвергал 
их поначалу, а пытался понять, хотел разобраться в том, что 
происходит с Россией и Дагестаном, со всеми нами. 

Настоящее и будущее Дагестана и всей страны в целом – тема 
поэмы. Построена она как монолог – размышление лирического 
героя, точнее, самого автора, включающее в себя и прямое обращение 
к Гаджи Махачеву, и внутреннюю саморефлексию автора. Выделение 
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лирического героя здесь крайне условно. Не Гаджи Махачев – 
главный герой поэмы, а Дагестан и сам поэт. Недописанная книга 
«Мой Дагестан» – это невозможность писать о нем, потому что тот 
Дагестан все больше оставался в прошлом, а можно ли было 
воспевать новое время, новых героев, перечеркивающих ценности 
поэта? Основная тональность всей поэмы трагична. Смятение, 
растерянность, тягостные раздумья о Дагестане и страх за его 
будущее. Он делится своими страхами и тревогами с Гаджи 
Махачевым, с человеком, воплощающим ту силу, которая пришла на 
смену былым авторитетам, от которых зависит теперь судьба его 
родины. Поэт и политик нового времени, при всей исповедальной 
обращенности автора, противопоставлены друг другу. С одной 
стороны, завершающий свою жизнь и остро чувствующий ее 
конечность человек, с другой – молодой и энергичный деятель нового 
времени.  

Поэма состоит из 8 частей. Контраст возникает в первой части, 
когда сразу обозначается тема смены эпох и промежуточности жизни 
между бездной дня и высью неба. «Черный огонь неизвестности» – 
так поэт обозначает время и свое состояние. Начало и конец поэмы 
закольцованы одним катастрофическим образом – века, падающего, 
как самолет. Себя поэт отождествляет с падающим постаревшим 
пилотом. Ключевой образ, данный в названии поэмы, – образ 
«черного ящика», в котором зашифрована его жизнь, в нем и 
разъяснение причин трагедии, и последняя воля. Хотелось бы 
предостеречь от существующего поверхностного истолкования 
поэмы и смысла образа как его завещания Гаджи Махачеву. Автор не 
объявляет Гаджи наследником воли: воля дарована горам, но он 
может быть наследником, если проявит волю: «Его ты, как волю 
последнюю, В горах не нашел ли, Гаджи?». 

Во второй главе нарастает мотив опасности времени и пути, это 
подвесная дорога, и она все круче, опасней, страшней. Усиливается 
противопоставление автора и героя посвящения: помимо оппозиции 
вверх и вниз, молодости и старости, появляется эмоциональный фон 
«весело – тоскливо»: «Ты вверх поднимаешься весело, Тоскливо 
спускаюсь я вниз», – и в этом нарастании противопоставления героев 
все же неоднозначная позиция: воспевающая обращённость к Гаджи 
Махачеву, с одной стороны, и подчёркнутость различий при их 
объективных фактических обоснованиях – с другой, разрушают 
цельность представления и вносят ноту раздвоенности. Сравнение Г.  



 203 

Махачева с д, Артаньяном вносит оттенок легкой иронии и все же 
снижает образ, ассоциируясь с героем приключенческого сюжета; 
себя поэт сравнивает с Янко Купалой, Н. Хикметом – классиками 
национальных литератур. Автор словно перебирает образы, чтобы 
найти точное объяснение типу героя времени, и продолжает отсылать 
свой образ к классикам национальных литератур: «Ты, будто вожак 
грозной стаи, Которой отважнее нет. А я за газетой шагаю Едва, как 
когда-то Хикмет». 

Образ Гаджи дается в двух стилевых ключах: в одном – внешняя 
воспеваемость содержит образы, ставящие под сомнение 
безусловность авторской оценки («вожак стаи»), в другом – 
абсолютное воспевание. В третьей части автор продолжает 
обращение к герою, он обращается с вопросами, которыми проверяет 
верность героя традициям народа, соответствие его оценке: «Когда 
ты, Дылым покидая, Помчишься по лесу, как тур, На крыше твоей 
заиграет ль Аварскую песню пандур?». 

Далее поэт дает описание биографии героя, при этом, отмечая его 
достоинства, он анализирует причины и его «ошибок роковых», 
перед нами реалистичное изображение образа, данное в его 
противоречивости на фоне эпохи. Говоря о стремительном взлете 
героя, поэт предостерегает от головокружения от успехов, 
предупреждает об опасности пути, коварстве врагов и напоминает об 
ответственности выбора: «Гаджи, это имя святое Тебе не за хадж дал 
Аллах, Оно будет дорого стоить В поступках твоих и делах. А что в 
тебе преобладает Сегодня – халал иль харам – Никто в самом деле не 
знает, Поэтому выбери сам!». 

В четвертой главе поэт вводит тему будущего Дагестана, тему, 
ради которой он и обращается к образу политика: «Для горца одна 
есть награда –Чтоб наш Дагестан вечно жил. Я знаю, не для 
маскарада Надел ты папаху, Гаджи». В пятой главе поэт обращается с 
просьбой к собеседнику, напоминая о его таланте спасать людей из 
беды, уберечь Дагестан, угодивший в капкан. Создается образ 
народного заступника и народного мстителя: «Ведь сердце Кавказа 
терзает давно Безумная стая волков, И чтобы не остановилось оно, 
Свое не щадить ты готов». Он делится с Гаджи своей неугасающей 
болью от духовного падения своего народа, напоминает о смерти 
взорванного муфтия Саид-Магомеда: «Откуда в стране нашей этот 
разбой, Всеобщее это распутство?». В строках поэта много боли от 
того, что происходит с его родиной, он строго судит себя и  вновь 
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проверяет свои стихи перед лицом времени от невозможности 
признать этот Дагестан – своим. Будет ли понят его сокровенный 
завет Дагестану? Не превратится ли его имя в пустой звук 
украшений, разобранное на сувениры? 

 
Упал черный ящик моих долгих лет 
На необитаемый остров, 
И тут же в чащобе пропал его след, 
Который найти так непросто. 
А, может, уже отыскали его 
Пигмеи из нового мира 
И все разобрали, вплоть до одного 
Винта, на свои сувениры? 
 

В восьмой заключительной главе автор закольцовывает тему, 
возвращаясь к мыслям о настоящем и будущем Дагестана. Но есть 
еще один страх, еще одна рана: не суметь ответить Кавказу на его 
призыв о помощи. Черный ящик, безусловно, – символический образ. 
Это высшее богатство поэта – сам Дагестан, о сохранении которого 
все его сокровенные думы. Эту миссию он и завещает 
младополитику: «И я, не имеющий сына, Как песню, как выдох души, 
Его сокровенную силу Тебе завещаю, Гаджи».  

Судить о художественном своеобразии поэмы пока не 
представляется возможным, поскольку подстрочник недоступен для 
сравнения.  

Расул Гамзатов часто говорил о том, что его жизнь – это не 
столько борьба, сколько любовь. Любовь к Цада, к Москве, любовь к 
Дагестану, к его простым труженикам и землепашцам, воинам, 
седобородым старцам, юношам, любовь к женщине. На этой любви, 
на добре, на свете было построено и держалось его поэтическое 
государство, его поэтическая держава.  
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РОМАН ГЕНРИХА БЁЛЛЯ «ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА» 

В КОНТЕКСТЕ «ЛИТЕРАТУРЫ РАЗВАЛИН» 
 

Аннотация. В статье актуальный антифашистский социально-
психологический роман Генриха Бёлля «Дом без хозяина» (1954) 
проанализирован в контексте «литературы развалин» – послевоенной 
литературы, яростно критикующей непростую политическую и 
общественную ситуацию, сложившуюся в ФРГ. Особый акцент 
сделан на художественных особенностях и поэтике романа, на 
проблеме отношения к недавнему историческому прошлому, на 
«памятливости» героев, на их внутреннем мире, на их мыслях и 
чувствах. Автором статьи раскрыта «стереоскопичность» бёллевского 
повествования и прокомментирован открытый финал романа. 

Ключевые слова: Г. Бёлль, «Группа 47», «литература развалин», 
«Дом без хозяина», Раймунд Бах, Нелла. 

 
После романа «Где ты был, Адам?» (1951), который имел 

грандиозный успех как у читателей, так и у критиков, Бёлль занял 
свое почетное место среди членов «Группы 47» – объединения 
сравнительно молодых писателей ФРГ – Ганса Вернера Рихтера, 
Альфреда Андерша, Вальтера Кольбенхофа, не желавших 
возрождения милитаризма и шовинизма, тяготевших к конкретному 
анализу общественных отношений в Германии. 

Антифашистские, социально-критические, пацифистские 
произведения писателей этой группы были крайне популярны среди 
немецких читателей, которых в «эпоху Аденауэра» весьма беспокоил 
взятый руководством Западной Германии курс на поддержку 
«холодной войны». 

Все ранние произведения Бёлля вписываются в контекст этой 
литературной группы. «В своих первых рассказах, первой повести, в 
первом романе он всё еще жил впечатлениями недавнего прошлого, и 
кровавые видения войны неотступно стояли перед его мысленным 
взором. Бёлль однажды признался, что он не может (и не хочет) 
писать ни на исторические, ни на утопические темы, что его перу 
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подчиняется лишь лично пережитая современность… Такой 
современностью для Бёлля на рубеже 40–50 годов была 
действительность нацистской Германии и мировой войны» [6, c. 180].  

Вернувшись с войны и оказавшись в разрушенной стране, 
писатель остро переживал современную ситуацию. Итогом его 
раздумий на эту тему стала программная статья «В защиту 
литературы развалин» (1952). В ней он справедливо замечал: 
«Первые писательские опыты нашего поколения после 1945 года кое-
кто обозначил как «литературу развалин», попытавшись тем самым 
отмахнуться от них. Мы этому обозначению не противились, ибо оно 
было вполне уместно: люди, о которых мы писали, и в самом деле 
жили в развалинах; они вышли из войны, мужчины и женщины, 
израненные в равной мере пострадавшие; и дети тоже» [1, с. 673]. 

В статье Бёлль выражал позицию неприятия западногерманской 
действительности, яростно критиковал недавнее немецкое прошлое и 
начинавшееся рекламное «экономическое чудо». Бёлль призывал 
правдиво смотреть на то, что происходит в жизни его родины, а не 
уводить современников в царство идиллии, не играть в жмурки. 
Главное, чтобы у писателя был «зоркий глаз», «глаз, позволяющий 
ему увидеть и такие вещи, которые еще не возникли в пределах его 
оптики» [1, с. 675]. При этом Бёлль призывает не забывать о юморе, 
но «есть вещи, не дающие никакого повода для юмора… глаза наши 
видят развалины; разрушенные города, города-кладбища…» [1, с. 677]. 

Всё это прослеживается и в одном из лучших творений Бёлля, в 
социально-критическом романе «Дом без хозяина» (1954) – 
подробном и развернутом художественном высказывании 
Нобелевского лауреата о западноевропейской действительности. 
Бёлль стремится заглянуть в сущность того, что произошло после 
войны, оценить прошлое и понять настоящее. 

Камерное семейное повествование романа (перед нами история 
жизни двух семейств) раздвинуто изображением культурной, 
политической и моральной жизни немецкого социума, в котором на 
авансцену писателем вынесена тема отношения к недавнему 
историческому прошлому. 

Писатель пользуется здесь своим излюбленным композиционным 
приемом – противопоставлением идеального и реального миров, 
показывая разрыв между действительностью и идеалом. Своему 
повествованию писатель умело придает некий «стepeoскопичecкий» 
ракурс: одна и та же действительность показана в разных 
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восприятиях. Перед нами две точки зрения – точка зрения взрослых и 
во многом идеалистическая точка зрения детей. 

Главные персонажи романа – сын известного поэта Мартин и сын 
слесаря Генрих, два мальчика, родившихся в 1942 году (один из них 
осиротел еще до рождения, другой – когда ему было два месяца). Они 
наделены автором очень важным качеством – способностью 
«помнить». Способность «помнить» «является для Бёлля 
художественным средством показа тенденции к реставрации» [3, с. 217]. 

Если в ранних произведениях Бёлля герои вспоминали немногие 
подробности своих биографий, нужные для воспроизведения 
трагедии обманутого поколения, для связки ужасов войны с 
идеологией фашизма, то в «Доме без хозяина» «роль вспоминания 
становится доминирующей, памятью героев проверяется 
нравственная атмосфера общества» [4, с. 308]. 

Помимо них в романе выделены две солдатские вдовы – жена 
буржуа и жена рабочего, бабушка со странностями, один – 
«моральный» и множество аморальных дядей. А за этим кругом 
привычных лиц развертывается мир, которого ребята до конца еще не 
понимают, но который заставляет их усомниться в официальных 
версиях, вдалбливаемых в школе и церкви. Над всем висит проклятие 
войны. И хоть отовсюду слышится вкрадчивый голос: «Прошлое 
надо забыть, с прошлым покончено навсегда», оно живо в судьбах 
тех, кто остался жить. 

Два молодых отца, ненавидевших войну, сложили свою голову 
«за народ, фюрера и фатерланд», как об этом любит вещать с 
фальшивым пафосом священник. Два дома лишились отцов, и потому 
так печальна судьба тех, кто остался после них. Лишившийся хозяина 
дом символизирует в представлении Бёлля распад форм жизни и 
политико-моральной буржуазной субстанции. 

Дети пытаются понять мир взрослых, научиться жить в нем, и 
знакомство это начинается с «черного рынка», воровства угля и с 
многочисленных дядей, которых они делят на простых, хороших и 
тех, «с которыми спят их матери». 

Глазами детей Белль живописует отвратительный послевоенный 
мир, ничего не приукрашивая, воспроизводя развалины не только 
конкретных зданий, домов, улиц, но и заглядывая в «руины» духа не 
только отдельных людей, но и всей немецкой нации, виноватой в том 
кровопролитии, которое длилось с 1939 по 1945 годы. Время в 
романе изображено неравномерно, «оно то как бы останавливается, 
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то стремительно летит, то растягивается до бесконечности, … то как 
бы «проскакивает» не существенные для развития темы события и 
бытовые подробности» [5, с. 700]. 

Герои романа – не только однолетки и друзья по несчастью, они 
ходят в одну школу. Оба подростка – натуры размышляющие и 
рефлексирующие (такими их во многом сформировало непростое 
время, в которое они взрослеют). Бёлль мастерски передает 
внутренний мир героев, дает своеобразную сейсмограмму их мыслей 
и чувств. Юные герои пытаются разобраться в том, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо», задумываются над вечными 
моральными категориями, над расслоением в социуме, основанном на 
«финансовом принципе». 

Мартин понимает, что его мать отличается от аморальной матери 
друга, по сути, только тем, что у нее есть деньги. Большего он, не 
знающий, что такое бедность, понять не может. Но он видит, что его 
бабушка во время своих традиционных визитов в ресторан платит 
официанту немногим меньше, чем семья Брилахов тратит за неделю, 
и задумывается над этим. Он очень переживает за друга и даже 
молится за него и за его семью. 

Подобно Мартину Генрих много рефлексирует и приходит к 
неутешительным выводам о двойных жизненных стандартах, о том, 
что школьные учителя лицемерят, что есть слова, а есть дела, 
которые полностью опровергают фальшивые заверения, внушаемые 
учащимся. Окружающий подростка мир раскалывается на две 
противоположные части – на официально узаконенную ложь и на 
горькую правду: «Первый мир – это школа, всё, чему учили там, всё, 
что говорил священник на уроке. И всё это противоречило тому, что 
он видел в мире, в котором он жил» [2, с. 223].  

История двух друзей-подростков, оставшихся без отцов, дается 
на фоне исковерканных и поруганных войной историй их матерей. 
Печальна и грустна история Неллы, обуреваемой бессмысленной 
суетой и погрязшей в бесконечных воспоминаниях. По большому 
счету жизнь для нее закончилась вместе со смертью ее мужа, поэта 
Раймунда Баха (хотя материально это никак не отразилось на ней, она 
живет хорошо). 

Миссия вспоминания в этом романе главным образом доверена 
как раз Нелле. Она ходит в кафе-мороженое, где когда-то 
познакомилась со своим мужем. В кафе всё по-прежнему, память с 
легкостью восстанавливает картинки былого. Она же очень часто 
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смотрит в окно. А за окном аккуратные юноши, как и когда-то до 
войны, прежде чем погибнуть смертью героев за великий рейх, идут 
играть в теннис. 

Прошлое со зловещей легкостью уживается в настоящем – такова 
важная составляющая творческого метода Бёлля. 

Нелла хочет отомстить за смерть мужа, но это желание ничем не 
подкреплено, она не способна на мщение. Главное ее качество, 
затмевающее все остальные – это ее невероятный эгоизм, у нее 
слишком завышена самооценка. Образ Неллы, на наш взгляд, во 
многом перекликается с образом Эмилии Седли – героиней романа 
«Ярмарка тщеславия», которую сам Теккерей справедливо называл 
«нежной паразиткой». Такая же «нежная паразитка», находящаяся в 
состоянии полузабытья, красиво страдающая и меланхоличная 
показана Бёллем. 

В отличие от истории Неллы история Вильмы – это цепь 
несчастий и тяжелых страданий. Ее почти никто не называет по 
имени (только раз на приеме у зубного врача). Она всё время 
пытается выжить, вступает в отношения с разными мужчинами, 
чтобы прокормить своего оставшегося без отца сына. 

Память невозможно вытравить из голов людей, ничего не забыто 
и не предано забвенью. Памятливость (порой даже болезненная и 
очень чуткая) отличает почти всех положительных героев романа, 
они не желают забывать о том, что немецкое послевоенное общество 
хотело бы выкинуть из сознания граждан. 

Продажа мармелада, джемов, конфитюров обогащала семью 
Гольштегге до войны, во время войны и после нее. Реклама этих 
сладостей не изменилась, а вот ее создатель, муж Неллы Раймунд 
Бах, чье имя часто возникает на страницах романа, давно погиб где-то 
под Калиновкой. Его стихи стали объектом нацистских спекуляций и 
эксплуатировались наравне с его рекламными текстами. 

Вокруг Раймунда Баха сталкиваются те, кто грел руки на войне и 
кто был ее жертвами. Он не только персонаж романа, но и его 
символ. Тесть Раймунда, мармеладный фабрикант, богател на войне, 
а он преспокойно пользовался частью этой преступной прибыли. 
Став солдатом, Раймунд сам убеждается, что был связан с войной, 
делал рекламу фашизму: «…дорога к смерти была для него усеяна 
жестяными банками из-под мармелада: не сладко нам было всюду 
натыкаться на это добро, это просто изводило нас…» [2, с. 107]. 
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После смерти поэта его убийцы, принявшие благообразный вид, 
корыстно пользуются его именем, они называют погибшего своим 
другом и восторгаются его талантом. И фашист Гезелер, и 
самовлюбленный литератор Шурбигель, подобный воздушному 
шару, и патер Виллиброд стараются прикрыть славой Раймунда свое 
преступное прошлое. 

Особенно мерзок и лжив Шурбигель, редактор известной 
фашистской газеты, в тридцатые годы написавший диссертацию 
«Образ фюрера в современной лирике», а по окончании войны 
ставший оратором многочисленных симпозиумов, встреч и 
конференций о современном искусстве. Этот интеллигент-фашист, 
этот хамелеон, к большому сожалению, всегда на плаву. У такого 
распространенного типа людей, как саркастически замечает сам 
Бёлль, «много сторонников и очень мало врагов». 

Читатель замечает в субъективном бёллевском повествовании 
(очень часто это прямой диалог от первого лица) множество 
характеристик обыкновенного фашизма. При этом зло выступает в 
романе как данность, выделяющаяся не своей социальной природой, 
а своими конкретными проявлениями. 

Бёлль призывает читателей не забывать войну. Забвение ужасов 
фашизма приведет к его воскрешению (что мы и видим в наши дни: 
неонацисты расправляют свои крылья по всей Европе). Нелла больше 
не желает выходить замуж и иметь детей, чтобы снова не становиться 
вдовой и не рожать будущих солдат. В этом заключен главный урок 
бессмертного шедевра Бёлля, построенного на трагической 
интонации. 

При этом есть в романе герой, не отказывающийся от веры в 
будущее. Это друг детства Раймунда Баха, а сейчас друг его семьи, 
Альберт. Именно он увез мальчиков в деревню к своей матери, на 
идиллический загородный островок, уцелевший среди океана 
бесчеловечия. 

Эпилога в романе нет. Ее подлинный конец заключен в мыслях 
самих повзрослевших за этот день мальчиков. Мартин впервые 
сознательно усомнился в катехизисе, согласно которому человек 
приходит в мир, чтобы служить господу, – он ищет путь к людям. 
Генрих, на котором лежат недетские заботы о семье, вспоминает о 
том, что его мать и Альберт обменялись взглядом, озарившим его 
лицо, – он начинает верить в будущее. 
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Дальнейшие судьбы героев неясны, но отчетливо прослежено их 
отношение к окружающему миру и ко времени, в котором они живут. 
Философская категория времени очень важна у Бёлля: задумываясь о 
времени данном, сегодняшнем, герои более масштабно осознают свое 
место в нем. 

Открытый финал романа, заставляющий думать о судьбах 
подростков, был выражением оптимистической надежды в этом 
шедевре Бёлля, сказавшем о западногерманской действительности 
середины 50-х так много, как ни одна другая книга. 

Бёлль своим романом «Дом без хозяина» утверждал мысль о том, 
что искусство вовсе не стремится к тому, чтобы объяснить 
несовершенство жизни. Нельзя не согласиться с германистом 
Рудницким, утверждавшим: «Для Бёлля важнее другое: столкнуть в 
остром конфликте вневременные, извечные нравственные ценности 
человеческого бытия с несправедливостью и неправдой буржуазных 
общественных отношений. Внутренние монологи героев Бёлля – как 
бы сейсмограмма подобных столкновений» [4, с. 309]. 
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Еще К. Д. Ушинский отмечал, что целью воспитания является 

пробудить внимание к духовной жизни. Прерогатива же в духовно-
нравственном развитии и воспитании подрастающего поколения 
принадлежала и принадлежит школе. 

Федеральные стандарты, по которым строится работа 
образовательных организаций, призваны обеспечить «единство 
учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 
семьей и иными институтами воспитания» [4].  

Цели воспитания обучающихся, среди которых особо следует 
отметить «развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства», 
прописаны в примерной программе воспитания для 
общеобразовательных организаций [3]. Как видим, школе отводится 
особая роль в духовно-нравственном воспитании детей, в 
становлении их как личности, гражданина. 
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Несомненно, первые уроки воспитания дети усваивают в семье, 
но в школе этот процесс происходит более системно, 
последовательно и глубоко. Любое учебное заведение принимает 
непосредственное участие в воспитании и формировании развития 
личности обучающегося. Определенную роль в воспитании учащихся 
играют учителя-предметники, используя для этого содержание 
изучаемого материала и различные методические приёмы, 
способствующие осмыслению и усвоению моральных ценностей, 
формировавшихся веками в обществе. Но основная нагрузка в деле 
воспитания ложится на плечи классного руководителя, деятельность 
которого в воспитательной системе – гармонично сочетать духовно-
эстетические, идейно-нравственные принципы воспитания, 
направлять процесс формирования мировоззрения в русло 
приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям.  

Классный руководитель планирует системную воспитательную 
деятельность в соответствии с Федеральной рабочей программой 
воспитания для образовательных организаций, которая основывается 
на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования. Содержание его деятельности 
определяют следующие функции: организационно-координирующая, 
коммуникативная, аналитико-диагностическая, контрольная. 
Начинать, конечно же, стоит с диагностики. Учитель должен 
осуществлять индивидуальный подход к воспитанию, для чего важно 
знать состояние здоровья и физического развития учащихся 
(количество детей с ослабленным здоровьем), микроклимат в семье 
(количество учащихся из неполных и неблагополучных семей), 
способности и интересы учащихся, межличностные контакты, 
отношение к учебе. Эти знания об учениках класса позволят 
классному руководителю наметить работу по сплочению учащихся, 
созданию дружного коллектива, предотвращению появления 
группировок с негативной направленностью. С этой целью он 
составляет характеристики не только на отдельных учеников, но и на 
класс. Он должен знать, есть ли в классе группировки и какие 
отношения между ними; кто лидер; есть ли в классе «отверженные», 
каковы причины такого отношения к ним; кто из ребят принимает 
активное участие во внеурочных мероприятиях, проводимых в школе 
и за ее пределами; входят ли ученики класса в неформальные группы 
вне школы. Таким образом, в поле зрения классного руководителя 
находится как весь класс, так и отдельные учащиеся, небольшие 
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группы в классе, в зависимости от этого меняются формы и методы 
работы, средства педагогического воздействия на учащихся, которые 
способствуют формированию в классе традиций, помогающих 
ученикам осознать себя единым целым, коллективом. Также в задачи 
классного руководителя входит объяснить ученикам, что 
окружающая жизнь находится в постоянном развитии и изменяется, 
помочь им понять, что без принятия культурных ценностей мира, без 
их освоения они не смогут состояться во взрослой жизни. 

Самой распространенной формой работы в школе является 
классный час, на котором учитель имеет возможность приобщить 
учеников к общечеловеческим моральным ценностям, к духовному 
наследию своего народа. Проводятся беседы о трудолюбии, 
бережливости, товариществе, дружбе, справедливости, доброте и 
отзывчивости, непримиримости к равнодушию и др. В ходе таких 
бесед у школьников вырабатывается оценочное отношение к своему 
поведению и поведению других людей. Ощутимых результатов 
можно достичь, привлекая для проведения классных часов 
краеведческий материал, знакомя учеников со знаменитыми 
соотечественниками, которые являются примером для подражания. 
Боевые и трудовые достижения наших земляков послужат теми 
нравственными идеалами, которые создадут реальные предпосылки 
для разработки комплекса мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию. 

Работу можно строить на примере одной семьи, например, 
Гаджиевых из Мегеба. Пятеро сыновей было в этой семье. Старший 
брат Магомед, известный командир подводной лодки, первый 
дагестанец Герой Советского Союза, погиб в войну, но имя его 
увековечено в названиях улиц, колхозов, заводов, школ... Даже город 
в Мурманской области назван в его честь. Абакар – талантливый 
агрономом, работал в высокогорном колхозе имени Магомеда 
Гаджиева, проводил научные опыты; Курбан – первый в Дагестане 
мастер спорта по альпинизму, работал на заводе имени Магомеда 
Гаджиева; Булач преподавал в школе имени Магомеда Гаджиева, 
Альберт – первый контр-адмирал в Дагестане. 

Братьев Гаджиевых хорошо знают в Дагестане. Каждый из них 
чем-то отличился, оставил добрую память о себе. Но особо следует 
остановиться на образе Булача Гаджиева – замечательного педагога, 
краеведа-энтузиаста, который внес большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Воспитательная работа проводилась им 
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как на уроках истории, так и во внеурочное время. Краеведческий 
кружок помог многим ребятам встать на правильный путь. Занятия в 
этом кружке и особенно походы, организованные историком по 
Дагестану, оказали большое влияние на становление учеников как 
цельной личности, дисциплинированной, умеющей ставить цели и 
идти к их достижению. Особенно ценно было то, что Булач 
Имадутдинович был тактичен и чуток к каждому своему 
воспитаннику. Директор школы Е. Я. Гагунова отмечала, что 
Б. Гаджиев прежде всего воспитатель, а потом учитель истории.  

Учитель пропагандировал любовь к родному краю, к его 
героической истории; результаты своих исследований, поисков, 
методики работы с учениками отразил в своих трудах: «Краеведение 
и школа», «Буйнакск в историях и легендах», «Дагестан в истории и 
легендах», «Ворота в горы Дагестана», «Я – учитель», «Дочери 
Дагестана», «По тропе учителя», «Поляки в Дагестане», «О Дагестане 
на уроках истории СССР. Пособие для учителей. 7–10 классы», «Они 
были в Дагестане» и др. 

Такие беседы на примере одной семьи позволят классному 
руководителю ненавязчиво прививать ученикам любовь к родине, 
бережное отношение к ее уникальной природе, научат быть добрыми 
к людям, понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать 
свои ошибки, быть трудолюбивыми. Очень важно воспитывать в 
детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение видеть 
красоту окружающего мира. 

Вся внеурочная воспитательная работа классного руководителя 
должна быть подчинена моральному развитию школьников. В 
процессе воспитания используются различные формы, методы и 
приёмы. И одной из форм работы в этом направлении является 
организация исследовательской деятельности. Например, даем 
задание подготовить сообщение о жизни братьев Гаджиевых. 
Результаты исследования могут быть представлены по-разному: это 
может быть альбом о жизни и деятельности, презентация, 
публицистическая статья. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее 
будут знания учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более 
действенными окажутся они в формировании интереса и любви к 
родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям 
земляков. На примере жизни известных в той или иной области 
дагестанцев учащиеся осознают сущность понятия «патриотизм». 
Учитель, используя этот благодатный материал, имеет возможность 
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познакомить школьников с богатым историческим прошлым 
Дагестана, с традициями дагестанских народов, с моральными 
принципами, которых придерживались предки веками. Обращаясь к 
истории родного края, учитель создает реальные предпосылки для 
разработки комплекса мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию школьников. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание учащихся – 
важный аспект в работе школы, который позволит воспитать 
достойных граждан, трудящихся на благо родины, будет 
способствовать успешной социализации школьников, усвоению ими 
социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому 
они принадлежат. 
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Аннотация. Сообщение автора посвящено современному 

формату развития коммуникативной компетенции обучающихся на 
русском языке как родном, неродном и иностранном одновременно с 
формированием межкультурной коммуникативной компетенции в 
этнокультурном диалоге, социальной компетенции, дигитального 
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который реализуется при помощи искусственного интеллекта. 
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Хотелось бы рассказать об одном из новых проектов с 

использованием искусственного интеллекта, а именно о 
международном проекте онлайн-книг «Дом притч». Несмотря на то 
что свое сообщение я назвала «Книга-притча с использованием 
нейросетей GPT Chat и MJ как инструмент для реализации 
компетентностного подхода поколений, многоязычного образования 
и воспитания во внеурочной деятельности», к этому инструменту, 
безусловно, можно обратиться и в рамках регулярных занятий – 
уроков. Я являюсь научным руководителем и методистом проекта, 
автором текстов и, начиная со второго издания, также – автором 
большей части иллюстраций, работаю с нейросетями с точки зрения 
именно обращения к текстовой части уже полтора года. В течение 
последних шести месяцев с иллюстрациями работает также 
координатор проекта «Дом притч» по Узбекистану студент Бекзод 
Собиров, который и предложил данную идею, правда, изначально 
планировалась сказка для детей, однако получилась книжка про 
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моральные ценности. Вернее, получилась притча (использование 
знакомых для различных поколений технологий как единого целого) 
для возрастной категории 12+, потому что в этом возрасте подросток 
становится более сознательным. Текст был написан искусственным 
интеллектом и отредактирован грамотными специалистами. 

Работу мы начинали с брейншторминга: каждый участник 
предлагал какую-то идею, встречи проходили на платформе ZOOM. 
После выбора сюжетов GPT Chat написал продолжение сказок: «Мы 
проверяли, перечитывали, отсеивали, пока не дошли до конечной 
версии. Параллельно читали сказку детям из различных государств 
(наша команда была представлена 7 специалистами из разных стран). 
Т. е. мы собирали отзывы, на основе которых улучшали книгу», [1] – 
рассказывает Б. Собиров. 

Таким образом, получился международный сетевой проект 
онлайн-книг, ежемесячно рассылаемых по электронной почте нашим 
подписчикам.  

При выборе инструментов для работы с современным 
подрастающим поколением, искусственным интеллектом, притчами и 
с другими видами текстов в данном проекте мы остановились на 
нейросети GPT Chat. Когда мы начинали работать, это был вариант 
3.0 (ныне – 4.0), поэтому идеи сюжета первых притч были 
предложены GPT Chat 3.0, а разработка и перевод притчи на 
немецкий язык – это GPT Chat 4.0 и MJ –  создание иллюстраций.  

Почему мы остановились именно на MJ и GPT Chat? Дело в том, 
что MJ проявляет и формирует: 

– образное мышление как систему: для постановки задач MJ 
необходимо увидеть образ в своем воображении и послойно описать 
его (от наиболее важного к менее значимому); 

– интерес и внимание к стилям и форматам изображений: от 
выбора стиля (живописи, авторского, анимации и проч.) и формата 
(освещение, глубина, контраст и т. п.) зависит аутентичность 
результата; 

– способность к вербализации образа: описать кратко и точно, по 
основным параметрам свое представление; 

– работу с уровнями визуального и вербального текста: основное 
и второстепенное, ключевые слова для формирования задачи 
искусственного интеллекта; 
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 – самостоятельность акта творчества вместо компиляции: не 
совмещение существующих изображений по линкам, а создание 
собственного произведения. 

GPT Chat проявляет и формирует: 
– системное мышление без необходимости кумулятивной 

составляющей: не нужно запоминать большой объем информации, 
достаточно знать, что она есть, чтобы оперировать ею при помощи 
искусственного интеллекта; 

– разницу между вопросом и запросом: учиться кратко 
формулировать конкретный запрос (обратная связь – искусственный 
интеллект показывает, то ли вы запросили, что было необходимо, и 
помогает отредактировать запрос); 

 – внимательное отношение к обратной связи: при выстраивании 
диалога с искусственным интеллектом, необходимо использовать его 
формулировки для развития темы; 

– умение выстраивать несценарное общение при наличии 
известной цели коммуникации: невозможно предполагать, что 
ответит искусственный интеллект, и мы должны реагировать 
спонтанно (открытая вариативность – возможности к саморазвитию и 
самореализации для каждого); 

 – умение пересобирать задачи и цели в процессе коммуникации: 
мы ставим рамочную цель, которая корректируется при помощи 
искусственного интеллекта. 

Для кого создавался проект «Дом притч»? Вначале 
предполагалось, что это будет проект для чтения подростками, а 
потом мы подумали, что притча – жанр, не имеющий возрастных 
ограничений. Часто ее читают (рассказывают) бабушки, дедушки, 
опытные грамотные родители своим детям, начиная с возраста 5-6 
лет, поэтому мы решили, что этот проект не только для подростков 
старше 10 лет. Выбранные нами притчи посвящены темам, 
интересным не только для указанного возраста, но и для родителей 
подростков, нередко забывающих говорить со своими взрослеющими 
детьми. Некоторые родители считают, что их дети нуждаются в 
общении, пока они маленькие или не знают, как начать эту беседу с 
подростками на равных (диалог поколений). Наши притчи с 
иллюстрациями, созданные искусственным интеллектом, становятся 
неким мостиком между поколениями. Кроме того, они могут 
заинтересовать педагогов (учителей, воспитателей), коучей, трекеров. 

Таким образом, Книга-притча решает следующие задачи: 
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1. Установка баланса между поколениями – от поучения к 
диалогу. 

2. Мотивация к общению на равных между подростком и 
родителем/ педагогом для саморазвития общества.  

3. Знакомство родителей и педагогов с новыми технологиями 
обучения и воспитания. 

4. Развитие моральной составляющей общества, обучение 
информационной метакомпетенции, дигитальным компетенциям и 
критическому мышлению. 

Книгопечатание однажды придало ускорение развитию 
человечества, а его изменение в эпоху искусственного интеллекта 
будет следующим шагом прогресса. 
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Во все времена и в наши дни приоритетной задачей общества и 

современного образования является воспитание ответственного и 
инициативного гражданина, помнящего свои этнические корни и 
обладающего моральными общечеловеческими ценностями. 

В век информационного потока на неокрепшие умы детей, на их 
чувства оказывают влияние различные источники как позитивного, 
так и негативного воздействия. И если школа, семья, общественность 
не будут уделять внимание формированию нравственности, 
приобщению подрастающего поколения к моральным ценностям 
народа, воспитанию их в духе уважения и доброжелательности ко 
всем окружающим, мы можем в итоге получить бездуховное, 
прагматичное, безликое поколение.  

Один из путей привития учащимся жизненных ценностей, 
лучших личностных качеств, на наш взгляд, – приобщение к чтению 
литературных произведений, которые обладают потенциалом для 
развития духовно-нравственных качеств с детства. Учителя на уроках 
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и во внеурочное время должны создавать педагогические условия для 
духовно-нравственного воспитания школьников на примере 
персонажей произведений русской и дагестанской литературы, для 
формирования у них представления о жизненных ценностях, о том, 
как нужно себя вести в обществе. Литература как предмет, 
несомненно, воздействует на развитие нравственных чувств и 
уважения к культуре своего народа и других народов нашей 
многонациональной страны. Для этого следует отобрать 
произведения, обладающие высокой эстетической и нравственной 
ценностью. Мы рассмотрели возможности произведений 
дагестанских авторов в формировании у школьников этнического 
самосознания и общечеловеческих моральных ценностей. 

В начальной школе следует рассматривать произведения (стихи, 
рассказы, авторские сказки), которые образно отражают 
действительность, а не обладают декларативностью, 
назидательностью, «выбор учителем художественного произведения 
для чтения и анализа следует производить так, чтобы рассказ или 
сказка вызывала интерес у детей младшего школьного возраста и 
способствовала развитию их нравственной культуры» [3].  

Остановимся на некоторых произведениях Р. Гамзатова, 
посвященных детям и дающим возможность для формирования 
лучших человеческих качеств у них. Они интересны тем, что в них 
воссозданы образы маленьких детей, показаны их характеры, мечты и 
стремления. Это такие стихи, как «Маленькая Зарема», «Маша», 
«Сказки бабушки», «В пионерском лагере в Гунибе», «Для дочери», 
«Сын моих друзей», поэма «Мой дедушка» и др., которые пронизаны 
радостью, верой в светлое будущее, духом горской морали и этики. 
Исследователи отмечают, что в произведениях для детей Р. Гамзатов 
создает «собирательный образ детства, наполненного беззаботной 
радостью, играми, учебой, любовью к родине», в них находят 
отражение «отношения детей и взрослых, проблема горской 
нравственности и морали, отношения ребенка в коллективе и в 
семье» [6, с. 118].  

Так, стихотворение «Маша» (1948) дает учителю возможность 
провести беседу о Великой Отечественной войне. Новорожденную 
дочку в горном аварском селе отец, вернувшийся с войны, назвал 
русским именем Маша в честь хрупкой девушки, которая ценой своей 
жизни спасла его во время боя. Поэт показывает, что память молодой 
медсестры чтит не только спасенный ею воин, но и все село: 
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Всем в ауле нашем знатном 
Имя русское приятно! (Р. Гамзатов «Маша») [2, с. 60 ] 

Глядя с нежностью и тоской на спящую дочку, горец мечтает о 
счастливой доле для нее: 

Вырастет резвунья наша 
Под отцовскою опекой 
Славным, смелым человеком. 
Ей подарком с поля боя – 
Имя русское простое [2, с. 61 ]. 

В детской поэзии Р. Гамзатова представлены не только 
произведения малого жанра, в 1955 году вышла в свет его поэма 
«Мой дедушка» [1]. Повествование ведется от лица маленького героя, 
он с гордостью говорит о своем дедушке, который знакомит внука с 
огромным миром во всем его многообразии. Дедушка и внук очень 
дружны,  внук любит проводить время со своим дедушкой и очень 
гордится им, когда видит, как люди, встречающиеся им на пути 
(доктор, кузнец, почтальон, агроном), почтительно обращаются к 
нему. Дед своим примером, хотя ему уже исполнилось сто лет (В день 
знакомства нашего / – Это не секрет /– Было мне полмесяца, /А ему 
сто лет.), приобщает внука к здоровому образу жизни: они встают 
рано утром, делают зарядку (На зарядке солнышко / Рядом видит 
нас./ И водой холодною, / Прямо из ручья, / Вместе умываемся: 
/Дедушка и я.), купаются в реке (В горной речке плавать он / Научил 
меня. /И теперь мы с дедушкой /По волнам реки / Часто летом 
плаваем / Наперегонки...). 

Дедушка учит внука бегать, плавать, играть на свирели, 
танцевать, кататься на санках, прививает внуку любовь к труду, 
показывая ему пример: Дедушка работает, / Словно молодой, / 
Поливает яблони Ключевой водой. 

Внук, следуя примеру деда, тоже с удовольствием кормит 
цыплят, рвет траву для маленького козлика. Дедушка много знает и 
может дать ответ на многочисленные вопросы внука, так он знакомит 
малыша с многообразием мира, который его окружает.  

Очень важно, что дедушка находит время поиграть с внуком (Он 
лошадкой сделаться / Может для того, / Чтобы покатался я / На 
плечах его; Сядем на качели мы – / Двое смельчаков – / И взлетаем 
радостно /Выше облаков.), почитать ему книжки (Мы садимся с 
дедушкой / Ближе к очагу. / Он читает книжки мне – / Ведь читать 
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я сам / Не могу пока ещё / Даже по слогам.), ведь часто детям не 
хватает именно этого – общения с родителями, родными людьми, 
теплоты и заботы, ощущения, что их любят: 

 
Если же сердиться 
Стану на мороз, 
Потирая варежкой 
Покрасневший нос, 
Тихо скажет дедушка: 
– Прячься, воробей! – 
И меня укутает 
Буркою своей. 
Так орлёнка малого 
В скалах перед сном 
Мать-орлица ласково 
Прячет под крылом [1]. 

 

Вся поэма принизана светом, добротой, призывает маленьких 
детей к трудолюбию – залогу здоровья и долголетия, почтительности 
к старшим, сохранению мира, любви к Дагестану и уважения к его 
адатам, традициям и обычаям. Положительно то, что в тексте нет 
прямого наставления от автора или героев. Выводы логически 
вытекают из всего произведения. 

Cтихотворение М. Ш. Муслимовой «Али из Согратля», в котором 
интересно, колоритно, с юмором рассказывается о детстве героя, 
пронизано любовью к родным горам, учит верности и дружбе: 

 
Камни сыплются с вершины, 
Чуть отступишься – конец. 
Если не был ты мужчиной 
И не пас в горах овец, 
Если в драках не был первым, 
И подсечкой не валил, 
Если в дружбе не был верным, 
Ты, конечно, не Али [5]. 
 

Анализ повести Магомед-Расула «Дикие груши» [7] (ее можно 
рассмотреть на классном часе или на занятии литературного кружка в 
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4 классе) даст представление о том, каким должен быть настоящий 
горец, как должны складываться взаимоотношения между 
односельчанами, какой пример должно подавать молодым старшее 
поколение, как надо относиться к природе. 

На примере героев повести автор показывает, какие 
нравственные качества воспитывают в подрастающем поколении 
старшие, как складываются взаимоотношения между Омаром 
(мальчиком, приехавшим из города на каникулы к дедушке и 
бабушке) и Каримом (сельским мальчиком). Эту повесть отличает 
психологизм, автор старается не только показать отношения героев, 
но и проследить мотивировку их поступков, показать духовный мир 
героя. Так, Омар, желая казаться лучше, все время врет, и ему 
становится стыдно, когда девочка, которую он про себя прозвал 
Синичкой, очень обыденно и честно призналась, что любит поспать и 
никогда сама рано не просыпается, а он стыдится, что проспал, и 
придумывает оправдания, увязая во лжи.  

Автор затрагивает в повести множество проблем. Так, из диалога 
Омара и Карима, мы узнаем, что оба мальчика хорошо говорят на 
родном даргинском языке. Хотя Омар вырос в городе, у них было 
заведено дома разговаривать на родном языке. Карим с 
удовлетворением отмечает, что Омар неплохо говорит на даргинском 
языке: «Сразу и незаметно, что городской!», «Ну и правильно! А то 
приезжают в родной аул и как иностранцы со своими односельчанами 
объясняются». К сожалению, сейчас не только в городах, но и в селах 
дети стали говорить на русском языке в быту. И слова дедушки 
Хасбулата звучат, как укор – «тот, кто забывает родной язык, не 
уважает собственных предков». Важно, чтобы учитель подчеркнул, 
что знание родного языка обогащает внутренний мир человека, 
поддерживает его национальное самосознание. 

Примечателен эпизод у источника, когда бабушка Маржан 
приготовила обед и всех позвала к «столу». Здесь автор 
продемонстрировал народные традиции и обычаи, этническое 
воспитание: первыми чуду взяли старшие, потом только дети, Муртуз 
проявил заботу о младших: заметив, что сверкающая крышка чайника 
направляет солнечные лучи прямо Омару в глаза, тот сорвал лист 
подорожника и попросил Карима прикрыть крышку чайника.  

Воспитательная направленность повести позволяет увидеть, как 
личный пример воспитывает в детях уважение к труду, к старшим, 
любовь к родной природе и человеку. Дедушка Хасбулат делает 
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много для блага людей (строит навес над источником, из которого 
сельчане берут воду), очень бережно относится к природе, ко всему 
живому (старается не повредить гнездо воробья, поэтому даже 
откладывает работы по установлению навеса; не дает жене развести 
костер рядом с муравейником; дом построил в стороне, чтобы не 
повредить муравейник; перевязал сломанную ветку, чтобы срослась). 
Обращаясь к внуку, дедушка говорит: «…тот, кто не любит птиц и 
животных, не жалеет и не помогает им, тот и с людьми бывает 
черствым и жестоким». Это народная мудрость, и дедушка предстает 
здесь как носитель народной философии, он показывает внуку, что 
все в мире взаимосвязано и нельзя бездумно губить природу. 

Мальчики наблюдают, как дедушка Хасбулат и Муртуз делают 
полезное дело на благо всего аула, и мы видим, как ребята тоже 
стараются сделать что-то хорошее, полезное. Так, Карим сажает 
молодые деревца на смену старым в саду, а Омар старается помочь 
своему дедушке и дяде Муртузу в строительстве источника на 
окраине аула. Своим примером взрослые воспитывают в ребятах 
трудолюбие и любовь к природе, а ведь трудовое воспитание – 
важная составляющая духовно-нравственного развития 
подрастающего поколения. 

Автор показал, что в главном герое есть и положительное 
(стремление помочь взрослым), и отрицательное (постоянно врет, 
чтобы казаться лучше, не всегда держит данное слово – не пошел с 
дедушкой в лес, хотя обещал). Но читатель понимает, что Омар 
избавится от этих недостатков, так как в повести есть персонажи, 
которые подают пример человечности, доброты, отзывчивости и 
бескорыстного служения людям.  

Примечательно, что в повести есть благожелания, которые 
отражают духовную культуру народа, его ментальные особенности: 
«В добрый час. Да будет легкой ваша работа». 

Национальный колорит создается автором за счет включения в 
повествование регионализмов разного тематического ряда, 
связанного с национальными традициями (амузгинский кинжал, 
харбукское ружье); особенностями быта (годекан, кунацкая, черкеска, 
джураб, газыри, папаха); кухней (чуду, урбеч, тарум, сах). Некоторые 
фразы передают основные положения народной педагогики:  
– И работать и отдыхать лучше, когда в желудке легко: и усталости 
не чувствуешь, и голова ясная, и ко сну не тянет. 
– Все надо делать в меру. 
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– Всякий уважающий себя мужчина дважды говорить не будет. 
– Раз обещал, надо идти. 
– За младшими следят те, кто постарше (несмотря на родство) и т. д. 

Воспитательная направленность повести Магомед-Расула «Дикие 
груши» позволяет нам проследить связь разных поколений людей, то, 
как происходит становление характера мальчика, как личный пример 
воспитывает в детях уважение к труду, к старшим, любовь к родной 
природе и человеку. 

Таким образом, «в условиях общественного запроса на усиление 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
необходимо использовать накопленный дагестанской литературой 
потенциал для использования в урочной и внеурочной 
воспитательной работе образовательных учреждений, в 
формировании национального самосознания, бережного отношения к 
представителям другой национальности» [4, с. 385]. 
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В связи с социально-политическими изменениями, 

произошедшими в стране за последние десятилетия, остро встал 
вопрос о воспитании подрастающего поколения на основе 
общечеловеческих ценностей. Наблюдается дефицит духовной 
культуры, который начался в 90-ые годы, трансформация 
деятельности субъектов воспитания. Так, социально-экономические 
реформы привели к дифференциации доходов семей, к обнищанию 
некоторой части общества, что не могло не сказаться на традициях 
семейного уклада, шло разрушение нравственно-этических норм и 
традиций, царивших в семье. «Противоречия между декларируемыми 
и реальными социальными нормами» также осложняют процесс 
воспитания [1, с. 11]. 

Изменилось информационное поле, в котором происходит 
воспитательный процесс, доступными стали для детей контенты в 
интернете, которые наносят вред благополучию детей: в них 
пропагандируется насилие, наркотики, идеи разобщения общества на 
конфессиональной и национальной основе, идеализируются 
преступность, свободные отношения. В ряде случаев наблюдается 
усиление роли этнического фактора в формировании личности, что 
обусловлено отсутствием целенаправленного педагогического 
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противодействия националистическим предрассудкам. Как видим, в 
нашем обществе назрела необходимость повышения социального 
статуса института воспитания в системе образования, главная роль в 
процессе воспитания отводится школе, и, конечно же, начинать надо 
уже в младших классах. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся младших классов 
строится в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 
ФГОС НОО, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России с учетом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иных особенностей региона, запросов семьи и 
других субъектов образовательного процесса. 

Школа – это инструмент не только просвещения, но и языковой и 
духовной интеграции. Однако следует учитывать, что Россия – 
многонациональное, а следовательно, и поликультурное государство, 
поэтому перед отечественной системой единой общеобразовательной 
школы стоит сложная задача – выработать при таком культурном 
многообразии общий воспитательный идеал, который решил бы 
проблему диалога и сопряжения различных культур. Федеральные 
государственные образовательные стандарты обусловливают 
приоритет общечеловеческих ценностей при учете интересов и целей 
различных субъектов общего образовательного пространства, что 
позволяет обеспечить этническую самоидентификацию учащихся и 
формировать общегражданскую идентичность на базе русской 
культуры и российской цивилизации [4, с. 3–5].  

Школа должна создавать условия для реализации программы 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в духе диалога 
культур. В деле воспитания школьников большая ответственность 
лежит на классном руководителе, деятельность которого направлена 
на формирование любви к родине, уважительного отношения к 
старшим, бережного отношения к родному краю, ее природе, 
трудолюбия, а также на формирование знаний о нравственных 
нормах и ценностях. Основная же задача классного руководителя – 
«формировать и развивать коллектив класса, создавать 
благоприятные психолого-педагогические условия для развития 
личности» [3].  

Формы работы с детьми могут быть разными: беседы, классные 
часы, проведение совместных праздников, просмотр мультфильмов, 
видеофильмов, экскурсии и походы, устные журналы, проектная и 
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исследовательская работа с последующей презентацией результатов и 
т. д. 

При проведении классных часов и бесед учитель должен 
стараться учитывать актуальные для класса или отдельных учеников 
проблемы. Тематика классных часов должна быть интересной и 
близкой для учеников. Такие встречи развивают коммуникативные 
навыки, способствуют формированию нравственных ценностей, 
свободы мышления, воображения, творчества. В качестве 
дидактического материала для проведения внеклассных мероприятий 
в целях духовно-нравственного воспитания детей можно 
использовать художественные произведения, мультипликационные 
фильмы, знакомящие с историей родного края, с основами культуры. 
Например, мультфильм «Шейдулла-лентяй», созданный по мотивам 
дагестанской сказки, интересен тем, что начинается с экскурса в 
историю, географию нашей необъятной родины, в историю народов и 
их быт: в начале фильма дается информация о гербе и флаге России, 
ее столице, показывается, что Россия – огромная страна с глубокими 
морями, бескрайними полями, высокими горами; что Дагестан – это 
часть России, в которой проживает много народов, рассказывается, 
чем они занимаются, какие праздники отмечают, как дружно живут. 
Преподносить подобную информацию детям в мультфильмах легко и 
ненавязчиво – эффективный прием. Этот фрагмент способствует 
формированию у обучающихся основ российской гражданской 
идентичности, патриотизма и любви к малой родине. 

Одно из заданий, которое можно предложить после просмотра 
этого фрагмента мультфильма, это задание сравнить герб России и 
Дагестана, выяснить, что в них общего и чем они отличаются. 
Обращается внимание учеников на цвета, которые использованы на 
гербах, на то, что изображено, что символизируют изображенные на 
гербах детали, отражают ли они историческое прошлое. 

Метод беседы помогает обобщить знания школьников о 
нравственных нормах, полученных на уроках, и собственные 
жизненные наблюдения, строить отношения педагога и учащихся на 
принципах уважения и сотрудничества. Но следует помнить, что 
беседа не должна превращаться в нотацию, развиваться по сценарию. 
Задача классного руководителя при этом – помочь ученикам 
самостоятельно прийти к правильному выводу.  

В ходе беседы познать сложный и многогранный мир, который 
окружает детей, помогут сказки М. Юсупова, которые учат быть 
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добрее, отзывчивее. Сказка «Цветок» даст возможность учителю 
научить школьников видеть и ценить красоту природы, ответственно 
относиться к своим поступкам, быть добрее и не проходить мимо 
чужой беды, никогда не сдаваться обстоятельствам и трудностям, 
которые встречаются на жизненном пути. Формы работы могут быть 
самыми разными. Это может быть конкурс рисунков, но перед этим 
проводится беседа: Каким был Цветок в начале сказки? (Дети, 
опираясь на текст, выясняют, что Цветок был восторженным, 
добрым, его переполняла любовь ко всему, что он видел вокруг себя, 
он хотел приносить людям радость своим цветущим видом). Какая 
беда приключилась с ним? Как он отреагировал на это? (Цветок был 
удивлен тому, что человек, появившийся на поляне и наступивший на 
него, «не умел ценить красоту, он даже не заметил, какие красивые 
цветы растут вокруг, не любовался ими. Проходя, он наступил на 
Цветок и пошел дальше. Цветок прилип к земле и плакал от боли» [4, 
с. 24]. Но Цветок не сдался, превозмогая боль, он поднялся, стал 
сильнее и краше. Он не озлобился, наоборот, «снова обрел радость 
мечтать» [4, с. 27]). Какие чувства испытал Цветок, когда человек во 
второй раз наступил на него? (Он был поражен жестокостью и 
бездушием человека, но не сломался, он учился быть сильным, стал 
упражняться, учился сопротивляться боли … и победил – он обрел 
силу и уверенность в себе, стал очень красивым. Все восхищались 
им.) Как Цветок вел себя, когда в третий раз повстречался с 
человеком? (Цветок уже не улыбался ему, как при первой встрече, а 
смеялся над ним, но главное – не держал обиду. Жестокость человека 
закалила цветок, научила не сдаваться, преодолевать боль и жить 
дальше, радуя окружающих своей красотой и необыкновенным 
ароматом). После такой беседы, учитель предлагает нарисовать 
Цветок в разные периоды: наивным и любящим все вокруг; 
раздавленным, с болью и непониманием в глазах; озлобленным, но 
несломленным; победившим, сильным, красивым, в его сердце нет 
обиды, он опять заставляет восторгаться и радоваться всех, кто видит 
его. В ходе такой подготовительной беседы младшие школьники, чей 
собственный опыт еще не так велик, приобретают нравственные 
установки, у них формируется внутренняя потребность в личной 
морали, в самооценке своих поступков и своего поведения.  

Учитель подводит ребят к мысли, что нельзя унывать, роптать на 
судьбу, а надо достойно справляться с трудностями, не опускаться до 
мести (ведь после второй встречи с человеком Цветок хотел стать 
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колючим, чтобы сделать ему больно), а надо разумно ставить цели, и 
тогда появятся необходимые силы для их достижения.  

Исходя из того, что успех каждого учащегося зависит от того, 
насколько сплоченным и дружным является детский коллектив, 
классный руководитель направляет свои усилия на формирование у 
школьников умения сосуществовать в обществе, на развитие 
коммуникативных навыков, привитие им общечеловеческих 
ценностей, так как эти навыки пригодятся детям в меняющихся 
социально-экономических условиях взрослой жизни. При этом 
следует иметь в виду, что воспитание – это процесс, направленный на 
становление личности как субъекта – носителя определенной 
культуры, транслирующей как национальные, так и 
общечеловеческие  ценности. 
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Проблемам внедрения инноваций в педагогическое образование 

большое внимание уделяется отечественными и современными 
исследователями (М. Р. Асадуллин, В. А. Бордовский, Б. М. Игошев, 
Т. К. Клименко, М. Н. Костикова, В. Л. Моложавенко, 
Г. И. Прозументова и др.) [2]. А педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций сегодня активно 
используют инновационные технологии в образовательном процессе. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение 
в образовательный процесс обновлённых, улучшенных идей, 
полученных творческими усилиями воспитателя. Педагоги  
дошкольных образовательных организаций отмечают, что правильно 
организованная современная инновационная деятельность в 
образовательном процессе помогает в воспитании и обучении детей, 
позволяет лучше узнать личность дошкольников.   

В педагогическом словаре термин «инновация» определяется как 
целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду 
стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики 
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отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в 
целом [1].  

К воспитателю детского сада предъявляются новые требования, 
которые во многом связаны со степенью его профессиональных 
умений и навыков. Для того чтобы воспитатели могли применять 
традиционные методы, формы, средства обучения и современные 
информационные технологии, необходимо работать над повышением 
своего профессионализма, то есть постоянно совершенствоваться в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Инновационные технологии, которые применяет педагог в 
воспитательно-образовательном процессе при работе с детьми 
дошкольного возраста, должны отвечать дидактическим требованиям. 
Использование разнообразных форм и методов работы позволяет 
педагогу решить проблемы, возникающие в реальных условиях, 
способствует созданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия 
между детьми и между детьми и педагогом. Без использования 
инновационных технологий современный образовательный процесс в 
дошкольной образовательной организации будет проходить намного 
сложнее.  

Один из факторов профессионального роста педагогов ДОО, в 
том числе и в сфере использования инновационных технологий, как 
мы считаем, – это стимулирование. Инновационные технологии 
расширяют возможности педагогов и специалистов в сфере обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста, побуждают дошкольников 
активно принимать участие в образовательном процессе, 
способствуют раскрытию творческих способностей, повышают 
познавательную активность, активизируют умственные и физические 
процессы детей. Инновация может относиться как к радикальным, так 
и постепенным изменениям в процессах, «продуктах» труда, 
стратегии организации образовательной деятельности. 

Применение интерактивного оборудования, дающего 
возможность реализовать принцип наглядности, позволяет проводить 
современные, увлекательные, интересные и живые занятия. 
Наглядные средства помогают педагогу решать познавательные, 
творческие и дидактические задачи. Систематическое применение 
наглядности (демонстрация слайдов, видеофильмов, применение 
компьютерных программы и т. д.) во время образовательной 
деятельности увеличивает самостоятельность, наблюдательность 
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детей, обогащает их речь, формирует активность, положительное 
отношение к предмету. Информация лучше воспринимается детьми, 
если педагог сопровождает свой рассказ слайдами, видеороликами. 
Видеофильмы дают возможность приобщать детей к учебному кино, 
художественным произведениям, в которых, кроме познавательного 
содержания, заложен также большой воспитательный потенциал. 

Для организации эффективного образовательного процесса в 
ДОО с использованием инновационных технологий следуют 
обратить внимание на ряд особенностей: учет возрастных 
особенностей дошкольников; повышение их заинтересованности на 
занятии; временные рамки проведения занятия и т. д. 

В некоторых случаях педагоги могут допускать ошибки, 
перегружать занятие слайдами, быть недостаточно компетентными в 
вопросах компьютерной грамотности из-за отсутствия опыта. Нельзя 
допускать на занятии чрезмерную перегруженность материалом, так 
как это усложняет восприятие информации. Как уже говорилось 
выше, необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности дошкольников. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.1.1249-03 индивидуальные занятия на компьютере проводятся с 
детьми старшего дошкольного возраста два раза в неделю не более 15 
минут. Педагогу необходимо комбинировать традиционные методы 
обучения и современные информационные технологии, а для этого 
необходимо работать над повышением своего профессионализма, 
владеть методикой дошкольного образования, осваивать 
инновационные технологии, то есть постоянно совершенствоваться.  

Наши наблюдения показали положительную динамику роста 
уровня познавательного и творческого развития детей дошкольного 
возраста при использовании современных инновационных 
технологий в образовательном процессе детского сада. Опираясь на 
многолетний опыт научно-исследовательской работы можно с 
уверенностью утверждать, что инновационная деятельность 
направленна на создание новшества, на достижение поставленной 
цели, в процессе активной, самостоятельной, целеустремленной и 
творческой работы [4]. Применение инновационных педагогических 
технологий помогает реализовать личностно-ориентированный 
подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию 
педагогического процесса с учетом способностей и уровня развития 
детей дошкольного возраста.  
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Воспитание и обучение подрастающего поколения – одна из 
главных потребностей человеческого общества и необходимое 
условие его существования и развития, поэтому оно и возникло 
вместе с зарождением самого человеческого общества.  

Зная русский язык, мы общаемся друг с другом, изучаем 
историю, культуру русского народа, знакомимся с произведениями 
великих русских поэтов и писателей. Но роль родного языка в 
воспитании и обучении ничуть не меньше, чем роль русского языка, и 
каждый человек имеет право изучать свой родной язык.  

Родной язык – «материнский язык». Это прежде всего культура 
народа, все самое ценное, что передается из поколения в поколение. 
Не будет языка – не останется и самого народа.  

Роль изучения родных языков особенно возрастает в городских 
школах. Если в селе люди одной национальности живут компактно, в 
атмосфере своего родного языка, то в городе они оказываются в 
другой среде, вынуждены общаться с окружающими на русском 
языке. Таким образом, дети отрываются от родного языка. В этих 
условиях изучение родного языка просто необходимо. Воспитывать 
учащихся в духе культуры, обычаев и традиций своего народа можно 
только через родной язык, ведь переведенное произведение не так 
ярко и образно звучит, как на родном языке. Например, сравним 
пословицы их переводы на русский язык:  

Дуьньядин девлетрилай инсандин намус багьа я (лезг.) – Честь 
человека дороже всех богатств мира. 
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Акьул куьтягь тежедай девлет я. (лезг.)– Ум – богатство, 
которое не кончается. 

Не только пословицы, но и другие малые жанры фольклора 
представляют воспитательную ценность. Например, колыбельные 
песни способствуют развитию у ребенка любви к матери, близким 
людям.  

В начальной школе закладывается фундамент знаний, поэтому 
уже с первого класса изучаются родные языки. Однако этого не 
достаточно, необходимо, чтобы дети с раннего детства дома слышали 
родную речь. Но некоторые родители сами не знают родного языка и 
поэтому лишают своих детей возможности говорить на нем. Они 
мотивируют нежелание учить родной язык еще и тем, что изучать 
несколько языков сразу тяжело.  

Однако недостаточно просто знать язык, необходимо знать также 
историю, культуру, традиции и обычаи своего народа, которые 
находят отражение в языке, произведениях Е. Эмина, С. Стальского, 
Г. Алкадарского, И. Казака, О. Батырая Р. Гамзатова и др., в 
творчестве которых отражается восприятие мира и философия 
народов Дагестана. Произведения дагестанских авторов имеют 
огромное воспитательное значение. Они воспитывают детей 
честными, трудолюбивыми, учат уважать старших, родителей, быть 
справедливыми, прививают ненависть к угнетателям народа. До 
наших дней сохранились сказки, песни, произведения дагестанских 
поэтов и писателей, направленные против деспотизма и произвола 
правителей. Так, в песнях Саида Кочхюрского выражается жгучая 
ненависть к феодалам, беспокойство за судьбу бедного народа: 

 
«Будь проклят свет, где ты рожден на свет 
Будь проклят свет, где тьма, где правды нет… 
 
Большое воспитательное значение имеет лезгинская сказка «Пепе 

хала» («Тетя жук»), в которой, как и во многих сказках, под образом 
животных подразумеваются люди (в данном случае под образом 
жуков имеются в виду сыновья). В этой сказке показывается сила 
любви матери, которая перед лицом смерти желала сыновьям только 
хорошего. В произведениях устного народного творчества и 
авторских произведениях дети знакомятся с материальной и 
духовной культурой дагестанцев. Так, каждый куплет стихов 
Сулеймана Стальского имеет воспитательное значение, воспитывает 
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в детях любовь к Родине: От Сулеймана вам привет / Страна 
цветет для вас, ребята…). 

Известный педагог К. Ушинский видел в родном языке ту связь, 
которая объединяет прошлые, настоящие и будущие поколения. 
Можно утверждать, что родной язык – это главное орудие народа. 

Какие же задачи ставятся перед учителями, преподающими 
родные языки в городских школах? Они должны научить школьников 
осознанно, бегло читать, говорить, соблюдая нормы произношения, 
писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 
нормами, а главное – привить любовь к родному языку и желание 
изучать его.  
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Аннотация. В статье говорится о том, что произведения Расула 
Гамзатова содержат очень богатый материал для нравственно-
эстетического воспитания подрастающего поколения и необходимо 
умело использовать его на уроках эстетического цикла. 
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Сегодня для организации образовательно-воспитательной 

деятельности школьников, для нравственного и эстетического 
воспитания учащихся особый интерес представляют произведения 
классиков литературы. Несмотря на то что в настоящее время многие 
жизненные приоритеты меняются, утрачиваются некоторые 
ценности, меняется образ жизни людей, значение творчества 
классиков остается актуальным и востребованным. 

Развивать у ребенка те или иные нравственные, эстетические 
ориентиры, объяснить ему, что красиво, а что безобразно, как следует 
поступать в том или ином случае, в наше время не просто.  

Проблема нравственного, эстетического воспитания детей 
актуальна и вместе с тем очень сложна. Как не загубить в маленьком 
ребенке тот потенциал нравственности и любви к прекрасному, 
который заложен в нем самой природой? Как научить благородно 
поступать в различных жизненных ситуациях? Где найти источники 
нравственного и эстетического обогащения ребенка? На эти вопросы 
сложно дать всеобъемлющий ответ. 

Конечной целью эстетического воспитания является воспитание 
человека – гуманиста, богатого духовными интересами и запросами, 
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интеллигентного в полном смысле этого слова, обладающего 
чувством собственного достоинства, человека способного жить и 
творить по законам красоты, способного к творческой деятельности в 
любой области жизни [1, с. 124].  

Сегодня школа, без всякого сомнения, продолжает играть особую 
роль в эстетическом воспитании и формировании нравственных 
качеств учащихся, хотя нельзя ограничивать процесс воспитания 
школьными рамками. Задача школы – максимально приблизиться к 
общественным условиям жизни, не изолировать воспитание от 
жизни. К. Д. Ушинский подчеркивал, что «воспитание семейное и 
общественное, вместе с влиянием литературы, общественной жизни и 
других общественных сил, может иметь сильное решительное 
влияние на образование нравственного достоинства в человеке» [2, с. 431]. 

Наша страна переживает сегодня тяжелые времена, 
традиционные нравственные ориентиры утрачиваются, и в 
общественное сознание внедряются новые жизненные ценности. В 
этой ситуации острой необходимостью становится моральная опора, 
которую можно найти, прежде всего, в чистых источниках духовного 
богатства. Сегодня очень важно понять, какова роль художественной 
культуры и литературы как источника духовного обогащения, 
эстетического воспитания ребенка. 

Произведения классиков, по нашему убеждению, – это источник, 
который помогает раскрыть лучшие личностные качества (гуманизм, 
мужество, честность, трудолюбие, чувство дружбы и товарищества), 
формировать правильные межличностные отношения; показать 
неповторимую красоту природы. Именно классические произведения 
способны ориентировать ребенка на те нравственные и эстетические 
ценности, которые являются вечными и непоколебимыми.  

Значение художественных произведений И. А. Бунина, Л. Н. 
Толстого, И. С. Тургенева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, С. Т. Аксакова, 
А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, А. И. Куприна, Ч. Айтматова, 
Д. Кугультинова, Р. Гамзатова, М. Карима и др. в нравственном и 
эстетическом воспитании огромно. Среди них особо важно отметить 
значение творчества Р. Гамзатова, которое обладает большой 
образовательной, воспитательной и эстетической ценностью. 

По своей тематике и содержанию произведения Р. Гамзатова 
близки и доступны школьникам и помогают учителю формировать 
нравственные, эстетические качества школьников, воспитывать у 
учащихся чувство уважительного отношения к старшим, умение 
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находить красивое в человеке и стремление самому быть красивым. 
Необходимо изучать такие произведения Р. Гамзатова, как «Мой 
Дагестан», «Горянка», «Зарема», «Берегите матерей», «Год моего 
рождения» и другие, которые помогают учителю формировать у 
учащихся чувство сострадания и справедливости, чести, совести, 
готовность прийти на помощь в трудную минуту. 

Общечеловеческое значение и звучание приобрели его поэмы 
«Колокол Хиросимы», «Песни двадцатилетних», «Общий хлеб», 
«Последняя цена», «Остров женщин», в которых раскрываются 
эстетические и нравственные ценности всего человечества, 
отражаются общие тревоги и общие заботы. Автор призывает людей 
к спасению всей планеты, учит воспринимать беду одного человека, 
как общую, и делать выводы из исторических ошибок. 

Гамзатов создал универсальную, уникальную энциклопедию, 
вмещающую в себе широчайшие картины эстетики и нравственности 
горного края, его прошлого и настоящего, истории и современности. 
Такая широкая и яркая панорама эстетической природы, самобытных 
законов, традиций и обычаев, всей жизни горного края привлекла 
внимание к нему людей разных стран и национальностей, разного 
эстетического вкуса, сделала их друзьями Дагестана и России. 
Величественный, эстетически красивый гимн родному очагу, 
Дагестану и России – одна сторона поэзии Гамзатова. А другая – весь 
мир, вся планета с ее заботами, сомнениями, тревогами, страданиями 
и стенаниями. Все боли земли и ее беды проходят через сердце поэта, 
высекая искры гнева и негодования. 

В статье «И песня моя – страна родная», осмысливая свой путь, 
Расул Гамзатов пишет: «Листаю книги «Песни гор», «Год моего 
рождения», «В горах мое сердце», «Горянка».  В них я написал о том, 
что по наследству досталось мне от родного края – я пел его песни, 
рассказывал его легенды, старался рассказать, где я родился, куда и с 
какой целью иду. 

Молодостью моей поэзии я считаю мои книги: «Высокие 
звезды», «И звезда с звездою говорит», «Мулатка», «Граница». В этих 
книгах я писал уже о том, что я приобрел, а не получил по 
наследству. Эти книги – результат моих дорог, находок, утрат, встреч 
и разлук.  

Второе детство моей поэзии – это мое возвращение, свидание 
взрослого человека со своей колыбельной заветной песней, это то, 
что удалось мне сберечь из доставшегося наследства, что я сам 
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приобрел. Это мои книги: «Четки лет», «Две шали», «Письмена», 
«Мой Дагестан», то, что в последние годы я писал и пишу» [3, с. 77]. 

Как поэт Расул Гамзатов многогранен, чрезвычайно обширна 
тематика его произведений. Пишет ли он о родной природе гор, 
размышляет ли о судьбах поколений, высмеивает ли отдельные 
пороки людей, создает ли гимн возвышенной любви, в центре 
внимания автора – человек, его думы и дела, его заботы и волнения. 
Воспитатель любого уровня, учитель-предметник найдет в творчестве 
Расула Гамзатова необходимый материал для воспитания учащихся 
как на уроках литературы, так и во внеклассных мероприятиях. Весь 
мир в творчестве Расула Гамзатова сфокусирован на человеческой 
личности, на высоком призвании человека утверждать на земле 
добро, вести беспощадный бой со злом и жестокостью. Четкая и 
ясная гражданственность, боевая публицистичность пронизывает все 
творчество поэта. А задача учителя – умело использовать творческое 
наследие поэта для воспитания человека с развитым нравственно-
эстетическим вкусом, который выполняет свое извечное призвание, 
т. е. сеет на земле доброе, вечное и прекрасное. 
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