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ТАЛАНТЛИВЫЙ, МНОГОГРАННЫЙ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И  

НОВАТОР 

 

Имя доктора филологических наук, профессора, педагога, методиста, фонолога, 

морфолога, лингвиста, лингвокультуролога, лингвопаремиолога, когнитолога, 

лингвоконцептолога, синолога Зулпукарова Капара Зулпукаровича широко известно как в 

нашей республике, так и других странах: России, Китае, Казахстане, Узбекистане, 

Таджикистане, Турции, Испании, Индии и др. 

Все, что делает Капар Зулпукарович, связано с широким кругом его научных 

интересов. Его кандидатская диссертация (1983 г.) посвящена проблемам синтеза падежей 

русского языка. Это была первая диссертация, защищенная представителем кыргызской 

национальности по специальности 10.02.01 – Русский язык. 

Докторскую диссертацию на тему: «Интегрально-типологическое описание 

грамматики на уровне категории падежа» Зулпукаров успешно защитил в 1996 году. Он 

является родоначальником многих новых направлений в лингвистике: 1) одноуровнево-

интегральной грамматики; 2) укрупненно-синтезирующей модели падежа; 3) 

лингвочеловековедения; 4) лингвопаремиологии. 

Он первый кыргыз, защитивший докторскую диссертацию по специальности 

10.02.20 – Типологическое языкознание. 

Наставниками К.З.З были такие ученые как: доктор филологических наук, 

профессор Геннадий Степанович Зенков (г.Фрунзе/Бишкек), Виталий Иванович Кодухов, 

Евгения Григорьевна Ковалевская, Вера Васильевна Степанова, Сакмара Георгиевна 

Ильенко (г.Ленинград/Санкт-Петербург), Моисей Михайлович Копыленко, Халаби 

Мухитович Сайкиев (г. Алма-Ата), Атакуза Азизович Азизов, Ольга Михайловна Ким 

(г.Ташкент), доктор педагогических наук профессор Лев Аврумович Шейман 

(г.Фрунзе/Бишкек). 

Профессор Зулпукаров считает, что добился всех успехов в жизни благодаря 

бескорыстной поддержке этих замечательных ученых и, конечно, благодаря собственному 

исключительному трудолюбию и любознательности. 

С 1988 по 1997 год заведует кафедрой, декан педагогического факультета Ошского 

педагогического института. 

В 1997 году приказом ректора Ошского технического университета назначается 

директором технического института в городе Узген филиала Ошского технического 

университета. 

Очень теплые воспоминания оставил Капар Зулпукарович своим коллегам, вот что 

говорят о нем: «его трудовой энтузиазм, трудовая интеллигенция, образцовая, 

бесперебойная, упорная, творческая работа удивлял всех нас». Он как самоотверженный, 

честный, добросовестный труженик, как высококвалифицированный, ответственный, 

ценный, отличный работник, искусный, опытный мастер трудился на благо общества, не 

покладая рук. 

Под руководством Капара Зулпукаровича 

- разработана концепция перспективы по развитию филиала; 

- с целью повышения научного потенциала профессорско-преподавательского состава в 

филиал были приглашены 4 кандидата наук; 

- открыты новые специальности; 

-открыты 2 факультета, 5 кафедры (кафедра языкознания, кафедра обществоведения, 

кафедра физики и математики, кафедра инженера-технолога, кафедра экономики и 

менежмента); 

- открыт центр подготовки и переподготовки специалистов; 



Филалогиялык  илимдер 
 

4 

 

- стали работать внешние связи со школами, учреждениями, организациями, фондами, 

ассоциациями, Турецкими, Российскими, Иранскими посольствами; 

- усилилось требование к учебно-методической, научно-исследовательской работе; 

- построено общежитие на 40 мест для студентов из отдаленных районов; 

- новый, главный корпус института переходит на баланс института безвозмездно; 

- организован Ученый Совет; 

- привезены учебники, учебные пособия, наглядные пособия, методические руководства из 

Москвы, из Ташкента, из Алма-Аты, из Таш-Кумыра, из Андижана, из Бишкека, с Оша и с 

других городов России; 

- проводятся научно-практические конференции, издаются сборники статей; 

- в 1999 году приглашены еще 7 штатных кандидатов ( У.Аданбаев, И.Каримов, Х.Хаитов, 

Ф.Антонов, Э.Турмашев, Ш.Адинаев, Б.Мамаджанов, А.Акбаров, А. Сатмаматов); 

- приняты на работу более 30 ти опытных, компетентных преподавателей; 

- получены еще 2 учебных корпуса. 

 С 2001 по 2013 годы под руководством Капара Зулпукаровича защищены 13 

кадидатских  диссертаций в 2001 году под руководством Капара Зулпукаровича успешно 

защищает кандидатскую диссертацию старший преподаватель кафедры языкознания 

данного филиала Н.К. Атабекова. 

В 2002-2003 году успешно защищают кандидатскую и докторскую диссертацию 

еще 3 преподавателя под руководством Капара Зулпукаровича - Маражапова Н.К, под 

руководством Смаилова Э.А. - Самиева Ж.Т, Атаджанов С.С. 

Защищены кандидатские диссертации: в 2006 году Эрматов В.Б, в 2008 году 

Танаков Н.Т, Атакулова М. (рукодитель Капара Зулпукарович), в 2010 году Акматалиев 

А.Т., в 2011 году Эргешова С. ( рукодитель Капара Зулпукарович), Абдулатов А.А. 

(рукодитель  Капара Зулпукарович), в 2013 году Атамкулова М.Т. в 2014 году Муратбаева 

Г., в 2015 году Капарова М.К. 

2013 году институте работали 79 преподавателей из них 2 доктора, 2 профессора, 14 

кандидатов, 3 факультета и 10 кафедр. 

За незначительной срок Капар Зулпукарович сумел поднять научный потенциал 

профессорско-преподавательского состава Узгенского Технического института на очень 

высокий уровень. 

Много лет Капар Зулпукарович работал деканом факультета русской филологии 

Ошского Государственного Университета. Он отличник образования Республики, им 

сделано очень многое для родного факультета, где он и работает сегодня, являясь 

образцом для подражания у студентов и преподавателей. В настоящее время известный 

лингвист возглавляет центр лингвистических исследований на факультете русской 

филологии Ошского Государственного университета. 

У Капара Зулпукаровича много учеников. На Юге образовалась школа молодых 

лингвистов во главе с профессором Зулпукаровом, который занимается вопросами 

когнитивной лингвистики, сравнительной синологии, ностратики, лингвочеловековедения, 

дидактолингвистики и теории падежа. Капар Зулпукарович стал также зачинателем нового 

направления лингвистики под названием «Лингвопаремиология», возникшей на стыке 

паремиологии и языкознания. Сегодня под его научным руководством успешно ведут свои 

исследования по теории, методики и языка более 20 аспирантов разных ВУЗов 

Республики. 

Последние годы профессор увлёкся синологией. Им написан ряд статьей, 

посвященных этой теме, в которых высказываются интересные суждения частично не 

совпадающие с постулатами традиционной ностратики. В 2016 году вышла монография 

Капара Зулпукаровича «Введение в китайско –киргизское сравнительное языкознание» это 
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солидный труд, состоящий из 767 страниц можно назвать новым этапом сравнительный 

синологии. 

Впервые в сравнительном языкознании К.З. Зулпукаров открыл факторы и 

закономерности отдаления друг от друга прежде родственных языков в процессе своего 

исторического развития. 

Ученый  показал, что предки китайцев и тюркских народов общались, вероятно, на 

одном. Этот язык подвергался дивергенции под влиянием законов открытого слога, 

компрессии, сингармонизма, а также фонетических процессов протезы, диерезы, метатезы, 

эпентезы, эпитезы, чередования, редукции, дифтонгизации и дедифтонгизации, 

ассимиляции, диссимиляции и т.д. 

Капар Зулпукарович лингвист с большим педагогическим и исследовательским 

опытом, автор 10 книг и более 300 научно- методических статей. Под руководством 

Капара Зулпукаровича были подготовлены и защищены 5 докторских и более 20 ти 

кандидатских диссертаций. 

Капаром Зулпукаровичом поднимались очень актуальные вопросы и проблемы для 

своего времени. Еще в 1992 году он написал о необходимости создания колледжа при 

факультетах Вероятно, многим памятна полемика в прессе между Капаром 

Зулпукаровичем и бывшим министром образования Чинарой Жакыповой (1993). Капар 

Зулпукарович, тогда декан педагогического факультета Ошского пединститута, отстаивал 

право крупных регионов республики на создание высших учебных заведений. В частности 

речь шла о Джалал-Абадском государственным университете. Капар Зулпукарович 

написал статью «Зачем обдумывать, обдуманное...» в газете Слово Кыргызстана 1993 год, 

22 мая. Сейчас, как известно, Жалал-Абадский государственный университет 

функционирует довольно успешно и составляет конкуренцию другим вузам республики 

  Капар Зулпукарович критиковал начинание Чинары Жакыповой об отмене 

выборности руководителей учебных заведений их подразделений и отделов образования. 

Время показало, что он был полностью прав в этом вопросе как и во многих других. 

Ученый, который боролся за открытие нашего университета еще тогда и сейчас на 

высокий уровень поднимает научный потенциал профессорско-преподавательского 

состава кафедры русской филологии Джалал-Абадского государственного университета 

Под руководством К.З.З. были защищены 3 кандидатских, 2 докторских 

диссертаций 1 кандидатская диссертация прошла предзащиту, функционирует 

«Лингвистическая школа» К.З. С 2017 года являясь почетным профессором ЖАГУ, 

приобщает молодых преподавателей, студентов научно-исследовательской работе, читает 

лекции, проводит семинары, ведет активную работу по Академической мобильности. 

К.З. Зулпукаров вошел в науку в начале 70-х годов и сразу же заявил о себе как 

серьезный, мыслящий ученый, основательно и, главное, творчески подходящий к 

оказывающимся в поле его зрения проблемам. А поле это достаточно широко. Его 

исследования получили заслуженное признание как в Кыргызстане, так и в других странах 

СНГ, а реализованные в них идеи вот уже почти четверть века активно работают на нужды 

лингвистической теории и практики. 

Особенно заметен его вклад в разработку проблем лингвотипологии, 

лингвочеловековедения, билингвофонологии и парасинтагматики, являющейся точкой 

пересечения двух фундаментальных механизмов (или измерений) языка-

парадигматического, «ведающего» процессом систематизации и отбора языковых единиц, 

синтагматического, обеспечивающего доречевое и речевое их комбинирование. Важно при 

этом, что такой, интегративный взгляд на явления языка получил глубокую конкретную 

проработку на уровне падежной грамматики, не без оснований осмысливаемой им как 

ядро грамматической системы языков неизолирующего типа, к каковым, в частности, 
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относятся русский и киргизский языки, выступающие в качестве основного объекта и 

эмпирической базы исследований, проводимых К. З. Зулпукаровым. 

Системно-целостная эвристическая стратегия закономерно определяет внимание К. 

З. Зулпукарова и к другим, в том числе прагматическим, аспектам языка, что нашло свое 

проявление в широком лингвистическим, спектре его интересов, непременно 

преломляемых под лингвометодическим углом зрения и непосредственно реализуемых –

это необходимо особо подчеркнуть - в теории и практике обучения языку. 

Новаторские идеи К.З. Зулпукарова нашли отражение многочисленных его 

выступлениях на конференциях самого различного ранга - от внутривузовских до 

международных и в многожанровых публикациях, особое место среди которых занимает 

фундаментальный труд «Падежная грамматика: теория и прагматика», вышедшей под 

эгидой двух университетов – кыргызстанского и российского (Ошский госуниверситет и 

Российский госпедуниверситет, г. Санкт-Петербург), что еще раз свидетельствует о 

значимости вклада ученого в лингвистическую теорию и практику. (М.И.Задорожный, 

профессор кафедры русского языка Орехово-Зуевского пединститута, доктор 

филологических наук 10,02,1997). 

На научном поприще К.З. есть свое значительное место. Его огромнейший вклад в 

науку оценен великой Российской державой. 

1.К.З. награжден Дипломом Члена корреспондента Академии естествознания. 10 

октября 2018 года, г. Москва / Российская Академия Естествознания. 

2. Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования». 2018 год, г. 

Москва (Сертификат). 

3. Медалью М.Ломоносова «European scientific and industrial consortium – Mikhail 

Lomonosov». 2018 год,г.Москва 

4.Орденом Петра Великого «НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ» 7 Октября 2018 года 

Санкт-Петербург 

5.Орденом «ЗА ЗАСЛУГИ» 11 октября 2018 года 

Почетное звание «Основатель научного направления». 11 октября 2018 года. 

6. Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники». 11 октября 2018 года 

7. Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования». 

8. Почетное звание «Заслуженный работник науки и образования». 

9. Ученые звания Российской Академии естествознания «Основатель школы 

сопоставительной лингвоконцептологии», «Основатель направления 

лингвоэтногенетического единства алтайского и сино-тибетского языков» 

10. 9-сентября 2018 года в 31-й Московской международной книжной выставке –

ярмарке при содействии крупнейшего в России книжного форума международного 

масштаба среди 300 российских и зарубежных издательств из более 30 стран, 

представивших лучшие образцы учебной, научной и художественной литературы, 

коллективная научная монография под названием «Инвариантность в прономинальной и 

провербиальной парадигмах языка» - профессора, доктора филологических наук 

Зулпукарова Капара Зулпукаровича, доктора филологических наук Атакуловой Мээрим 

Абдукеримовны, доцентов кафедры «Русская филология» ЖАГУ Калмурзаевой Айчурок 

Абдирашидовны, Жусуповой Аиды Абдуллажановны, Айылчиевой Дилары 

Турсуналиевны была награждена: 

1. «Золотой» медалью 31 Московской международной книжной выставки-ярмарки 

Академии Естествознания 

2. Дипломом участника 31 Московской международной книжной выставки-ярмарки 

Академии Естествознания Москва, 5-9 сентября 2018. 
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3. Монография внесена в каталог экспозиции РАЕ на 31 Московской 

международной книжной выставке-ярмарке, Москва, 5-9 сентября 2018. 

В европейском крупнейшем выставочном центре Fira Barcelona Grand Via 

проходившем в городе Барселона в Испании с 3 по 5 октября 2018 года в международной 

книжной выставке «LIBER BARCELONA 2018» коллективная монография 

«Инвариантность в прономинальной и провербиальной парадигмах языка» авторов - 

профессора, доктора филологических наук Зулпукарова Капара Зулпукаровича, доктора 

филологических наук Атакуловой Мээрим Абдукеримовны, доцентов кафедры «Русская 

филология» ЖАГУ Калмурзаевой Айчурок Абдирашидовны, Жусуповой Аиды 

Абдуллажановны, Айылчиевой Дилары Турсуналиевны награждена: 

1. Золотой медалью «LIBER BARCELONA 2018» 

2. Сертификатом участника «LIBER BARCELONA 2018» 

Вошла в 42 томный каталог выставки «LIBER BARCELONA 2018» 

Выражаем глубокую благодарность за ваш сильный, решительный, добродушный, 

спокойный, мягкий характер. Блестящий, острый, незаурядный, глубокий, 

проницательный, светлый ум, яркий, разносторонний педагогический талант, за отличную-

феноменальную память, вы - ученый умеющий слушать с большим вниманием, всегда 

совершающий благородный поступок. Любящий справедливость, принципиальный 

человек с открытой душой. 

Глубокоуважаемый Капар Зулпукарович, за вашими плечами очень много опыта, 

много впечатлений это прекрасная дата мудрости, достижений и наслаждений трудами 

прошлых лет. ВАМ крепкого здоровья, достатка, заботы любви близких и родных. Желаем 

Вам светлого счастья в жизни и неугасаемого оптимизма, доброты родных сердец и 

радости души, уважения, понимания в семье, отменной удачи и бравого здоровья. 

 

С уважением, кандидат филол. наук, доц., зав. каф. русской филологии Калмурзаева 

Айчурок Абдирашидовна 

 

* * * 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЛИНГВОЭТНОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КЫРГЫЗСТАНА 

ОРУС ТИЛИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЛИНГВОЭТНОМАДАНИЯТ АЛКАГЫНДА 

RUSSIAN LANGUAGE IN THE LANGUAGE AND CULTURAL SPACE OF 

KYRGYZSTAN 

 

Зулпукаров К.З. доктор филологических наук, профессор 

факультета русской филологии 

Ошского государственного университета, 

Общее и прикладное языкознание  

 

Я представляю факультет русской филологии Ошского государственного 

университета. Это маленький островок русского языка, русской литературы и культуры, 

где постоянно звучит русский язык, присутствует русский дух и где все занятия и 

культурно-массовые мероприятия проводятся на русском языке. 

Сразу скажу: у нас в Киргизии особое отношение к России, к Российской истории, 

культуре, к русскому народу и языку. В Киргизии русский язык мыслится как огромный 

неиссякаемый источник социально-значимой информации, который вобрал в себя 

общечеловеческие цивилизационные ценности и аккумулировал в себе философские, 

исторические, экономические, правоведческие, культуроведческие, физико-
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математические, научно-технические, художественно-эстетические и прочие знания о 

мире. Русский язык для нас – колоссальное хранилище информации о действительности. 

В силу целого ряда объективных причин и под воздействием различных 

политических, социальных, демографических и прочих факторов русский язык приобрел 

способность отражать, интерпретировать и категоризировать объективный мир, 

расчленять его на элементы, части, фрагменты, связи и отношения во всем его 

многообразии и многотипности, классифицировать их и давать им соответствующие 

названия. Он обладает свойством рационально систематизировать, синтезировать, 

накапливать, хранить и распространять многовековой опыт своих носителей и всего 

человечества, быть мощным средством обмена информацией на международном уровне. 

Все это хорошо понимает наш народ, прекрасно знает молодежь, глубоко осознано 

нашей интеллигенцией. 

Именно поэтому по настоянию, желанию и выбору нашего народа за русским 

языком закреплен статус официального языка. 

Именно поэтому у нас в республике сохранена кириллица как система знаков 

графической передачи и приема речевых сообщений, речевой информации во всех сферах 

жизнедеятельности населения республики. 

Именно поэтому у нас увеличивается сеть русскоязычных детских садов, школ, 

гимназий и лицеев. В высших учебных заведениях Киргизии преобладающим средством 

подготовки специалистов выступает русский язык. В медицинских, сельскохозяйственных, 

технических, технологических, экономических, юридических и других высших и средних 

специальных учебных заведениях преподавание ведется на русском языке. Русский язык 

привлекателен не только своей основательной обработанностью, стандартизированностью, 

нормированностью, богатством словаря и терминологии, распространенностью и 

интернетомобильностью, но и наличием огромной научно-учебной литературы по 

различным отраслям науки. 

Именно поэтому у нас в Киргизии формируется и интенсивно развивается 

региональная русистика. Ее теоретические основы разработаны в полном объеме, во всех 

аспектах. В практическом плане осуществляется большая работа: составляются и издаются 

учебники русского языка и литературы для школы, сузов и вузов, русско-киргизские и 

киргизско-русские словари, издаются книги по русской лингводидактике, 

разрабатываются проблемы сопоставительной фонетики, грамматики и лексикологии. 

Русистика развивается и в теоретическом плане. Проводятся монографические и 

диссертационные исследования. Например, коллективная монография «Инвариантность в 

прономинальной и провербиальной парадигмах языка» (Бишкек, 2016. – 730 с.), авторами 

которой являются русисты Ошского и Джалалабадского государственных университетов, 

пользуется известностью среди специалистов, и на двух международных книжных 

выставках в городах Москва и Барселона ее авторы награждены золотыми медалями. 

Среди лингвистов вызвали большой резонанс труды профессоров М.Дж. Тагаева и З.К. 

Дербишевой по теории сопоставительной лингвокультурологии и лингвоконцептологии. 

Под их научным руководством выполняются важные для теории и практики региональной 

русистики научные исследования. А под моим руководством выполнено и успешно 

защищено 27 диссертаций - 4 докторских и 23 кандидатских. Из них 24 написано на 

русском языке [1, 2, 3, 4]. В качестве примеров назову работы С.М. Амиралиева, А.А. 

Калмурзаевой, Е.Н. Мурадымовой, М.А. Атакуловой, Б.Е. Дарбанова, Г.А. Мадмаровой, 

Р.К. Ормокеевой и других, посвященные исследованию актуальных проблем современной 

когнитивной лингвистики. 
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Таким образом, русский язык в Киргизии, имея статус официального языка, 

является окном в мир информации, в мир науки, в мир познания, а также средством 

общения и предметом научного исследования. 
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УДК 80.82 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ МЕКЕМЕЛЕРДЕГИ ПСИХОЛОГДУН  КЕСИПКӨЙ 

САПАТТАРЫ 

PROFESSIONAL QUALITY PSYCHOLOGIST OF PRESCHOOL ESTABLISHMENT 

 

Х.Э. Муминова  преподаватель кафедры психологии 

Андижанский государственный университет 

 

Аннотация Детство – период становления ребенка полноценным членом общества, 

продолжающийся от новорожденности до полной социальной и психологической 

зрелости. Это период усиленного воспитания и обучения, направленных на развитие всех 

психических качеств ребенка, и особое значение имеют поддержка и всемерное развитие 

качеств, специфических для возраста, так как эти уникальные условия больше не 

повторятся и то, что будет “недобрано” сейчас, наверстать в дальнейшем окажется трудно 

или вовсе невозможно. Детский практический психолог работает в конкретном учебном 

заведении – детском саду, общеобразовательной школе, гимназии, детском доме и др., 

осуществляя психологическое изучение детей для индивидуального подхода к ним на 

протяжении всего периода обучения, раннее выявление, профилактику и преодоление 

неуспеваемости и недисциплинированности детей. Психолог консультирует воспитателей, 

учителей, администрацию образовательного учреждения, родителей по проблемам 

обучения и воспитания, способствует повышению их психологических знаний. 

Психология и психолог пришли в детский сад или школу, чтобы сделать их более 

гуманными, способствующими личностному росту каждого ребенка, педагога и 

руководителя.  

Annotation: Childhood is the period when a child becomes a full-fledged member of 

society, continuing from a newborn to full social and psychological maturity. This is a period of 

intensive upbringing and education aimed at the development of all mental qualities of a child, 

and the support and all-round development of qualities specific to age are of particular 

importance, since these unique conditions will no longer be repeated and that which will be “bad” 
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now will be made up later It will be difficult or even impossible. Children's practical psychologist 

works in a specific educational institution - kindergarten, secondary school, gymnasium, 

orphanage, etc., carrying out a psychological study of children for an individual approach to them 

throughout the entire period of study, early detection, prevention and overcoming of school 

failure and lack of discipline of children.  The psychologist advises educators, teachers, the 

administration of the educational institution, parents on the problems of training and education, 

contributes to the improvement of their psychological knowledge. 

Аннотация: Балалык - баланын коомдун толук кандуу мүчөсү мөөнөтү толук 

коомдук жана психологиялык жактан жетилүү үчүн, төрөлгөн чейин созулган. баланын 

бардык психикалык сапаттарды өнүктүрүүгө багытталган интенсивдүү билим берүү жана 

окутуу, ушул мезгил ичинде, ал эми жаш курагына мүнөздүү сапаттарды колдоо үчүн 

өзгөчө мааниге ээ жана ар тараптуу өнүгүү болуп саналат, бул өзгөчө шарттар кайра 

кайрылып келбей турганын катары, ошондой эле "түшүм" эми кийинчерээк түзөт болмок 

Бул оор, ал тургай мүмкүн эмес болмок. Бир мекемеде иштеген Kids практикалык 

психолог - балдар бакчасы, орто мектеп, орто мектеп, балдар үйү, ж.б., аларга жекече 

мамиле үчүн балдардын психологиялык изилдөө жүргүзүүгө окутуу мезгилинде, 

underachievement жана балдардын акыл-насааттын жетишсиздигинен эрте айкындоо, 

алдын алуу жана арылтууга .. психолог педагогдор, мугалимдер, билим берүү 

мекемелеринин башкарууга чакырат, окутуу жана билим берүү маселелери боюнча ата-

энелер, алардын психологиялык билим берет. Психология жана ар бир балага, окутуучу 

жана лидери психологу бакча же мектепке келип, жеке өсүшүнө ылайыктуу шарт, аларды 

гумандуу үчүн. 

           Key words: diagnostics, competence, volitional willingness, plot role-playing game, 

activities 

Ключевые слова: Диагностика, компетенция, волевая готовность, сжетно ролевая 

игра, деятельность 

Урунттуу сөздөр:  диагностика, компетенция, күчтүү-каалаганда даярдык, ролдук 

оюн, иш-аракет.  

 

Искусство психолога заключается в том, чтобы помочь воспитателям и родителям 

превратить программу обучения и воспитания ребенка в его индивидуальную программу 

развития, путем вовлечения ребенка в доступные и интересные ему формы деятельности, 

которые изменяются в зависимости от возраста, индивидуальности ребенка, а в 

значительной мере определяются опытом, знаниями и умениями взрослого. 

Важнейшее качество деятельности психолога – профессиональная компетентность, или 

профессионализм, включающее в себя профессиональные знания, умения, навыки, 

способности. В число характеристик профессиональной компетентности также входят: 

диапазон профессиональных возможностей, совершенное владение инструментарием, 

приемами и технологиями профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетентность психолога проявляется в творческом характере его деятельности, в 

активном поиске новаторских подходов и инновационных технологий, личной инициативе 

и профессиональной коммуникабельности. 

Психолог должен быть разносторонне подготовленным специалистом. Поэтому его 

профессиональная эрудиция включают в себя не только знания в области психологии, но и 

определенную совокупность знаний в области философии, истории, культурологии, 

педагогики, экономики, социологии, политологии, права, филологии, физической 

культуры, математики и информатики, в области концепций современного естествознания. 
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Профессиональные умения определяют успешность практической деятельности 

психолога, его способность применять психологические знания к выполнению своих 

обязанностей: конкретные действия, приемы, психологические «техники». 

Профессиональные навыки – это упрочившиеся, легко и уверенно выполняемые 

профессиональные действия, которые позволяют психологу эффективно выполнять 

работу. Чем больше опыт, чем больше профессиональных навыков приобретает 

специалист. 

Данные требования как минимум необходимы для профессиональной деятельности 

психолога. Выпускник высшего учебного заведения по специальности «психология» 

должен удовлетворять этим требованиям. Помимо этого для успешной работы психолог 

должен постоянно повышать уровень своей профессиональной компетентности, 

участвовать в курсах повышения квалификации, специализированных семинарах по 

отдельным проблемам психологии. Самоанализ опыта работы и самосовершенствование 

профессиональных умений помогают психологу достигать более высоких результатов в 

своей деятельности. 

В сфере научной психологии и педагогической деятельности профессиональная 

квалификация отражается в системе ученых степеней (кандидат и доктор психологических 

наук) и ученых званий (доцент и профессор). 

Для успешной работы в сфере научной психологии необходимы соответствующие 

способности. К.А. Рамуль считает необходимым и важным для каждого ученого 

следующие качества: спонтанная любознательность, способность длительное время 

заниматься решением все той же проблемы, сравнительно высокая степень научной 

одаренности, которая предполагает развитие памяти, творческого мышления, фантазии и 

наблюдательности. Однако, по его мнению, «для ученого-психолога не представляется 

необходимым или весьма важным обладание какой-нибудь специальной особенностью, 

помимо тех способностей, которые необходимы или весьма важны для каждого ученого 

вообще…». 

Профессиональный рост практического психолога оценивается в 

квалификационных категориях, которые ему присваиваются экспертными комиссиями. В 

сфере практической психологии система оценки уровня профессиональной квалификации 

включает в себя 1, 2 и 3 квалификационные категории, которые присваиваются в 

зависимости от опыта работы, качества владения профессиональными умениями. 

Способности, профессионально необходимые для практического психолога, пока изучены 

мало. Нормативный правовой статус психолога определяется соответствующими 

министерствами и ведомствами, уполномоченными решать этот вопрос. 

Смысл любого учреждения образования – содействовать взрослению ребенка, 

постепенно готовить его к самостоятельной жизни в обществе. Детский практический 

психолог, работая в детском саду, школе, интернате и пр., имеет дело с детьми самого 

разного возраста: с дошкольниками, младшими школьниками, подростками, 

старшеклассниками. Он видит при этом возраст детей не в статике, а в динамике – на его 

глазах дети растут, взрослеют, переходят с одной ступени онтогенеза на другую, более 

сложную и содержательную. Помочь этому переходу – одна из сложнейших задач 

детского психолога, и в центре его внимания – психологическая готовность ребенка к 

новым поступательным возрастным этапам его жизни и как итог – к 

самоопределению. Самоопределение личности – сознательный акт выявления и 

утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях.
1
[1,224] 

                                                           
1
 Выготский Л. С. Вопросы детской психологии/ Л. С. Выготский.- СПб.: Союз, 2006. – 224 с. 
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Психологическая готовность к самоопределению (личностному, 

профессиональному, социальному) формируется постепенно, с момента рождения ребенка 

– в общении со взрослыми и сверстниками, в игре, в дошкольном обучении и посильном 

труде. Затем ребенок поступает в школу, где продолжает готовиться к взрослой жизни: 

получает достаточные знания, учится учиться, думать, дружить, работать, ориентироваться 

в идеях, ценностях, смыслах, осознает свою индивидуальность и т д. 

Детский практический психолог работает в конкретном учебном заведении – 

детском саду, общеобразовательной школе, гимназии, детском доме и др., осуществляя 

психологическое изучение детей для индивидуального подхода к ним на протяжении всего 

периода обучения, раннее выявление, профилактику и преодоление неуспеваемости и 

недисциплинированности детей. Психолог консультирует воспитателей, учителей, 

администрацию образовательного учреждения, родителей по проблемам обучения и 

воспитания, способствует повышению их психологических знаний. 

Психология и психолог пришли в детский сад или школу, чтобы сделать их более 

гуманными, способствующими личностному росту каждого ребенка, педагога и 

руководителя. Поэтому совершенно оправданно в требованиях к личности психолога 

можно выделить следующие характеристики. 

1. Психолог должен иметь высокие (общие) умственные способности, быть 

проницательным, рассудительным, свободомыслящим, скрупулезным аналитиком, 

экспериментатором. 

2. Психолог социабелен, любит работать с людьми, радуется социальному 

признанию (одобрению), великодушен к людям, легко формирует активные группы, 

хорошо запоминает имена людей, любезен, тактичен, дипломатичен в общении. 

3. Он любит совместные действия, подчиняет интересы личности групповым 

интересам, совестливый, добросовестный, имеет чувство долга и ответственности, 

сильный, энергичный, умеет подчинить себе. Он смел, быстро решает практические 

вопросы. 

4. Психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально взвешивает 

обстановку, устойчив к стрессу. 

Какие личностные проявления несовместимы с работой психолога? Это незрелость 

личности, низкая сила “эго”, низкий интеллект, отсутствие эмпатии, неумение решать свои 

проблемы, излишняя заторможенность, низкая организованность, плохое сопротивление 

стрессу, потребность в опеке, высокая тревожность и чувство виновной ничтожности. 

Конечно, эти требования абсолютизированы, трудно найти людей, у которых бы 

они органично сочетались. Поэтому данные требования нужно рассматривать как 

эталонные, которые могут служить общим ориентиром. 

Для детского психолога очень важно знать свои личностные особенности, способности, 

возможности, сильные и слабые стороны, способы компенсации недостатков. Он должен 

уметь регулировать свои эмоциональные состояния, мобилизовать свои психологические 

функции (память, внимание, мышление), осуществлять поиск и анализ необходимой 

научной, социальной, учебной и профессиональной информации, тренировать 

профессионально важные качества, развивать их.
1

[2,272] Это интеллектуальность 

(любознательность, логичность и практичность ума, рефлексивность); социабельность 

(эмпатия, потребность в социальных контактах и социальном одобрении, 

коммуникабельность). Очень важным представляется сочетание потребности в 

достижениях, силы “Я” и самокритичности, эмоциональной устойчивости и оптимизма. 

                                                                                                                                                                                            
 
1
 Мухина В. С. Детская психология: Учебник для студентов пед. институтов/ под ред. Л. А. Венгера. – М.: 

Просвещение, 1985 с. – 272 с. 
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В своей профессиональной деятельности психолог обязан: 

1. Руководствоваться Законом Российской Федерации “Об образовании”, 

законодательством Российской Федерации, международными и российскими актами об 

обеспечении защиты прав и развития детей, нормативными документами Министерства 

образования РФ и региональных департаментов образования, Положением о 

психологической службе образования. 

2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, не выполнимых с 

точки зрения современного состояния психологической науки и практики, а также 

находящихся в компетенции представителей других специальностей. 

3. Знать новейшие достижения психологической науки в целом, детской и 

педагогической психологии, практической психологии. Применять современные 

обоснованные методы диагностической, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы. Постоянно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

4.Препятствовать проведению психопрофилактической, психокоррекционной и 

других видов работ некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 

профессиональной подготовкой. 

5. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его полноценного 

психического развития. 

6. Оказывать необходимую и возможную помощь работникам образования региона, 

администрации и педагогическим коллективам учебно-воспитательных учреждений в 

решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психического 

развития детей, обеспечением индивидуального подхода к детям. Оказывать необходимую 

и возможную помощь детям в решении их индивидуальных проблем. Оказывать помощь 

родителям или заменяющим их лицам в решении их проблем как воспитателей. В решении 

всех вопросов учитывать конкретные обстоятельства и руководствоваться принципом “Не 

навреди”, т.е. принимать решение и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью, чести, достоинству детей, родителей, педагогов или третьих 

лиц. 

7. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с 

ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 

социального или другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы и может 

нанести ущерб ребенку или его окружению. 

8. Информировать работников отделов образования, администрацию и 

педагогические коллективы учебно-воспитательных учреждений о задачах, содержании и 

результатах проводимой им работы в рамках, гарантирующих соблюдение п.7. 

9. Вести запись и регистрацию всех видов работ по установленной форме. 

В работе детского психолога особую роль играют следующие профессиональные 

умения: организационные, коммуникативные, психодиагностические, возрастно-

индивидуального и семейного консультирования, прогнозирование вариантов развития, 

психопрофилактики и психокоррекции. Профессионально важным качеством детского 

психолога является эмпатия – способность понимания психических состояний других 

людей, сопереживание им, доброжелательность, наблюдательность, терпение, 

настойчивость. 
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Аннотация: Одна из трудностей определения понятия «предпринимательство» 

состоит в том, что это слово является одновременно и общеупотребительным термином, и 

научным понятием. В первом случае его содержание может быть раскрыто, исходя из его 

толкования в словарях и энциклопедиях. Здесь оно раскрывается как деятельность, свя-

занная с созданием, поддержанием и развитием предприятия, «дела», а также с 

производством товаров и услуг. Уже в этом, достаточно широком смысле понятие 

предпринимательство имеет не только экономическое (производство товаров и услуг с 

целью получения прибыли), но и психологическое содержание. Предпринять что-либо, — 

значит сделать инициативное, упреждающее действие, проявить активность до того, как 

будут четко определены ее условия и последствия. Способность к регулярному и 

успешному осуществлению такого рода активности, предполагающей умение быстро 

принимать и реализовывать решения в условиях неопределенности, определяется в 

повседневном языке как предприимчивость.  

Annotation: One of the difficulties in defining the concept of “entrepreneurship” is that 

this word is both a commonly used term and a scientific concept. In the first case, its content can 

be disclosed on the basis of its interpretation in dictionaries and encyclopedias. Here it is 

disclosed as an activity related to the creation, maintenance and development of the enterprise, 

the “cause”, as well as the production of goods and services. Already in this rather broad sense, 

the concept of entrepreneurship has not only economic (production of goods and services for 

profit), but also psychological content. To do something is to take an initiative, preemptive 

action, to be active before its conditions and consequences are clearly defined. The ability to 

regularly and successfully carry out this kind of activity, which implies the ability to quickly 

make and implement decisions in the face of uncertainty, is defined in everyday language as 

enterprise.  

Аннотация: "Мүлкүн" аныктамасына кыйынчылыктардын бири сөз жалпы мөөнөтү 

жана илимий түшүнүктөр да болуп саналат. Биринчи учурда, анын мазмуну газетле жана 

сөздүктөр анын чечмелөө негизинде ачылышы болот. Бул жерде аны менен байланышкан 

иш-чараларды түзүү, ишкананын колдоо жана өнүктүрүү, "бизнес", ошондой эле, өндүрүү 

жана кызмат катары айкын көрүнүп турат. Ал тургай, мындай учурда, бир эмес, кенен 

мааниде, ишкердик түшүнүгү бир гана экономикалык (пайда үчүн материалдык 
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жыргалчылыктарды жана кызматтарды өндүрүү) эмес, ошондой эле психологиялык 

мазмуну. бир нерсе үчүн - ал ачык-айкын, анын шарттары жана кесепеттерин аныктоо 

алдында алдын ала, алдын ала иш-чаралардын активдүү кылууга. үзгүлтүксүз жана 

ийгиликтүү иштин ушул түрүн ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү тез жана ишкана катары 

күнүмдүк тилинде аныкталат белгисиздиктин шартында чечимдерди ишке ашыруу үчүн 

билүүнү талап кылат. 

Ключевые слова: Предпринимательство, бизнес, предприниматель, экономика, 

компетенция, психологический аспект. 

         Key words: Entrepreneurship, business, entrepreneur, economy, competence, psychological 

aspect. 

Урунттуу сөздөр: Ишкердик, ишкердик, ишкер, экономика, кесиптик, 

психологиялык аспект. 

Исторический анализ термина «предприниматель», или «антрепренер» (от 

фр. antreprener — посредник), показывает, что этот термин появился в Западной Европе в 

средние века и первоначально обозначал организаторов крупных музыкальных 

представлений и парадов, а также строительных и производственных проектов. Затем, 

начиная с XVII в., так называли лиц, которые заключали с государством контракт на 

выполнение определенных работ или поставку продукции и выступали посредниками 

между заказчиком и исполнителями. Поскольку стоимость выполнения работ 

оговаривалась заранее, предприниматель распоряжался прибылью и нес ответственность 

за убытки от реализации контракта. С этого времени наряду с функциями организации и 

руководства осуществлением предприятия отличительными чертами предпринимательства 

становятся деятельность в условиях риска и ответственность за результаты предприятия. 

Другой важной вехой развития представлений о предпринимательстве явилось 

разграничение функций предоставления капитала для рискованного предприятия 

(венчурный капиталист) и реализации самого предприятия (собственно предприниматель). 

Существенный вклад в развитие представлений о психологии предпринимательства 

внесли немецкие социологи М. Вебер (1864-1920), исследовавший развитие 

«предпринимательского духа» и роль протестантской религии и этики в его 

формировании, и В. Зомбарт (1863-1941), давший развернутые социально-

психологические портреты типов предпринимателей. Среди отечественных мыслителей 

большое внимание роли психологических факторов в хозяйственной и, в частности, 

предпринимательской деятельности уделяли С. Н. Булгаков (1871-1944), П. Б. Струве 

(1870-1944), П. Н. Савицкий (1895-1965). [ 1,82]
1
. Характерной особенностью российских 

работ, посвященных предпринимательству, является повышенное внимание к социально- 

психологическим аспектам этого феномена: проблемам общения, взаимодействия и 

взаимоотношений между людьми и группами в хозяйственной деятельности. Так, П. Н. 

Савицкий рассматривает предпринимательство не только как хозяйственно- 

экономическую, но и как особую духовно-экономическую деятельность. Хозяйское 

отношение включает в себя, по мнению автора, не только стремление к получению 

наибольшего дохода, но и стремление к сохранению и расширению удовлетворенности 

работающих в хозяйстве людей. Большое число исследований в дореволюционной России 

было посвящено таким интересным социально-психологическим фено менам, как 

                                                           

1 Автономов В. С. Предпринимательская функция в экономической системе / Отв. ред. В. И. Кузнецов. 

— М.: ИМЭМО, 1990. - 82 с. 
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предпринимательские общности. В обзоре этих работ Е. В. Шорохова отмечает, в основе 

создания таких хозяйственных общностей, как товарищества, ар тели наряду с 

хозяйственными целями было и общение, объединение людей в группы на основе 

взаимной помощи, доверия и взаимной ответственности, однако, с развитием 

капиталистических отношений все большее распространение получали акционерные 

общества, для которых характерно четкое ограничение имущественного участия и 

ответственности индивидов в совместном предприятии. 

Современное понимание предпринимательства как экономического явления и роли 

предпринимательства в экономическом развитии представлено в работах И. Шумпе тера 

«Теория экономического развития» (1912, на русском языке — 1982), Ф. фон Хайека 

(1992), Дж. М. Кейнса (1978), П. Друкера (1992) и др. В последние годы к анализу 

феномена предпринимательства обратились и отечественные экономисты В. С. Автономов 

(1990), В. С. Агеев (1991) и социологи Т. И. Заславская (1995), В. В. Ра даев(1993)и 

др.
1
[2,106] 

Необходимость предварительного анализа и определения понятия «предпринимательство» 

связана с тем, что в современной науке до сих пор отсутствует единство в понимании 

сущности этого явления, его отличительных признаков и даже четкое и общепринятое 

определение самого термина «предприниматель». Основные причины этого 

обстоятельства следующие: 

предпринимательство — сравнительно новый, по крайней мере, в масштабах 

исторического развития общества феномен; 

это развивающееся явление, поэтому оно подвержено серьезным изменениям даже в 

своих сущностных характеристиках и имеет глубокую специфику в различных 

исторических, экономических и социо-культурных условиях; 

это сложное, много аспектное явление, в котором тесно переплетаются 

экономические, социальные и психологические стороны. 

Хотя решение задачи комплексного анализа феномена предпринимательства и 

определения этого понятия выходит за рамки психологической науки, без него не 

возможно ни вычленение психологического аспекта феномена предпринимательства, ни 

четкое ограничение предпринимателей как особой социальной группы, выступающей 

объектом эмпирических исследований. 

Одна из трудностей определения понятия «предпринимательство» состоит в том, 

что это слово является одновременно и общеупотребительным термином, и научным 

понятием. В первом случае его содержание может быть раскрыто, исходя из его 

толкования в словарях и энциклопедиях. Здесь оно раскрывается как деятельность, свя-

занная с созданием, поддержанием и развитием предприятия, «дела», а также с 

производством товаров и услуг. Уже в этом, достаточно широком смысле понятие 

предпринимательство имеет не только экономическое (производство товаров и услуг с 

целью получения прибыли), но и психологическое содержание. Предпринять что-либо, — 

значит сделать инициативное, упреждающее действие, проявить активность до того, как 

будут четко определены ее условия и последствия. Способность к регулярному и 

успешному осуществлению такого рода активности, предполагающей умение быстро 

принимать и реализовывать решения в условиях неопределенности, определяется в 

повседневном языке как предприимчивость. То есть предпринимательство — это особый 

вид экономической деятельности, предполагающей наличие у ее субъекта особых 

психологических качеств, раскрытие этих психологических особенностей и является 

главной задачей психологии предпринимательства. В последнее время наблюдается 

                                                           
1
 Агеев А. И. Предпринимательство: Проблемы собственности и культуры / АН СССР, Ин-т экономики. — 

М.: Наука, 1991,- 106с. 
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тенденция соединения академической психологии с различными областями ее 

практического применения. Предпринимательская деятельность сейчас является той 

областью, где этот процесс идет очень интенсивно. Еще недавно управленческое 

консультирование было па периферии российской академической науки, а такой сферы 

деятельности практических психологов, как бизнес-консультирование вообще не 

существовало Бизнес-консультирование и управленческое консультирование являются 

эффективной, но не единственной формой оказания помощи предпринимателям. Сейчас 

психологи все активнее привлекаются к работе по формированию команд и работе с 

персоналом, проведению групповых тренингов и семинаров. На таких занятиях с помощью 

специальных методов обучения можно освоить новые психотехники в бизнесе, 

сформировать умение быстро находить решения в нестандартных ситуациях, хорошо 

разбираться в психологическом состоянии окружающих людей и уметь не директивно 

воздействовать на партнеров и персонал, развить поведенческую гибкость, умение 

уверенно чувствовать себя в сложных ситуациях, уметь управлять своими эмоциями, 

убедительно и аргументировано излагать свои позиции, добиваться согласованного 

решения спорных вопросов. В ходе такой подготовки значительное число людей 

открывают в себе новые возможности и обнаруживают способности, которые затем могут 

быть реализованы в новой практике. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике действия законов компрессии и 

открытого слога в развитии китайского языка, показана роль диерезы в увеличении 

расхождений в фонетическом облике слов родственных языков, определено наличие 

многочисленных общих корней в тюркских и китайском языках, выдвинуто и обосновано 

положение о том, что тюркские языки, в данном случае киргизский, сохранили в целом 

древнейшее звуковое состояние корней, общих для сравниваемых языков.  

Аннотация: Макала кытай тилинин өнүгүшүндөгү компрессия жана ачык муун 

мыйзамдарынын иштешин сыпаттоого арналат, диерезанын тектеш тилдердин сөздөрүнүн 

тыбыштык  келбетиндеги айырмачылыктардын көбөйүшүндөгү ролу көрсөтүлөт, түрк 

жана кытай тилдеринде көптөгөн жалпы уңгулардын бар экендиги аныкталат. Түрк 

тилдери, алардын ичинде кыргыз тили, салыштырып жаткан тилдердин уңгуларынын эң 

эзелки тыбыштык абалын сактап калгандыгы жөнүндөгү жобо сунушталат жана 

далилденет.  

 Annotation The article is devoted to the description of the operation of the laws of 

compression and open syllable in the development of the Chinese language, the role of the 

dieresis in increasing the discrepancies in the phonetic appearance of the words of related 

languages is shown, the presence of numerous common roots in Turkish and Chinese languages 

is determined, and the proposition that the Turkish languages, in this case, the Kyrgyz, preserved 

in general the oldest sound state of the roots common to the languages being compared. 

Ключевые слова: диереза, законы компрессии и открытого слога, сокращение 

объема языкового знака, китайский язык (ханью), киргизский язык.  

Ачкыч сөздөр: диереза, компрессия жана ачык муун закондору, тилдик белгинин 

көлөмдүк кыскарышы, кытай тили (ханью), кыргыз тили.                                                           

Key words: dieresis, laws of compression and open syllable, reduction of the volume of the 

linguistic sign, Chinese (hanju), Kyrgyz language.            

 

Работа выполнена в русле ностратики. К ностратической прасемье языков мы 

относим, наряду с алтайскими, дравидскими, уральскими, индоевропейскими, 

картвельскими и семито-хамитскими, также дагестанские, китайско-тибетские, чукотско-

камчатские и эскимосо-алеутские языки. К настоящему времени уже выявлено свыше трех 

тысяч общих корней в тюркских и сино-тибетских языках [2. С. 120-123; 3. С. 14-120; 4. С. 

307-312; 5. С. 284-293]. В статье только на материале китайского и киргизского языков 

демонстрируется роль диерезы в компрессии объема языковых знаков.               

Диерезой, как известно, называется выкидка звука из состава слова. Она выполняет 

важную функцию в сокращении объема означающих и экономии артикуляционно-

акустических усилий участников речевого общения. Выпадение звука происходит в 

различных частях фонетической структуры слова. В тюркских языках КНР, т.е. в 

уйгурском, лобнорском, саларском, сарыг-югурском и других, находящихся под 

непосредственным влиянием ханью, сильно развито стремление к сокращению объема 

языкового знака. Например, в самых употребительных словах саларского языка 

встречаются все позиционные виды диерезы: 1) опопока, проявляющаяся в выкидке 

конечных согласных и преобразующая закрытый слог в открытый: me/mi/mē/mī < men «я», 

ha < har «каждый»; 2) синкопа, т.е. выпадение серединного звука: töt < tört «четыре», 

emek/emik < egimek «хлеб»; 3) афереза, состоящая в опущении начального звука: ixit < jihit 

«юноша», učol < učjol «три дороги» [9. С. 82-83]. Все эти разновидности диерезы 

встречаются в китайско-киргизских лексических соответствиях.          

В китайском языке минимальной единицей является не звук, а слог, который имеет 

в целом единообразное строение. Основными элементами слога являются инициаль, 

финаль и тон. Инициаль представляет собой начальный согласный звук, финаль – 
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слогообразующий гласный, дифтонг или же сочетание гласного и конечного согласного. В 

качестве конечного согласного финали выступают только два звука: -n и -ng. Тоном 

называется мелодическая характеристика слога, точнее – финали. Тон является такой же 

неотъемлемой частью фонетического облика слова, как и входящие в его состав звуки. В 

языке различается четыре тона: восходящий, нисходящий, ровный, нисходяще-

восходящий, которые мы отмечаем с помощью надстрочных знаков. Нейтральный тон, 

характерный произношению служебных слов и слогов, особо не выделяется [10. С. 25-33].                    

В древнекитайском языке фонетический облик финальной части слога был более 

разнообразным, чем в современном. В нем было много корневых морфем с конечными 

согласными на -n, -ng, -p, -s, -t, -k, -r и др., из которых до настоящего времени дошли 

только корни на -n, -ng, а остальные, подвергаясь сокращению, были лишены конечных 

согласных. Слоги с конечными согласными сохранились в южнокитайском диалекте [6. С. 

16-18; 10. С.  27] и в их лексических соответствиях в тюркских языках, например, в 

киргизском.  

Известно, что в древнем ханью конечный звук «-r до начала новой эры исчез или 

перешел в -i». Этот звук был распространенным в конечной части слога. В этой позиции 

он выпал под действием закона благозвучия, рифмовки и открытого слога. Например, 

древний слог lur «гром» в современном языке звучит просто и почти открыто в виде lei 

[10. С. 27]. Мы ниже приведем киргизские исходные корневые морфемы, которые, по 

нашему предварительному предположению, сохранили в конечной части лексической 

единицы древний звук -r.   

Выпадение конечного -r в китайских слогах и его сохранение в киргизских 

соответствиях мы обнаружили в шестидесяти трех примерах. Для иллюстрации приведем 

некоторые наиболее характерные примеры: киргизское бир «один, единичный, единица, 

одинокий, единственный», имеющее в своем составе -р, соотносится с китайским pī/pĭ 

«единица, единичный, одинарный, голова, штука». Аналогичный эквивалент имеет и 

киргизское слово сыр «тайна, секрет, секретные желания, тайные помыслы, нечто личное, 

нечто сокровенное; индивидуальный, тайный», которое легко сравнивается с китайским 

слогом sī «личный, пристрастный, несправедливый, корыстный; частный, собственный, 

индивидуальный, тайный, секретный, скрытый; лично, пристрастно, в частном порядке, 

индивидуально, тайно, секретно, скрыто; личный интерес, я (ego), мой эгоистический 

интерес, мой, корыстный интерес, моя личная выгода; пристрастие, любимчик, фаворит, 

любовь, личные желания; незаконные доходы, взятки, контрабанда, тайна, секрет; питать 

пристрастие к».  

Киргизские слова шыр «быстро, ловко, без запинки, без остановки», шар «быстро, 

бегло, без запинки, без остановки», кажется, сохранили древнейший фонетический облик 

китайских слогов shù «быстрый, поспешный, мгновенный, мимолетный; быстро, 

поспешно, мгновенно» и shĭ «быстрый, скорый; мчаться, скакать, быстро двигаться; гнать, 

подгонять». С этой точки зрения заслуживает внимания еще три киргизских слова с 

конечным -р, которые имеют «сжатые» соответствия в ханью:      

1. Киргизское шаар (узб. шахар) «город, город-крепость, городская стена» – китайское 

shì «город, городской, рынок, рыночный, людное место, городская площадь, место 

сборищ; сборник, толпа, рой». В узбекском слове шахар, возможно, произошла вставка 

звука х, называемая эпентезой. 

 Тон является такой же неотъемлемой частью фонетического облика слова, как и 

входящие в его состав звуки. В языке различается четыре тона: восходящий, нисходящий, 

ровный, нисходяще-восходящий, которые мы отмечаем с помощью надстрочных знаков. 

Нейтральный тон, характерный произношению служебных слов и слогов, особо не 

выделяется [10. С. 25-33].                    
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В древнекитайском языке фонетический облик финальной части слога был более 

разнообразным, чем в современном. В нем было много корневых морфем с конечными 

согласными на -n, -ng, -p, -s, -t, -k, -r и др., из которых до настоящего времени дошли 

только корни на -n, -ng, а остальные, подвергаясь сокращению, были лишены конечных 

согласных. Слоги с конечными согласными сохранились в южнокитайском диалекте [6. С. 

16-18; 10. С.  27] и в их лексических соответствиях в тюркских языках, например, в 

киргизском.  

Известно, что в древнем ханью конечный звук «-r до начала новой эры исчез или 

перешел в -i». Этот звук был распространенным в конечной части слога. В этой позиции 

он выпал под действием закона благозвучия, рифмовки и открытого слога. Например, 

древний слог lur «гром» в современном языке звучит просто и почти открыто в виде lei 

[10. С. 27]. Мы ниже приведем киргизские исходные корневые морфемы, которые, по 

нашему предварительному предположению, сохранили в конечной части лексической 

единицы древний звук -r.   

Выпадение конечного -r в китайских слогах и его сохранение в киргизских 

соответствиях мы обнаружили в шестидесяти трех примерах. Для иллюстрации приведем 

некоторые наиболее характерные примеры: киргизское бир «один, единичный, единица, 

одинокий, единственный», имеющее в своем составе -р, соотносится с китайским pī/pĭ 

«единица, единичный, одинарный, голова, штука». Аналогичный эквивалент имеет и 

киргизское слово сыр «тайна, секрет, секретные желания, тайные помыслы, нечто личное, 

нечто сокровенное; индивидуальный, тайный», которое легко сравнивается с китайским 

слогом sī «личный, пристрастный, несправедливый, корыстный; частный, собственный, 

индивидуальный, тайный, секретный, скрытый; лично, пристрастно, в частном порядке, 

индивидуально, тайно, секретно, скрыто; личный интерес, я (ego), мой эгоистический 

интерес, мой, корыстный интерес, моя личная выгода; пристрастие, любимчик, фаворит, 

любовь, личные желания; незаконные доходы, взятки, контрабанда, тайна, секрет; питать 

пристрастие к».  

Киргизские слова шыр «быстро, ловко, без запинки, без остановки», шар «быстро, 

бегло, без запинки, без остановки», кажется, сохранили древнейший фонетический облик 

китайских слогов shù «быстрый, поспешный, мгновенный, мимолетный; быстро, 

поспешно, мгновенно» и shĭ «быстрый, скорый; мчаться, скакать, быстро двигаться; гнать, 

подгонять». С этой точки зрения заслуживает внимания еще три киргизских слова с 

конечным -р, которые имеют «сжатые» соответствия в ханью:      

1. Киргизское шаар (узб. шахар) «город, город-крепость, городская стена» – китайское 

shì «город, городской, рынок, рыночный, людное место, городская площадь, место 

сборищ; сборник, толпа, рой». В узбекском слове шахар, возможно, произошла вставка 

звука х, называемая эпентезой. 

2. Киргизское ыр «песня, стихотворение, стих», ыр ырдоо (повтор) «петь песню» – 

китайское shī «стих, стихотворение, стихи, поэзия; стихотворный, поэтический, поэма» и 

yū «песня, наслаждение». На первый взгляд, здесь отсутствуют общие звуки, имеется 

только общий смысл. Обращение к фактам других тюркских языков позволяет заключить, 

что в киргизском слове ыр выпал начальный звук, соответствующий китайской инициали 

sh-: казах., татар. жыр «песня», узб. шеър «стихотворение», шоир «стихотворец, поэт», 

казах. жырау «певец». А в китайском его эквиваленте произошла выкидка конечного -r.  

3. Киргизское шер «лев, львиный; храбрый, отважный, смелый» – китайское shī «лев, 

львиный, свирепый». 

Как видим, три китайских слога с одинаковым звуковым составом и разными 

ударениями имеют в тюркских языках более развернутые эквиваленты, сохранившие 

древнейший фонетический облик общих лексем. В этом отношении интересны факты 
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таких тюркских языков, которые развивались в тесном контакте с китайским языком и 

служат связующим звеном между этимологически идентичными китайскими и 

киргизскими лексемами. Примеры жар «обрыв, яр, крутой берег, обрывистый, скалистый» 

и yái/yā «скала, утес, выступ, обрыв; обрывистый, скалистый, крутой берег (реки), 

береговой; край, пределы, рамки» подходят к вышеназванному положению и соотносятся с 

примерами из других тюркских языков: хакас. чар, чув. сыр, якут. сыыр, туркм., казах., 

кара-калп., узб. диал. жар, тур., караим., кумык., ног., татар., башк., узб. йар. Лобнорское 

йай фонетически тождественно с первым вариантом китайского номинанта. Варианты 

уйгурского йа/йар имеют формы открытого и закрытого слога. Первый его вариант сходен 

с китайским yā, а второй – с татарским йар.  

Теперь приведем пример с процессуальным значением. Киргизское көр-/көрүү 

«видеть, смотреть, пробовать», кара-/кароо «смотреть, глядеть, подсматривать, 

высматривать, наблюдать, ухаживать за, следить за», вероятно, представляет древнейший 

фонетический облик китайского слога kuī «смотреть, наблюдать, подглядывать, 

посматривать, высматривать, выведывать, разузнавать, исполнить, подстерегать, следить 

за, допытываться». В древнем китайском языке эти значения передавались слогом 

закрытого типа kas, конечный согласный которого перешел в -ī и который мы сравниваем 

и с киргизским словом көз «глаз, глаза». Ср. китайское guī и киргизское кыз «дочь, 

девочка, девушка». 

В киргизском языке мы нашли девяносто пять корней с конечным -к, которые 

являются эквивалентами соответствующих китайских слогов открытого типа.  

Сравнение киргизского как «сушеный, сухой, худощавый, лишенный 

растительности; небольшое углубление, оставшееся от высохшего болотца» с китайским 

kăo «сушиться, сохнуть, греться/греть (у огня), сушиться/сушить (у огня), жарить, 

поджаривать, печь (на огне), жареный, печеный», киргизского ак «белый, седой» с 

китайским ài «седой, бледный», накь (южн.) «груша» с nai «груша (с твердой кожей)» 

позволяет считать, что отождествляемые корневые морфемы двух языков имеют общее 

происхождение. Аналогично соотносятся между собою киргизские тек «низ, под, исход, 

происхождение, генезис, основа, основание», түк (в говорах) «низ, под, дно, основание, 

фундамент» и китайский слог dĭ «дно, низ, основание, основа, корень».  

Приведем несколько киргизских слов с начальным ж-, имеющих эквиваленты в 

ханью с финалями на гласные: 1) киргизское жак (в говорах) «масло, жир, крем, мазь», 

бетжак «мазь для лица» (бет «лицо») – китайское zhī «жир, сало (животных); смазывать 

жиром; жирный, сальный; крем, помада; сок (растений), роскошь, довольство»; 2) 

киргизское жык-/жыгуу «свалить, побороть, победить», жыгыл-/жыгылуу «падать, 

упасть, свалиться, быть побежденным, повергнутым; падение, проигрыш» – китайское zhì 

«падать, спотыкаться, натыкаться, задевать; неудачи, испытывать затруднения, страдать, 

мучиться»; 3) киргизское жаак «челюсть, скула» – китайское jiá «щека, скула, челюсть»; 

4) киргизское жак-/жагуу «жечь, зажигать, зажигание, сжигание» – китайское jiāo 

«поджигать, сжигать, опалять; гореть, обгореть, обгорелый; печь, жарить, поджаривать»; 

5) киргизское жик «шов, стык, место соединения, трещина, щель, межа», жөөк «гряда, 

полоса, гребень борозды» – китайское jì «межа, граница, предел, промежуток, стык, линия, 

смыкание, соединение, между, между-, меж-». 

В примерах бак-/багуу «кормить, накармливать, вырастить, взять на воспитание, 

усыновить, удочерить», бак «сад» и bào «вскормить, вырастить, выходить, взять на 

воспитание, усыновить, удочерить» мы обнаруживаем соответствие ак = ào, 

подчиняющееся общему правилу. 

Под формулу «слово с конечным -п = слог с гласной финалью» подводятся 

следующие примеры: 1) шап «ладонь, пальцы, рука», шапалак (южн.) «ладонь, пощечина, 
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мухобойка» – shŏu «рука, кисть руки, ладонь, рабочие руки, рука помощи, подмога, 

умение; жест руки, удар рукой, почерк, своя рука, собственноручный, своей рукой, от 

руки, ручной, для руки; держать в руке, схватывать рукой, ловить, бить, отбирать»; 2) 

шып- в словах: шыба-/шыбоо «мазать, штукатурить, покрывать тонким слоем», шыбак 

«штукатурка», шыбануу «накраситься, накладываться мазью, штукатуриться» – shuā 

«щетка, кисть; чистить, скрести, тереть (щеткой), мыть, удалять; красить, класть краску, 

накладывать мазки, мазать, натирать краской»; 3) чөп «трава, сено, никудышный (человек), 

послед (животных), прокладка в заднике обуви», чөп чабуу «косить траву» – chú «сено, 

кормовая трава, солома; косарь, давать корм, кормить, косить сено (траву)»; 4) кооп 

«страх, боязнь, подозрение, сомнение», кооптон-/кооптонуу «беспокоиться, тревожиться, 

подозревать, сомневаться, страшиться, опасаться; страх, беспокойство, тревога, 

подозрение, сомнение», кооптуу «опасный, страшный, подозрительный, сомнительный, 

вызывающий опасение, беспокойство, тревожный», кабатыр «страх, беспокойство», 

кабатырлан-/кабатырлануу «беспокоиться, тревожиться, сомневаться» – huò 

«сомневаться, предаваться сомнениями, подозревать, тревожиться, предаваться заботам 

(тревогам), вводить в заблуждение, вызывать сомнения; сомнение, подозрение, смута, 

беспорядок, путаница, хаос»; 5) теп-/тебүү «лягать, пинать, толкать ногой, бить ногой, 

отталкивать ногой; лягание, пинок, отталкивание ногой», тепки «удар ногой, пинок», 

тепселе-/тепселөө «попирать ногами, топтать, давить (ногой), угнетать», теп-тепке алды 

(повтор) «нещадно топтали, избивали ногами» – tī «лягать, брыкать, лягаться, брыкаться; 

ударять (бить) ногой, поддавать ногой, пинать, давать пинка»; diē/dié «топать, пинать», tà 

«топать (ногой), притопывать, отбивать ногой ритм, ступать, наступать, давить, ступать 

по, наступать на, попирать, растаптывать, скамеечка для ног, приступка, подножка, педаль; 

ножный, обувь», tuĭ «нога, ножка (мебели)»; 6) тап-/табуу «находить, открывать 

(неизвестное), доставать (спрятанное), отыскивать, родить (ребенка), отгадывать 

(загадку)» – tāo «вынимать, вытаскивать, извлекать, доставать (из чего-либо закрытого), 

шарить, отыскивать, выкладывать, доставать деньги (из кармана), выкапывать, капать, 

вырывать, проковыривать, рыть»; tăo «искать, найти, разыскать, раздобыть, обзавестись, 

завести»; 7) топ «мяч; группа, коллектив, стая, табун, часть, кусок, штука (материи), 

община, число, количество, множество, совокупность, масса», бир топ жылкы «табун 

лошадей», топ башы «глава общины» – tuá «дружина, отряд, ополчение, полк; коллектив, 

организация, бригада, группа, делегация, труппа; групповой, коллективный; комок, 

клубок, масса, клубы, облако, круглый, брикет; круглый, округло, в кружок, кругом»; 8) 

жооп «ответ, отклик, реакция на стимул», жообун бер «ответь ему, отпусти его», жооп 

кайтарат «ответит, среагирует» – yú «отвечать, откликаться»; 9) көп «много, множество, 

во множестве, массы (народные)», көбөй-/көбөйүү «умножаться, увеличиваться 

количественно, делаться многочисленным, расширяться» – kuò «широкий, обширный, 

вместительный, просторный, пустой; великодушный, щедрый; расширять, раздвигаться, 

расстегивать, увеличивать». Как видно, в данную группу примеров входят самые 

употребительные слова двух языков, которые, на наш взгляд, не являются 

заимствованиями и свидетельствуют об очевидном генетическом родстве тюркских и 

сино-тибетских языков. 

Теперь перейдем к сравнению киргизских корней на -с/-з и их соответствий в 

ханью. Киргизские примеры сыз-/сызуу «плавиться, расплавляться, незаметно скрыться, 

улизнуть, расходиться, исчезать», сызгыр-/сызгыруу «плавить, расплавлять, растоплять», 

сызгың барбы? «хочешь (незаметно) улизнуть?», май сызгырып жатат «растопляет 

масло (жир)», эл сызып кетти «народ разошелся», даам сызуу «вкушать пищу» очень 

напоминают китайское xiāo [сяо] «плавиться, расплавляться, растопляться, рассеиваться, 

расходиться, гаснуть, исчезать, хиреть, приходить в упадок, плавить, расплавлять, 
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растоплять, тратить, расходовать, снижать, гасить, глушить; расход, потребление, трата», а 

корень сас- в словах: сасык «вонючий, зловонный, вонь, зловоние», сасы-/сасуу «вонять, 

дурно пахнуть, издавать зловоние», сасыткы «болтун (о яйце), потухшее яйцо» – 

китайское sāo «вонючий, зловонный, испорченный, прокисший, тухлый (о запахе), 

позорный, постыдный, дурной (о репутации); дурно пахнуть, вонять, дурной запах, вонь». 

Как видим, китайский трифтонг       -iāo соответствует киргизскому звукосочетанию -ыз, 

дифтонг -āo – звукосочетанию -ас. Аналогичную картину мы видим и в некоторых лично-

местоименных лексемах множественного числа. Киргизское биз «мы», варьируемое в 

предикативных и притяжательных суффиксальных формах в виде -быз, -биз, -буз, -бүз, -

пыз, -пиз, -пуз, -пүз «мы, наш» и узбекское биз «мы», употребляемое в суффиксальной 

форме в виде -миз «мы, наш» (без вариантов) соответствуют китайскому местоимению mī 

«мы» (ср. узб. онамиз «мы матери, наша мать», где она «мать», отамиз «мы отцы, наш 

отец», где ота «отец»), киргизское и узбекское сиз «Вы (вежл.)» – китайскому sŏu «Вы 

(вежл.), старик, старец». Китайские личные прономинативы имеют на конце гласные 

звуки, которые, вероятно, восходят к древним пракорням с конечным -с/-з. А местоимения 

wŏmen «мы, наш (эксклюз.)», zámen «мы, наш (инклюзив.)» и nĭmen «вы, ваш» являются 

новообразованиями.  

Под формулу «слово с конечным -з/-с = слог с гласной финалью» можно подвести и 

следующие примеры: 1) бооз «беременность, стельная (о корове), жерёбая (о кобылице)», 

боозу-/боозуу «беременеть, беременность», боозут-/боозутуу «сделать беременной» – fù 

«живот, брюшная полость, брюхо, утроба, брюшной, нутро, середина, внутренний, перед, 

спереди; толстый, плотный; обнимать, охватывать» (ср. рус. пуза, пузатый); 2) таз 

«паршивый, лысый, голый; парша на голове, человек с паршивой головой», таз чоку 

«голый пик горы, обнаженный горный пик», таз кара/таз жору «черный гриф, бурый 

гриф (хищная птица-падальшица с лысой шеей)», таз баш «лысеголовый, с лысой 

головой», тазала-/тазалоо «чистить, очищать, вычищать; очищение, вычищение, чистка» 

– tū «плешивый, лысый, голый, без растительности; облезлый, истертый, притупившийся, 

несовершенный; облысеть, оголиться, истереться, притупиться, обнажить, исчерпать»; 3) 

тоз «сброшенная кожа змеи после линька»; ийиниңди тоздурба «не доводи свою одежду 

до износа, чтобы она не слезла с тебя как чешуя змеи» – tuì «сброшенная кожа, 

зародышевая оболочка (пресмыкающихся, личинок насекомых); линять, сбрасывать 

кожу»; 4) кес-/кесүү «резать, отрезать, срезать, осудить, приговорить», кесик «отрезанный, 

отрезок», кестир-/кестирүү «заставить резать, осудить», кесек «кусок, комок», кесим 

«отрезок, кусок, резание, подрезывание», кесинди/кыйынды «отрезок, лоскут», кесе «чаша, 

вырубленная из дерева чаша» – gē «резать, отрезать, разрезать, срезать, прирезать, косить, 

жать; снизить, скосить, урезать; делить, разделять, разлучать; несчастье, бедствие», gè 

«кусок, часть, обрывок, обломок», kè «вырезывать, высекать на, гравировать; резной, 

гравированный; короткий отрезок времени, момент, резная надпись, резьба, гравировка, 

высечка», kuì/kuài «ком (земли), кусок глыбы; кусковой, глыбовый, прямоугольный 

лоскут, кусок (материи), участок» [2. С. 75-76].  

Формула «слово с конечным -т = слог с гласной финалью» реализуется в 

следующих лексических единицах: 1) бүт-/бүтүү//бүтүр-/бүтүрүү «кончать, 

заканчивать(ся), завершать(ся)», бүткүчө «до конца, до завершения» – bì  «заканчивать, 

завершать(ся); до конца, до завершения»; 2) бүт «все, полностью», бүткүл «все, все 

вместе», бүтүн «все, полностью, целиком» – bì «все, полностью, целиком, сполна, очень, 

весьма, совершенно»; 3) чет «край, окрестность, окраина, заграница, сторона», четте-

/четтөө «ходить стороной, сторониться, уклоняться, устраняться, чуждаться», четтет-

/четтетүү «отстранять, устранять, удалять; отстранение, устранение» – chuì «край, 

окраина, граница, пограничные области», yì «кайма, кромка (одежды), край, окрестность, 
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далекая окраина, пограничная зона, отдаленные земли, окраинные инородцы, некитайские 

племена пограничных земель, отдаленные потомки, отпрыски, потомство»; 4) чат «место 

соединения ног (с внутренней стороны), пространство между двумя реками перед их 

слиянием, место соединения двух ложбин», чаткал «впадина между двух гор» – chā 

«раздвигать, разводить»; 5) бет «щеки, лицо, поверхность, склон (горы)» – fŭ «щеки, 

скулы, верхняя часть»; 6) жет-/жетүү «достигать, добиваться, доходить, доехать, 

догонять, нагонять, преследовать» – zhuī «догонять, нагонять, достигать, гнать за, 

преследовать, гнать, следовать за, равняться на; искать, допытываться, домогаться (любви, 

благосклонности), добиваться, искать, дополнять, наполнять, дополнительно, вдогонку», 

zhì «доходить до, достигать, доходить до предела (апогея), достигать высшей точки, 

развиваться до высшего предела, доводить до совершенства, прибывать в, приходить к; 

превосходный, наивысший, предельный, что касается, до, к», zhú «гнаться за, 

преследовать, догонять, нагонять, домогаться, добиваться, следовать за, перегонять друг 

друга, бежать на перегонки, последовательно, один за другим, друг за другом, следуя за».  

Конечно, число примеров, демонстрирующих выпадение конечных согласных в 

китайских слогах под влиянием закона компрессии и открытого слога, можно легко 

увеличить. Считаем, что приведенных выше немногих двуязычных соответствий 

достаточно для утверждения о том, что тюркские языки, в том числе киргизский, 

сохранили древнейший фонетический прототип общих китайско-тюркских слов.  

Выпадение звуков происходит не только в конце слова, но и в анлауте. Факты 

соответствия начальных звуков нулю звуков широко представлены в алтайских языках. В 

анлауте начальному языку ф в маньчжурском языке соответствует звук h или нуль звук в 

тунгусском (М.А. Кастрен), древнемонгольскому h – нуль звук в тунгусском и 

современном монгольском и тюркских языках (Г. Рамстедт, П. Пельо, Т.А. Бертагаев). Ср., 

например, в диалектах монгорского языка значение «красный» имеют слова в хуцзу фулан, 

в минхэ хулан, в других улан, в монгольском, бурятском языках хула(н)  «саврасый», в 

киргизском кула «саврасый» и кулан «дикий осел, онагр, лошадь Пржевальского». 

Монгольскому ховор/хобор/хомор «скудный, невзрачный, редкий» в бурятском 

соответствует обор «неказистый, неважный, скудный» [1. С. 301-302]. Это говорит о 

распространенности аферезы в алтайских языках. 

Арабский антропоним Хасан заимствован киргизским языком в виде Асан. Чем это 

объясняется? Во-первых, киргиз не может артикулировать звук х. В его языке исконно 

отсутствует этот звук. Это – главная причина. Во-вторых, в аффиксальных формах слова 

ударение падает на последний слог (Асан – Асанды  – Асандыкы  …), перемещается с одного 

слога на другой и выделение слога как основного признака звукокомплекса переносит 

усилие произносящего с анлаута на финальную часть слова. В-третьих, выкидка 

начального труднопроизносимого звука экономит время и физические усилия говорящего, 

создает условия для удобовосприятия языкового знака слушающим. Выпадение 

начального труднопроизносимого звука обнаруживается и в китайско-киргизских 

соответствиях:  

В китайском языке много слов с начальным согласным h-, произношение которых 

представляло определенную трудность для древних носителей тюркских языков, в том 

числе киргизского. Поэтому киргизы произносили эти слова, опустив 

труднопроизносимый начальный звук.  Например, слог hén «знак, шрам, рубец, рана, след, 

отпечаток, пятно» киргизы произносят в виде эн «метка на ухе (у всего скота, за 

исключением верблюда), знак на ухе или морде овцы, на ляжке лошади, знак, буква», слог 

hēng/héng «поклоняться, угождать» - в виде эң- в словах: эңкей «поклонись, наклонись, 

склонись», эңүү (о всаднике или некоторых хищных птицах) «наклонившись/опустившись, 

коснуться земли»; эңиш/эңкейиш «спуск, склон (горы)», эңиш «состязание всадников, 
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состоящее в столкновении друг друга с коня, выбивании из седла», эңиштөө «спускаться 

по склону (горы), опускаться (о птице) по наклонной линии» и т.д. 

Диереза имеет место и в следующих примерах: китайское hŏng «присматривать, 

ухаживать (за больным), заниматься (с детьми), тешить, восхищать, очаровать, обольщать, 

умилять, приводить в восторг» соответствует киргизскому өң-/оң- в словах: өңүт 

«подкрадывание, выслеживание; место засады, место, откуда удобно нападать; удобный 

момент, подходящий случай»; өңүттөө «подкрадываться, выслеживать», өңүттүү 

«удобный для присмотра, слежки, выслеживания»; оң «правый, подходящий, 

соответствующий, удачный, благоприятный, благотворный, положительный»; оңуу «быть 

удачным, удачливым, наладиться; начать жить зажидочно, с достатком; добиться достатка, 

состоятельности, хорошей зажидочной жизни, процветать»; оңдоо «исправлять, 

налаживать; делать так, как нужно; чинить, делать что-либо с правой стороны, делать 

правой рукой»; оңдуруу «быть причиной удачи, хорошего состояния дел; приводить в 

радостное состояние духа, обеспечивать, налаживать, направлять». 

Иногда в двуязычных соответствиях параллельно с диерезой применяется прием 

замены труднопроизносимого звука удобнопризносимым. Например, китайское héng 

«поперечина, горизонталь, поперечный, горизонтальный, поперечное направление, 

широта, поперек, по параллели, с запада на восток; пересекаться, тянуться поперек, 

лежать/ложиться поперек; через, наперевес, в ширину» по-киргизски передается двумя 

способами – путем диерезы и субституции: 1) эн «ширина», эндүү «широкий»; 2) кең 

«широкий, просторный, обширный», кеңдик «ширина, обширность, пространство». 

Киргизские эквиваленты китайского слога hóng «красный, алый, румяный, красивый; 

краснеть, докрасна; румяна, красные цвета, алые, яркие украшения» имеют более узкое 

значение и передаются корневыми морфемами с начальными 0- и к- в словах: 1) эндик 

«арнебея; растение, из которой изготовляются румяна; румяна», эндиктей «красный-

красный», усилительная эндиктей кызыл «красный-красный», эндик-упа «румяна и белила; 

совокупность народных косметических средств»; 2) кан «кровь». В данном случае мы 

можем говорить о том, что в киргизском языке в качестве эквивалентов китайской 

инициали h- использованы нулевой звук и заднеязычный глухой согласный к-.   

Такое же опущение начального h- мы обнаруживаем в киргизском эквиваленте 

китайского слога hēng «стонать, охать, кряхтеть, ворчать, бормотать»: эн- в словах: 

энтигүү «тяжело дышать, страдать одышкой; тяжелое дыхание, одышка», энтелөө 

«приходить в замешательство, растеряться, теряться, суетиться, проявлять торопливость», 

энтеңдөө «делать поспешные и растерянные движения, суетиться нервничая, 

взволнованно двигаться» и т.д. Если в предыдущих примерах китайскому конечному -ng в 

киргизском соответствует конечное -н, то в следующих примерах мы обнаруживаем 

обратное явление: китайскому -n в киргизском соответствует -ң: hěn «очень, весьма, в 

высшей степени, вполне, крайне, прочно, крепко» – эң «очень, весьма, в высшей степени, 

вполне, крайне, прочно, крепко». Межъязыковое соответствие -н/-ng и -ң/-ng на конце 

слова весьма распространено в сравниваемых языках: 1) ылаң «повальная болезнь скота, 

болезнь, несчастье, беда», ылаңда-/ылаңдоо «болеть (о животном, человеке)» - làn «болеть, 

страдать, портиться, приходить в негодность, презревать, загнивать, сгнивать»; 2) көң-

/көөн «душа, сердце, внимание» в словах: көңүлдүү «неравнодушный, проявляющий 

желание, радушный, радостный», көөнү бар «есть желание» - hún «душа, дух, сердце»; 3) 

жаң «война, сражение, бой» - zhὰn «война, бой, сражение, схватка; военный, боевой; 

соревнование, состязание; вести войну (бой), боевать, сражаться, биться»; 4) жаң «жест 

(движение рукой, заменяющее речь), жаңсоо «делать жест; жестикулировать, 

жестикуляция», жең «рукав, рукава» - zhӑng «ладонь, лапа, ступня (животного), бить 

ладонью, держать в руках» и т.д.   
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подходящий, соответствующий, удачный, благоприятный, благотворный, 

положительный»; оңуу «быть удачным, удачливым, наладиться; начать жить зажидочно, с 

достатком; добиться достатка, состоятельности, хорошей зажидочной жизни, процветать»; 

оңдоо «исправлять, налаживать; делать так, как нужно; чинить, делать что-либо с правой 

стороны, делать правой рукой»; оңдуруу «быть причиной удачи, хорошего состояния дел; 

приводить в радостное состояние духа, обеспечивать, налаживать, направлять». 

Иногда в двуязычных соответствиях параллельно с диерезой применяется прием 

замены труднопроизносимого звука удобнопризносимым. Например, китайское héng 

«поперечина, горизонталь, поперечный, горизонтальный, поперечное направление, 

широта, поперек, по параллели, с запада на восток; пересекаться, тянуться поперек, 

лежать/ложиться поперек; через, наперевес, в ширину» по-киргизски передается двумя 

способами – путем диерезы и субституции: 1) эн «ширина», эндүү «широкий»; 2) кең 

«широкий, просторный, обширный», кеңдик «ширина, обширность, пространство». 

Киргизские эквиваленты китайского слога hóng «красный, алый, румяный, красивый; 

краснеть, докрасна; румяна, красные цвета, алые, яркие украшения» имеют более узкое 

значение и передаются корневыми морфемами с начальными 0- и к- в словах: 1) эндик 

«арнебея; растение, из которой изготовляются румяна; румяна», эндиктей «красный-

красный», усилительная эндиктей кызыл «красный-красный», эндик-упа «румяна и белила; 

совокупность народных косметических средств»; 2) кан «кровь». В данном случае мы 

можем говорить о том, что в киргизском языке в качестве эквивалентов китайской 

инициали h- использованы нулевой звук и заднеязычный глухой согласный к-.   

Такое же опущение начального h- мы обнаруживаем в киргизском эквиваленте 

китайского слога hēng «стонать, охать, кряхтеть, ворчать, бормотать»: эн- в словах: 

энтигүү «тяжело дышать, страдать одышкой; тяжелое дыхание, одышка», энтелөө 

«приходить в замешательство, растеряться, теряться, суетиться, проявлять торопливость», 

энтеңдөө «делать поспешные и растерянные движения, суетиться нервничая, 

взволнованно двигаться» и т.д. Если в предыдущих примерах китайскому конечному -ng в 

киргизском соответствует конечное -н, то в следующих примерах мы обнаруживаем 

обратное явление: китайскому -n в киргизском соответствует -ң: hěn «очень, весьма, в 

высшей степени, вполне, крайне, прочно, крепко» – эң «очень, весьма, в высшей степени, 

вполне, крайне, прочно, крепко». Межъязыковое соответствие -н/-ng и -ң/-ng на конце 

слова весьма распространено в сравниваемых языках: 1) ылаң «повальная болезнь скота, 

болезнь, несчастье, беда», ылаңда-/ылаңдоо «болеть (о животном, человеке)» - làn «болеть, 

страдать, портиться, приходить в негодность, презревать, загнивать, сгнивать»; 2) көң-

/көөн «душа, сердце, внимание» в словах: көңүлдүү «неравнодушный, проявляющий 

желание, радушный, радостный», көөнү бар «есть желание» - hún «душа, дух, сердце»; 3) 

жаң «война, сражение, бой» - zhὰn «война, бой, сражение, схватка; военный, боевой; 

соревнование, состязание; вести войну (бой), боевать, сражаться, биться»; 4) жаң «жест 

(движение рукой, заменяющее речь), жаңсоо «делать жест; жестикулировать, 

жестикуляция», жең «рукав, рукава» - zhӑng «ладонь, лапа, ступня (животного), бить 

ладонью, держать в руках» и т.д.   

Приведенный выше материал позволяет заключить, что диереза начального звука х на 

киргизской почве произошла после потери этим языком прежнего соответствующего 

звука. Если считать приведенные киргизские слова заимствованиями, то можно объяснить 

эти факты как явление интерференции, в результате которого опускается 

труднопроизносимый звук. 

Теперь переходим к рассмотрению отдельных фактов из массы примеров, которые 

служат иллюстративным материалом для доказательства действия опопоки как 

разновидности диерезы. 
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Киргизское слово кул «слуга, раб» семантически мотивировано китайскими слогами. В 

ханью есть слово kŭlì «чернорабочий, носильщик; не щадить сил в работе, надрываться в 

тяжелом труде». Смысловая и звуковая общность слов двух языков налицо. Мы здесь 

первичной считаем китайскую лексему на том основании, что китайский язык мотивирует 

семантическую структуру слова, поскольку оно состоит из двух взаимосогласованных 

самостоятельных слогов: 1) kŭ «тяжелый, мучительный, жалкий, бедный; мучиться, 

страдать, горечь, страдание, мучение, несчастье» и 2) lì «подчиняться, принадлежать; 

зависимый, подчиненный; слуга, раб». Эта двусложная лексема на киргизской почве 

лишилась конечного гласного звука, подвергаясь сокращению и превращаясь в закрытый 

слог. Известно, что об источнике слова кули в языках Евразии существуют разные 

предположения. Лексикографы считают, что оно имеет индийское [8. С. 147] или 

тамильское [7. С. 272] происхождение, не зная, вероятно, мотивированности его семантики 

китайскими корневыми морфемами. 

Киргизская лексема чал «старик, седой, пожилой мужчина, седой старик», как нам 

кажется, является «сжатым» вариантом древнего сочетания, состоящего из китайских 

слогов:  iù «старый, древний, в древности, встарь; ветхий, подержанный, изношенный; 

устаревший, бывший, прошлый, пожилой человек, старик, стародавняя дружба, традиция» 

и    o «старый, почтенный, уважаемый». В этом случае мы должны будем говорить о 

диерезе гласного звука в финальной части слога в киргизском слове.     

Киргизское слово жол «дорога, путь, трасса, дистанция, расстояние, след, колея, 

полоса, выход, проход» также соотносится с китайскими корневыми морфемами: 1) 

zhù/zhuó «след, колея, путь, наследие, дело, деяние, образец, пример»; 2) zhé/chè «колея, 

след колес, путь, дорога, образец, выход, столб, класс рифм». Здесь мы имеем дело с 

чередованием в китайских инициалях в виде zh-/ch-, соответствующих киргизскому 

начальному ж-. Различны финали: кит. -ú/-uó/-é/-è = кирг. -ол. Последнее можно было бы 

объяснить как соответствие киргизского закрытого слога китайскому открытому и 

признать первичным более развернутую, то есть киргизскую форму (жу/жуо/же/че из 

жол), если бы в китайском языке отсутствовали примеры, которые значительно дополняют 

и поясняют эти сравнения: 

1) кит. zǒulù «идти по дороге, путешествовать», состоящее из слогов: zǒu «ходить 

(пешком), идти, прохаживаться, двигаться» и lù «дорога, наземный, по суше, сухим 

путем»; 

2) кит. jùlì «расстояние, дистанция, просвет, пробел, дальность действия, 

дальнобойность, досягаемость», состоящее из слогов: jù «крупный, огромный, громадный» 

и lì «расстояние, на расстоянии, расходиться, удаляться, раздвигать, удалять»; 

3) кит. yīlì «весь путь, тот же путь, вместе, по пути, с хода, по ходу»; 

4) кит. yóulì «путешествовать, странствовать», yóulè «гулять, развлекаться, 

веселиться», которые, вероятно, состоят из слогов: yóu «гулять, прогуливаться, совершать 

экскурсию, обходить, объезжать, скитаться, бродить, кочевать, блуждать, 

путешествовать», с одной стороны, и, с другой, lì «расстояние, на расстоянии» и lè 

«радость, веселье, удовольствие; радоваться, веселиться, жить в радости; радовать, 

веселить; радостный, весело».  

Инициали этих слогов z-, j- и y- соотносятся с инициалями zh- и ch- первых двух слогов 

как чередующиеся и могут быть отождествлены с киргизским начальным ж- в слове жол. 

Корреляцию приведенных корней можно представить схематически в следующем виде:  
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                                                                           zhú 

        

                                                                           zhuó 

                                                                                 

zhé 

       chè 

    ЖОЛ    zǒulì 

       jùlì 

        

                                                                          yīlì 

        

                                                                           yóulì  

                                                                           yóulè   

 Китайские односложные (4) и двусложные (5) лексемы объединяются общим 

значением «путь, быть в пути, движение в пути», которое свойственно и их киргизскому 

аналогу. Мы допускаем предположение: киргизское жол, вероятно, производное и состоит 

из двух частей: первая часть – слог жо-, сравнимый с китайскими односложными 

лексемами, и вторая часть – инициаль -л, сравнимая с -lù, -lì и -lè в китайских двусложных 

лексемах, лишившихся конечных гласных в результате диерезы (см. кул - кули). 

Корневая морфема в словах: күл-/күлүү «смеяться, наслаждаться, смех»,  күлкү «cмех» 

допускает сравнение с китайскими слогами  ǒu «рот, уста, губа, морда; ротовой, губной» + 

 è «радость, веселье, удовольствие, наслаждение, блаженство; смех; радоваться, 

веселиться, наслаждаться, жить в радости; радовать, веселить; радостный, веселый; весело, 

радостно, с радостью, охотно» и возводима к праформе их сочетания. В киргизском корне, 

вероятно, произошла выкидка конечного гласного.  

        Следы явной диерезы мы можем отметить в слове зым/сым (в говорах) «проволока», 

сравнивая его с китайской лексемой xìmì/xìmi «тонкий, подробный, детальный, убористый, 

плотный». В киргизском примере произошла выкидка конечного гласного. С этим 

примером легко сравнивается корреляция киргизского корня жым «тихий, молчаливый, 

закрытый» (жым бол «тихо! молчи!», жымда-/жымдоо «сообщать мимикой», жымдаш-

/жымдашуу «скрыто обмениваться мнением, информацией; сговариваться») и китайских 

первичных и производных слогов: 1) jī «тайна, секрет, секретный»; jīmì «секрет, тайна, 

секретный, конфиденциальный»; 2) jí/jì «тихий, молчаливый, уединенный, в тишине, 

тишина, безмолвие», jímò «тихий, одинокий, уединенный, безлюдный, тихо; скука, 

скучать». Китайские слова jīmì и jímò построены по принципу плеоназма: к слогам jī и jí/jì 

присоединены синонимичные с ними слоги mì «тайный, секретный, конфиденциальный; 

тайно, втайне» и mò «молчать, безмолвствовать; молча, молчаливо; без слов, в уме, про 

себя, тихо, без шума; молчание, безмолвие». Мы предполагаем, что выкидка конечных 

гласных из производных китайских слов привела к сокращению номинантов тишины в 

киргизском языке (об этимологической идентичности китайского mò «молчать» и 

киргизского моо «тихий, молчаливый», китайского повтора mìmì «тайна, секрет, тайный, 

секретный, конспиративный, тайно, втайне, секретным путем» и русского мимика.          

 Как видим, более компактные эквиваленты в данных соответствиях выступают как 

вторичные, а развернутые – как первичные. 

 Если в предыдущих примерах мы имеем дело с проявлением диерезы, то в следующих 

мы затрудняемся определить наличие или отсутствие этого фонетического явления. 

Сравнение корневой морфемы в киргизских словах кубан-/куван-//кубануу/кувануу 

«радоваться, радость», кубант-/кубантуу//кубандыр-/кубандыруу «радовать, обрадовать, 

вызвать чувство радости, радостное настроение», кубанычтуу «радостный, веселый, 
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резвый» с китайским слогом h ān «радоваться, веселиться, испытывать радость, быть 

довольным, наслаждаться, получать  удовольствие; резвиться, играть, прыгать; любить, 

обожать; радость, веселье; любимый, возлюбленный, радостный; радостно, в радости; 

оживленный, оживленно, интенсивно» позволяет говорить об идентичности их 

происхождения. Если считать киргизский корень исходным, то пришлось бы усмотреть в 

его китайском эквиваленте проявление диерезы. Если, наоборот, считать китайский слог 

первичным, то мы могли бы увидеть в его киргизском эквиваленте действие эпентезы. 

Аналогично соотношение синонимов предыдущих слов в двух языках: киргизский корень 

в словах: сүйүн-/сүйүнүү «радоваться, радость», сүйүнүч «радость, веселье», сүйүнүчтүү 

«радостный», сүйүнчү «подарок за радостную весть», сүйүнт-/сүйүнтүү//сүйүндүр-

/сүйүндүрүү «обрадовать, заставить радоваться» сходен с китайским xīn [син] «радоваться, 

быть довольным, радостный, обрадованный, счастливый, веселый, довольный; радостно, 

весело». И здесь мы затрудняемся отнести звуковые различия корней двух языков к тому 

или иному виду фонетических изменений – к диерезе или эпентезе.   

На основе вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. 

1. Сино-тибетские языки, вероятно, относятся к ностратической макросемье языков. 

Они имеют много общих корневых морфем с алтайскими языками, в том числе – с 

тюркскими.  

2. Дивергенция ностратических языков произошла под влиянием многих фонетических 

факторов и закономерностей. Среди них особое место занимают тенденции к компрессии, 

благозвучию, открытому слогу и тоновой дифференциации знаков в китайском языке, 

стремление к агглютинации и сингармонизму в тюркских языках, а также действия 

диерезы (наряду с метатезой, эпентезой, протезой, чередованием, дифтонгизацией и 

другими фонетическими процессами).   

3. Выкидка звука из состава корневой морфемы приводит к «сжатию» объема 

словесного знака и является одним из путей увеличения расхождений в фонетическом 

облике идентичных по происхождению слов в родственных языках. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике основных теорий происхождения 

личных прономинативов в языках различного строя. Показано, что этот разряд лексем 

относится к числу исходных, устойчивых, универсальных и самых продуктивных 

элементов лексической системы языка. Установлены общие типологические черты 

местоимений в возникновении, развитии и функционировании. 

 Аннотация: Макала түрдүү түзүлүштөгү тилдердин жактама ат атоочторунун 

келип чыгышы жөнүндөгү негизги теорияларды мүнөздөөгө арналат. Анда тилдин 

лексикалык системасында сөздөрдүн бул тобунун алгачкы, туруктуу, универсалдуу жана 

эң көп колдонгон элементтерине кошуларлыгы көрсөтүлдү. Ат атоочтордун пайда 

болушундагы, өнүгүшүндөгү жана колдонушундагы жалпы типологиялык касиеттер 

аныкталды. 

 Annotation: The article is devoted to the characterization of the main theories of the 

origin of personal pronominations in the languages of various systems. It is shown that this 

category of lexemes is one of the original, stable, universal and most productive elements of the 

lexical system of the language. Established common typological features of pronouns in the 

emergence, development and functioning. 

Ключевые слова: прономинативы, личные местоимения, происхождение 

местоименных слов, дейктические частицы, указательное поле, эгоцентризм.  

 Ачкыч сөздөр: прономинативдер, жактама ат атоочтор, ат атооч сөздөрдүн келип 

чыгышы, дейктикалык бөлүкчөлөр, шилтеме алкак, эгоборбордуулук. 

 

Key words: pronominations, personal pronouns, the origin of pronouns, deictic particles, 

indicative field, egocentrism. 
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Проблема возникновения местоименных слов исстари привлекала внимание 

историков и теоретиков языка. Языковеды единодушны в мнении о том, что дейксис и 

дейктические частицы являются исходной основой возникновения языка. К.Бругманн 

специфику дейктического поля усматривал в том, что первобытные люди смотрели на 

окружающий мир с позиции своего «я», разделяя его видимую часть на сферы по 

расстоянию и указывая на них с помощью звуков вместо пальца. Первоначально эти 

языковые жесты относились, как он отмечает далее, только к видимым объектам в 

сопровождении с указующими жестами [5, с. 61-62]. Такое понимание исхода языка 

разделяется многими учеными, поэтому указательные и личные местоимения, восходящие 

к первичным дейктическим частицам, считаются древнейшими, базовыми элементами 

языка. 

       По поводу того, какие из первоэлементов языка – указательные или личные 

местоимения – являются первичными, существует несколько точек зрения. 

1. Некоторые языковеды (Л. Грей, М. Бреаль, Э. Кассирер и др.) убеждены в том, что 

древнейшей категорией слов в языке могли быть только личные местоимения. В поле 

зрения первобытного человека доминировало противопоставление «Я – не-я», 

послужившее психологической, логико-смысловой и речевой основой формирования 

значений «я», «ты», «он» и возникновения соответствующих указаний. 

2. Другие ученые (К. Бругманн, Б. Дельбрюк, Ф. Фаркаш, П.Форхеймер и др.), наоборот, 

предполагают, что самыми древними местоимениями были указательные, именно от них 

происходят личные. По их мнению, указательные и личные местоимения имеют общие 

корни и основы, общую сферу указания, переходные и промежуточные (т.е. лично-

указательные) единицы. 

3. Третья группа языковедов не разделяет мнения своих предшественников, считая их 

доводы недостаточно убедительными. Такие лингвисты, как К. Бюлер, В. Чермак, В. Таули 

и др., выдвигают и обосновывают гипотезу о том, что до возникновения личных и 

указательных местоимений был период, когда в первобытном языке еще не было этих 

разрядов слов, а общение осуществлялось с помощью элементарных дейктических частиц, 

обслуживающих локальные участки общения: «здесь-не-здесь», «сейчас – потом», «Я – не-

я» и т.д., которые и могли быть родоначальниками как указательных, так и личных 

местоимений. 

4. Особой и более гибкой точки зрения придерживается специалист по типологии 

местоимений К.Е. Майтинская. Она считает, что резко противопоставлять два разряда 

современных местоимений друг другу нельзя, а необходимо дифференцированно 

подходить к определению путей их формирования. Вероятно, исходные указательные 

частицы послужили основой возникновения прономинативов различных сфер: 1) «я», 

«здесь», «сейчас»; 2) «ты», «там», «тогда», «потом», которые в процессе развития языка 

привели к дифференциации указательных и личных местоимений 1-го и 2-го лиц. 

Возникновение же местоимений 3-го лица произошло уже после оформления 

указательных местоимений и на их основе под требованием прагматики общения: 

«говорящий – слушающий – неучастник (предмет) речи» [6, с.196-197]. Личные 

местоимения и их роль в языке неоднородны. Местоимения 1-го и 2-го лица существенно 

отличаются от местоимений 3-го лица. Кроме того, личные местоимения 1-го и 2-го лица 

по своим языковым функциям более резко отличаются от указательных местоимений, чем 

личные местоимения 3-го лица. Как справедливо пишет К.Е. Майтинская, «При помощи 

личных местоимений 1-го и 2-го лица указывается на самого говорящего или на самого 

собеседника, в то время как с помощью соответствующих указательных местоимений 

может быть указано только на сферу говорящего или на сферу собеседника» [6, с.196]. 

Кроме того, в отличие от указательных местоимений личные местоимения 1-го и 2-го лица 
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не могут замещать существительные (хотя и употребляются только для указания на 

субстантивные денотаты) и могут относиться только к людям, если не считать случаи 

олицетворения, когда животные и неодушевленные предметы наделяются человеческими 

свойствами (чувствами, мыслями, речью и т.п.). 

        На этом основании К.Е. Майтинская приходит к выводу о том, что специфичные, 

чисто языковые особенности в функции личных местоимений 1-го и 2-го лица 

способствовали более раннему оформлению слов этих категорий по сравнению с 

местоимениями 3-го лица [6, с.196]. Именно поэтому понятно, почему во многих языках 

прономинативы 3-го лица еще недостаточно оформлены, их функции выполняются 

указательными местоимениями, дифференцируемыми по расстоянию (по степеням 

дальности), по видимости-невидимости, по высоте-низости относительно говорящего и 

т.д. 

       Исследователи происхождения личных местоимений отмечают их этимологическую 

связь с указательными (К. Бругман, К. Бюлер и др.), что подтверждается 

многочисленными неопровержимыми доказательствами. 

       Любопытные факты выявляются в тюркских языках, которые отличаются 

сравнительно простой системой личных местоимений 1-го и 2-го лица. Большинство 

личных местоимений 1-го лица в любом из тюркских языков начинается с звука м-, 2-го 

лица – с звука с- : 1) крым.-тат., туркм., сарыг-югур., шор., тув., тофал., каз., кара-калп., 

узб., карач.-балк., ног., кум., караим., кырг., алт., салар. мен «я», тат., башк., хак., як. мин 

«я», аз., хорас., уйг., чул. мäн (хорас. мин/мен/ман) «я», но ср. чув. эпе, тур. веп, гаг. вäн 

«я»; 2) тур., крым.-тат., туркм., сарыг-югур., тув., тоф., шор., каз., кара-калп., карач.-балк., 

ног., кум., караим., кырг., алт., салар., узб. сен «ты», аз., гаг., хорас., уйг., чулым. сäн «ты», 

чув. äсе, тат., хак. син, башк. hin, як. ен «ты» [4, с.8; 3, с.208]. Такое единообразие личных 

местоимений 1-го и 2-го лица позволяет говорить о их первичности относительно форм 3-

го лица и реконструировать архетип в виде *ме- и *се-, считая конечное –н вторичным по 

происхождению. А формы 3-го лица не обладают таким единообразием звукового облика: 

кырг. ал (ан-), хакас., шор. ол (ан-), аз., алт., гагауз., казах., кара-калп., ног., кумык., тур., 

туркм. ол (он-), тув. ол (он-, ан-, ын-), тат. ул (ан-), башк. ул (ун-), узб., уйг. у (ун-), чув. 

вал (ун-, ан-), якут. кини. В скобках даны основы форм косвенных падежей [3, с.209]. 

       Тюркологи не без основания пишут о позднем происхождении местоимений 3-го лица 

и вероятности возведения их к указательным местоимениям, находя аналоги в 

монгольских, индоевропейских и других языках. 

       Личные местоимения тюркских языков этимологически соотносительны с 

указательными. Почти во всех языках на ближайшие к говорящему предметы указывают 

местоимения бу/бы/бо/пу/по и мынау/бынау/мобу /мынабу, сходные с личным 

местоимением 1-го лица по звуковому облику и близкие к ним по значению, а на сферу 

слушающего указывают местоимения на с- и ш- (каз. со /сол, сонау, кара-калп. со /сол, усы 

«это самое», ног. сол, тур., туркм., уйг. шу, татар. шушы, шул, кырг. гов. шу/ шул, лит. 

ушу /ушул и др. «во то самое»), которые допускают сравнение с личным местоимением 2-

го лица [3, с.247-248]. Чередование с- /ш- продуктивно почти во всех языках Евразии, 

поэтому этимологическая идентичность личных и указательных местоимений на с- /ш- не 

должно вызвать серьезных возражений. Встречающиеся в тюркских языках 

демонстративы на т- тоже интересны с точки зрения компаративистики: алт. ту «вон то», 

якут. ити «вот это», тув. дъъ, доо, дүү, дуу «то», кырг., шор., хакас. тиги / тигил «то», 

башк., тат. теге «то» и др. сравнимы с местоимениями с основами ti-/te- в других 

языковых семьях.  

        В угрофинских языках личные местоимения 1-го лица имеют в анлауте звук m-, а 

личные местоимения 2-го лица – звуки t-, s- или n-: фин. тinä «я» – sinä «ты», эст. 
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mina/ma «я» – sina/sa «ты», карел. mie «я» – sie «ты», ижор. тiä «я» – siä «ты», вод. тiä 

«я» – siä «ты» [7, IV, c.47, 69, 108, 125]; морд., удм. мон «я» – тон «ты», коми ме «я» – те 

«ты», мар. мый «я» – тый «ты», саам. монн/мунн «я» – тон «ты»; хант. ма «я» – наң«ты», 

манс. ам «я» (ан-) – наң «ты» и др., [7, III, c.47, 69, 108, 125, 230, 269, 291, 329, 358], 

которые имеют аналоги в тюркских личных и указательных местоимениях. 

        Этимологическая связь личных и указательных местоимений выявляется в самых 

различных языках и языковых семьях – в индоевропейских, семитохамитских, кавказских 

(абхазо-адыгских, картвельских, дагестанских, чечено-ингушских), индейских и других 

группах языков [6, с.200-203]. В них обнаруживается тождественность личных 

местоимений 3-го лица указательным местоимениям с точки зрения этимологии [6, с.204]. 

       В латыни «было пять типов указательных … местоимений: hic «этот», 

соответствовавшее 1-му лицу; iste «этот, тот» – 2-му лицу; ille «тот» – 3-му лицу; кроме 

того, широко употреблялись во всех падежах is «этот» и ipse «сам», указывавшие на 

тождество» [1, с.86]. В этом утверждении особо подчеркивается смысловая 

соотносительность указательных и личных прономинативов. 

        Сравнение фактов языков различных семей и типов позволяет сделать вывод о том, 

что личные местоимения 1-го лица произошли от дейктической частицы на звук m-, 

чередующиеся с звуками b-, w-, p- (по признаку губности), а личные местоимения 2-го и 3-

го лиц – от разных частиц, имеющих в анлауте звуки s-, t-, n-, k-, l- со значениями «ты», 

«этот /это /эта», «тот /то /та» и т.д. и получивших впоследствии специализированные 

функции. Общеиндоевропейское местоимение 1-го лица без начального м- (лат. ego «я», 

авест. аzam «я», ст.-сл. азъ «я» и др.) является поздним образованием, возникшим для 

обособления говорящего в роли субъекта и производителя речи. 

        Развитие первичных дейктических частиц, вероятно, шло по двум направлениям. 

Первое направление вело их к образованию личных местоимений, другое – к образованию 

указательных. Частицы, от которых впоследствии развились личные местоимения, 

распределялись и по указанию на простые степени расстояния, и по указанию на сферы по 

участию в общении. Возможно, одна из первичных дейктических частиц была 

представителем указания на сферу «я» (т.е. говорящего), другая частица была 

представителем указания на сферу «ты» (т.е. собеседника), третья частица – 

представителем указания на сферу «тот» (т.е. на удаленное расстояние, на отсутствующий 

предмет речи). Так могло быть в одном языке-предке. А что касается фактов многих 

отдаленно родственных языков, мы можем предположить существование такого языкового 

состояния, когда сферы «ты», «этот», «тот» и другие четко не разграничивались и для 

указания на эти сферы существовали параллельно употребляемые частицы на s-, t-,n-, l-, k- 

и др., которые, сужаясь и конкретизируясь в своих значениях, специализировались в 

функциях, выражая указания на собеседника, на ближайшие, удаленные и отсутствующие 

предметы и лица. Мысль о единых корнях местоимений 2-го и 3-го лица подтверждается 

тем, что в языках мира корни на s-, t-, n- и другие употребляются как в значении «ты», так 

и в значениях «он, она, оно», «тот, та, то» и т.д., например, в алеутском языке 

«местоимение тин «ты» употребляется также в значении 3-го лица» [7, V, c.394]. Идея о 

происхождении личных местоимений 2-го и 3-го лица в семитохамитских языках из 

древнейших указательных частиц глубоко обосновывается Б.М. Гранде в классическом 

труде «Введение в сравнительное изучение семитских языков» [2, с.197-203], где 

приводятся и обсуждаются примеры также из хамитских языков (хауса, бедауйе, фул, 

сомали, шильх и др.). 

        Личные местоимения не-единственного числа образованы в результате сложения 

первичных основ ед. числа. Структура прономинативов дв. и мн.ч. в различных языках 

мира подтверждают эту гипотезу. Противопоставление номинативных и косвенных форм в 
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склонении личных местоимений объясняется стремлением говорящего выделить свое 

собственное эго. Дифференциация инклюзивных и эксклюзивных форм личных 

местоимений 1-го лица тоже естественно мотивируется развитием и сложением первичных 

дейктических частиц.  
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 Аннотация: В данной  статье  рассматривается нулевая позиция лексического 

повтора в языке фольклора узбекского языка, в качестве иллюстративного материала 

привлечены узбекские пословицы.  

 Аннотация: Бул макалада өзбек фольклорундагы лексикалык кайталоолордун 

нөлдүк позициялары каралды, мисал катары өзбек макалдары колдонулду.   

 Annotation: This article discusses the zero position of lexical repetition in the language of 

Uzbek folklore, Uzbek proverbs are used as illustrative material. 

Ключевые слова: коррелят, эллипсис, антиэллипсис, повтор, маркированный,  

немаркированный, оппозиция, нейтральность.          
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маркировкаланбаган, оппозиция, нейтралдуулук. 

Key words: correlate, ellipse, anti-ellipse, repeat, marked, unmarked, opposition, 

neutrality. 

    

В работах по  лингвистике текста употребляется новый термин «антиэллипсис», 

который «…в структурном и функциональном планах является коррелятом эллипсиса, а в 

рамках понятия повтора представляет собой либо гиперхарактеризованную тавтологию, 

либо плеоназм, либо совмещение того и другого» (1, 183). Авторы данного термина 

утверждают, что «Стилистическая оппозиция «эллипсис-антиэллипсис» обладает 

определенной динамикой, которая связана с изменением маркированности членов 

оппозиции (маркированность «переходит» от одного члена оппозиции к другому) в 

зависимости от стилистического типа текста, в котором выступает данная оппозиция.  

Член оппозиции,  характеризующейся высокой частотностью, нормативностью 

употребления, обладает нейтральным стилистическим качеством и служит фоном, на 

котором проявляется стилистическая маркированность другого члена оппозиции»(2, 183).   

     С точки зрения функциональной перспективы высказывания антиэллипсис 

(избыточное замещение синтаксической позиции) всегда имеет связь с повторением 

данного: темы (а), ее части (б) или значительно реже – части темы (в) (3, 186). В отрезке 

речи, взятое из «Комсомольской правды» от 26 июля 1973 г. «Одни говорят, что Эфенди 

Кариев создал Сулеймана Стальского. А другие говорят, что Сулейман создал Эфенди 

Капиева, На самом деле они были оба талантливы. Талант Эфенди создал Эфенди, а талант 

Сулеймана создал Сулеймана», где  последние три «создал» является антиэллипсисом. 

       Понятие «антиэллипсис» функционально совпадает с маркированным повтором, о 

котором  подробно - в другой нашей статье. Цель настоящей статьи – показать нулевую 

позицию лексического повтора в языке фольклора узбекского языка, в качестве 

иллюстративного материала привлечены узбекские пословицы.  

     Бывают повторы, которые под влиянием закона экономии языковых единиц, не 

имеют звуковые выражения, т.е. фонетического оформления и напоминает явлению 

эллипсиса. Немаркированные повторы—эти повторы нулевой позиции, что соответствует 

требованиям литературной нормы узбекского языка. Немаркированные повторы всегда 

сопровождаются с маркированными коррелятами синтаксической конструкции любого 

характера: без маркированных коррелятов не могут функционировать немаркированные 

повторы.  

      Повторы такого характера чаше всего встречаются в предложениях-пословицах (и 

поговорках) в узбекском языке. Так, например,  слово «ортар» немаркированно (без 

звукового оформления) повторяется в структуре второго компонента бессоюзного 

сложносочиненного предложения «Мењнатдан дўст ортар, ѓийбатдан душман».  Так же, 

«повторный» коррелят «бўлмас»  формально (маркированно) отсутствует в структуре 

второго компонента бессоюзного сложносочиненного предложения  «Ањмоќнинг моњири 

бўлмас, дўстликнинг--охири,. Подобный же характер имеет структура пословицы 

«Каттани катта бил, кичикни кичик» в узбекском языке, где  коррелят  повтора «бил» не 

имеет формальное выражение, т.е. является немаркированным.  Следует отметить, что 

восстановить и включить немаркированных коррелятов повтора в структуру предложения 

стилистически не возможно: конструкция предложения под влиянием неудачной 

избыточности претерпевает к ущербу. Сравните:. 1. Мењнатдан дўст ортар, ѓийбатдан--

душман – Мењнатдан дўст ортар, ѓийбатдан душман ортар(?). 2.Ањмоќнинг моњири 

бўлмас, дўстликнинг–охири – Ањмоќнинг моњири бўлмас, дўстликнинг охири бўлмас(?); 

3. Каттани катта бил, кичикни--кичик --- Каттани катта бил, кичикни кичик бил(?).   
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      Все члены предложения могут иметь нулевую позицию, являясь  

немаркированными повторами, что подтверждается  следующими  примерами, которые 

встречаются в  конструкциях узбекских пословиц.  

1.Немаркированное слово в позиции сказуемого второй предикативной части 

бессоюзного сложного предложения (высказывания-пословицы): 

  а) немаркированным бывает глагол в позиции сказуемого: Яхшидан от ќолади, 

ёмондан - дод (Яхшидан от ќолади, ёмондан дод ќолади); Булбул чаманини севар, одам - 

Ватанини(Булбул чаманини севар, одам Ватанини севар); Сувсиз њаёт бўлмас, мењнатсиз  

- роњат (Сувсиз њаёт бўлмас, мењнатсиз роњат бўлмас); Бирни биров беради, кўпни - 

мењнат(Бирни биров беради, кўпни мењнат беради);  

б) в позиции немаркированного повтора выступают существительные в функции 

сказуемого: Салом њам фарз, алик њам(Салом њам фарз, алик њам фарз); Кўрган кўзга 

фойда, севган кўнгилга ( Кўрган кўзга фойда, севган кўнгилга  фойда);  

в) в позиции немаркированного повтора выступает прилагательное в функции 

сказуемого: Кийимнинг янгиси яхши, дустнинг эскиси( Кийимнинг янгиси яхши, 

дўсстнинг эскиси яхши); Суњбат сўз билан ширин, овќат туз билан (Суњбат сўз билан 

ширин, овќат туз билан ширин); Ипнинг узуни яхши, гапнинг – ќисќаси( Ипнинг узуни 

яхши, гапнинг ќисќаси яхши); Эчкининг шохи хавфли, отнинг - туёѓи (Эчкининг шохи 

хавфли, отнинг туёѓи хавфли); 

 г) в позиции немаркированного повтора выступает числительное в функции 

сказуемого: Њаёт њам битта, муњаббат њам (Њаёт њам битта, муњаббат њам битта);  

 д)  в позиции немаркированного повтора выступает вспомогательная часть 

сказуемого: Тоѓ бўрисиз бўлмас, тўќай-арслонсиз( Тоѓ бўрисиз бўлмас, тўќай арслонсиз 

бўлмас); Ойнинг ўн беши ќоронѓи бўлса, ўн беши ёруѓ (Ойнинг ўн беши ќоронѓи бўлса, ўў 

беши ёруѓ бўлади); Кўпчилик ќайда бўлса, тўќчилик шунда( Кўпчилик ќайда бўлса, 

тўќчилик шунда бўлади); Яхши ќанд едирар, ёмон панд(Яхши ќаед едирар, ёмон панд 

едирар);  

е) в позиции немаркированного повтора выступают модальные слова в функции 

сказуемого: Ќалбга ќаримоќ йўќ, севгига ўлим(Ќалбга ќаримоќ йўќ, севгига ўлим йўќ). 

2. В функции немаркированного повтора выступают существительные в позиции 

прямого дополнения: Одамни умид яшартади, ѓам ќаќшатади (Одамни умид яшартади, 

одамни ѓам ќаќшатади;  

частей: 1) сафар ќилсанг; 2)њамроњинг бўлсин; 3)уй-жой ќурсанг; 4)њамсоянг бўлсин. Во 

второй его предикативной части сказуемое «бўлсин» является немаркированным, оно 

характеризуется как «обратный повтор»(Сравните:  Сафар ќилсанг, њамроњинг бўлсин, 

уй-жой ќурсанг, њамсоянг бўлсин). 

  «Обратный повтор» широко употребляется в конструкциях пословиц узбекского языка, 

основными его разновидностями являются следующие: 

1.Обратным повтором является сказуемое первой части сложного предложения: 

Яхши сўз билан илон инидан, ёмон сўз билан пичоќ ќинидан чиќар (Яхши сўз билан илон 

инидан чиќар, ёмон сўз билан пичоќ ќинидан чиќар); Яхши бўлсанг, ошингни, ёмон 

бўлсанг, бошингни ейсан(Яхши бўлсанг, ошингни ейсан, ёмон бўлсанг, бошингни ейсан); 

Сўз олќишидан, севги боќишидан билинар(Сўз олќишидан билинар, севги боќишидан 

билинар); 

2. В позиции обратного повтора употребляется сказуемое, которое имеет форму 

отрицательного глагола, в позиции маркированного повтора -- глагол утвердительной 

формы: Эр йигитни одам эмас, номус ўлдиради (Эр йигитни одам ўлдирмайди, номус 

ўлдиради); Одамни пўстин эмас, иш ќидиради (Одамни пўстин ќиздирмайди, иш 

ќиздиради);  
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3. В  позициях обеих повторов  -  глаголы утвердительной формы позиции 

сказуемого: а) Сўзни ўлчаб, кулгини мисќоллаб сот (Сўзни ўлчаб сот, кулгини мисќоллаб 

сот); Ќуённи ќамиш, одамни номус ўлдиради (Ќуённи ќамиш ўлдиради, одамни номус 

ўлдиради);  б) формы именного сказуемого: Эчкининг шохи, отнинг туёѓи хавфли 

(Эчкининг шохи хавфли, отнинг туёѓи хавфли); 

 4. В позиции обратного повтора употребляется косвенное дополнение,  выраженное 

именным словосочетанием: Яхши гап њам, ёмон гап њам бир оѓиздан чиќади (Яхши гап 

њам бир оѓиздан чиќади, ёмон гап њам бир оѓиздан чиќади). Это предложение отличается 

от предыдущих предложений в отношении количества обратного повтора. В нем обратный 

повтор два: а) бир оѓиздан; б) чиќади. 

     Следует отметить, что в узбекском языке конструкции с «обратными повторами» 

без изменения смысла легко трансформируются на конструкции с обычными, 

«постпозитивными» повторами. Сравните:  Яхши гап њам, ёмон гап њам бир оѓиздан 

чиќади – Яхши гап њам бир оѓиздан чиќади, ёмон гап њам;  Эчкининг шохи, отнинг туёѓи 

хавфли – Эчкининг шохи хавфли, отнинг туёѓи;   Ќуённи ќамиш, одамни номус ўлдиради – 

Ќуённи ќамиш ўлдиради, одамни - номус и т.д.  Между ядерными и 

трансформированными эквивалентами предложений с немаркированными и обратными 

повторами различие обнаруживается лишь в интонационном строении высказываний: не 

препозитивное в отношении немаркированного повтора произносится выделительной 

паузой, что в письменной речи определяется с помощью тире. Ср. Ќуённи ќамиш, одамни 

номус ўлдиради – Ќуённи ќамиш ўлдиради, одамни - н о мус.   

    Немаркированные повторы активно встречаются  и в парцелляцивных 

конструкциях. Парцелляционная конструкция  характеризуется тем, что  «…при которой 

содержание высказывания реализуется не в одной, а в двух или более интонационно-

смысловых речевых единицах,  следующих одна за другой после разделительной паузы… 

Парцелляция широко используется в художественной литературе как средства 

изобразительности, особый стилистический прием, позволяющий усилить смысловые и 

экспрессивные оттенки значений». Так, например, сказуемое «келди» является не 

маркированным повтором в речевом отрезке «Бизнинг касалхонага яќинда бир ќиз келди. 

Тошкентдан («Шарќ юлдузи»), что является парцеллятивной конструкцией, в которой 

парцеллят «Тошкентдан» не имеет формального лексического повтора. Наличие 

немаркированного повтора осмысляется через пресуппозиции данного предложения, где 

маркером пресуппозиции является сказуемое «келди», которое употреблено в 

основной(базовой) структуре парцеллятивного высказывания, Ср.: Бизнинг касалхонага 

яќинда бир ќиз келди. Тошкентдан(келди). Непарцелляционным, обычным эквивалентом  

данного высказывания является форма предложения: «Бизнинг касалхонага яќинда 

Тошкентдан бир ќиз келди». Эти две конструкции (парцелляционной и не 

парцелляционной структуры)  в отношении общего смысла не различаются; различаются 

они друг от друга в отношениях прагматико-стилистического  и структурно-

грамматического аспектов высказывания.  

      Немаркированные  повторы в одной партелляционной конструкции могут быть два 

и больше.  Например, в структуре высказывания «Район марказига атроф ќишлоќлардан 

бозор-учарга одамлар келишарди. Машиналарда. Яёв» (Ш.Тошматов) два парцеллята с не 

маркированным повтором.: 1) Машиналарда(келишарди); 2) Яёв (келишарди). Кроме 

этого, в данном высказывании обнаруживается и смысловой повтор (одамлар: …одамлар 

машиналарда келишарди; …одамлар яёв келишарди), тоже имеет не словесное 

оформление, т.е. немаркированное. 
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    Языковые (точнее: речевые) данные подобных характеров, в которых повторы не 

имеют  формальное оформление, многочисленны в узбекском языке и в языках иного 

грамматического строя, что является объектом самостоятельного изучения.  
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

«ТЕРМИНА»  И  «ТЕРМИНОЛОГИИ» 

“ТЕРМИН” ЖАНА “ТЕРМИНОЛОГИЯНЫН” ЖАЛПЫ ТЕОРЕТИКАЛЫК КЭЭ БИР 

ТУШУНУКТОРУ ЖӨНҮНДӨ 

SOME GENERAL QUESTIONS "TERMINА" and "TERMINOLOGY" 
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Худжандский госуниверситет имени  

                                                            академика Б.Гафурова, Таджикская Республика 

 

Аннотация: В  статье  речь идет о некоторых  общетеоретических вопросах  

термина и терминологии,  которые  относятся к специальному пласту словарного состава 

языка. В качестве иллюстративного материала использованы данные терминологических 

систем русского, таджикского и узбекского языков. 

    Макалада жалпы теоретикалык термин жана терминологияга байланыштуу кээ бир 

түшүнүктөр жөнүндө айтылат. Мисал катары өзбек жана тажик тилдеринин терминология 

системаларынан пайдаланылды. 

Annotation:  The article deals with some general theoretical questions of the term and 

terminology that relate to a special layer of the vocabulary of the language. As an illustrative 

material used data terminological systems of Russian, Tajik and Uzbek languages. 

       

Ключевые слова и выражения: термин, терминология, эталон, терминологическая 

система, номенклатура, номенклатурные слова, понятие. 

Key words and expressions: term, terminology, standard, terminological system, 

nomenclature, nomenclature words, concept. 
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1.Часть  словарного состава каждого языка составляют лексические единицы, 

которые используются не всеми членами языкового коллектива, общая система которых 

называется  «пассивными слоями» лексики общенародного языка. Эти лексические 

единицы отличаясь от лексических единиц общенародного языка,  называются т е р м и н а 

м и.   Каждый термин, как эталон, входит в свою собственную терминологическую 

систему [1,303],  а каждая терминологическая система  относится к специальному пласту 

словарного состава языка.  

   Термины – это слово или словосочетание, являющееся  названием научного, 

технического, сельскохозяйственного и т.п. понятия. Науки, профессии имеют свои 

термины и их совокупности. «Совокупность терминов …называется терминологией…» 

[2,134].   Термин обычно лишен эмоциональной окраски.     

     Один из русских лингвистов-теоретиков Р.А.Будагов терминологию называет 

«языком науки»  и он пишет, что   «…проблема «языков  науки»--проблема сложная и 

многоаспектная. Терминология большинства наук, в том числе, и лингвистическая, 

этимологически смешанная. Она представлена словами греческого и латинского (кальки и 

перевод) происхождения» [3, 347 ]. 

    Во многих языках, в том числе, и в русском, узбекском и таджикском, имеются  

подобные  не национальные  по  происхождению  слова, которые  выражая  необходимые  

понятия, «прижились» в первоначально  чужом  для  них языков.   

    Сам «термин»,  как лексема,  генетически восходит  к латинскому языку, 

обозначает «граница», «предел».  В отличие от остальных слов языка термины создаются 

искусственно. Так,  слово корень (растения) возникло в русском языке, а термин корень 

образован (создан) в  лингвистике  этого языка.   

 2. Термины и их совокупность («терминология») имеют сходства с понятием 

«номенклатуры»  и их совокупностью. Один из известных русских языковедов  Г.О. 

Винокур  разграничил понятия «терминология» и «номенклатура». Это разграничение 

укоренилось в науке о языке и с небольшими изменениями разделяется современными 

терминологиями.  Г.О. Винокур  писал:  «Что касается  номенклатуры, то, в отличие от 

терминологии, под ней следует понимать систему совершенно абстрактных и условных 

символов, единственное  назначение которой состоит в том, чтобы дать максимально 

удобные с практической точки зрения средства для обозначения предметов, вещей, без 

прямого отношения к потребностям теоретической мысли, оперирующей этими вещами» 

[4].    

       Вслед  за Г.О. Винокуром  А.А. Реформатский  проводит различение  терминологии 

и номенклатуры, основывающееся на том, что номенклатурные  слова  сопряжены  с 

понятиями,  но неисчислимы, более номинативны,  а термины «связаны с понятиями 

науки, они для каждой науки (в каком-то едином ее направлении) исчислимы и 

принудительно связаны с понятиями данной науки, так к словесно отражают  систему  

понятий данной науки».  Значение  номенклатурных слов конкретнее и точнее значения 

терминов, номенклатурные слова могут обозначать предметы единичные, а потому могут 

быть  и  собственными  именами. По А.А.Реформатскому, море, река, гора – термины;  

Каспийское,  Миссисипи, Эльбрус – номенклатурные слова [5].  

    В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой имеется следующее 

определение понятия «номенклатуры»: «Номенклатура – совокупность  специальных 

терминов-названий, употребляющихся в данной научной области;  названия типичных 

объектов данной науки (в отличие от терминологии, включающей обозначения 

отвлеченных понятий и категорий» [6, 270].  Например, агглютинация, флексия, фонема, 

грамматика – это термины науки о языке  [7,6].  
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3. Характерный признак термина – однозначность.  «Однозначность термина 

определяется тем, что он находится не только в лексической системе языка, но и в системе  

понятий той или иной науки» (Р.А.Будагов).  

4. Между терминами и специальными понятиями должны быть неоднозначные 

соответствия: каждый термин должен называть «свое» понятие, каждое специальное 

понятие должно обозначаться «своим» термином. Поэтому случаи синонимии относятся к 

недостаткам терминологии:  многозначность – полисемия, языкознание—языковедение—

лингвистика  и др.  В рамках терминологических системах встречаются и омонимия 

терминов: субъект в философии, праве, лингвистике; морфология в естествознании и 

лингвистике;  реакция в химии, философии и политике  и др.  

 5. Термины возникают следующими разными путями. Например, в русском языке 

следующие термины образованы:  

а)  семантическими –  путем переосмысления  имеющегося в языке слова: лицо, 

предложение, союз (лингвистика); лопатка, стремечко, таз (анатомия);  головка, ножка, 

пестик (ботаника) и др.; 

б)  морфологическими –   созданием  слова из имеющихся в языке соответствующих 

морфем: гидростат, кардиоскоп, космовидение, льдистость,  пескование почвы,  

токовращатель и др.; 

в) синтаксическим – путем образования терминов-словосочетаний:  белый стих, 

блок выдачи информации, солнечное сплетение, элементарная частица, сложные слова, 

союзная связь, сложноподчиненное предложение  и др.; 

г) собственно лексическим – за счет заимствования иноязычных слов: ария, дуэт, 

каватина (из итальянского); атака, батальон, эскадра (из французского);  конвейер, нокаут, 

регби, экскаватор (из английского);  компас, лоцман, киль (из голландского); 

д) в результате создания калек: водород, жёсткокрылые, междометие,  

многоугольник,  правописание ; 

е) заимствование (русских) диалектных слов:  жатко, трепало, задохлик, летнина, 

лизуха (сельскохозяйства), поливуха, разволень (морск.) и др.  

6. Все эти сказанные характерны и для терминологической системы  таджикского и 

узбекского языков, в том числе, и для системы их лингвистической терминологии. Так,  в  

таджикском  и узбекском языках однозначно употребляются термины абзац, акустика, 

арго, артикль, архаизм, ассимиляция, грамматика, графема, графика, дериват, инфикс,, 

диалог, дифтонг, идиома, изоморфизм ,инфинитив, калька, лабиализация, лексема, 

лексика, морфема, морфология, неологизм, объект, омоним, омонимия, ономастика, 

орфоэпия, префикс, префиксация, пуризм, проклитика, пунктуация, редукция, риторика, 

синоним, синонимия, синекдоха, синтагма, синтаксис, синтез, синхрония, система, 

структурализм , субъект, субстантивация, тире, трифтонг, фонема, фонетика, формант, 

фразеологизм, фразеология, эвфемизм, эллипсис, энклитика, эсперанто, этимология и др. 

составляют интернациональный пласт лингвистической терминологии лексики 

таджикского  и узбекского  языков [8] и языков других национальностей. 

7. Основная  часть  системы лингвистической терминологии таджикского и 

узбекского языков составляют термины, которые образованы путем калькирования из 

русского языка. Например, аломати хитоб (восклицательный знак),  аломати 

савол(вопросительный знвк), алоqаи бепайвандак (бессоюзная связь), алоqаи синтаксиси 

(синтаксическая связь), алоqаи пайваст(сочинительная связь); баёния (приложение), 

бандаки падежи (падежное окончание), дунукта (двоеточие), дуhичои (двусложный), 

забони адаби (литературный язык), забоншиноси (языкознание), заданок (ударение), 

замони гузашта (прошедшее время), ибораи феъли (глагольное  словосочетание), исми хос 

(собственное имя), калимаи ёридиhанда (служебные слова),  кутоhшави (стяжение), 
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лексикаи касбу hунар (профессиональная лексика), садонок(гласный) и др. – в таджикском 

языке; ур~у (ударение), унли товуш (гласный звук), тилшунослик (языкознание),  содда 

гап (простое  предложение), qўшма гап (сложное предложение), логик ур~у (логическое 

ударение), келишик (падеж),  келишик категорияси (категория падежа),  феъл замонлари 

(время глагола),  содда сўз (простое слово), qўшма сўз (сложное слово), тенг алоqа 

(сочинтиельная связь),  тобе алоqа (подчинительная связь) и др. в узбекском языке.  

    Термины бывают  общепонятными и узкоспециальными и в одной и той же науке 

[9, 136].  Так,  например,  среди лингвистических терминов общепонятными в русском 

языке являются  подлежащее, сказуемое, деепричастие, лексика, ударение, слова, 

морфология,  омонимы,  синонимы, антонимы и др.;  а  узкоспециальными --  

интервокальный,  омофоны,  эпентеза, гетероним, эквоним, функционим,  супплетивизм, 

постфлексийный, диереза  и др.  Подобные  особенности характерны и для  систем 

лингвистических терминов  таджикского и узбекского языков,  об этом подробно идет  

речь в нашей другой специальной информации. 

     В заключение отмечаем, что термины составляют специальную лексику словарного  

состава  каждого языка,  в  который охватываются, в основном, научные и технические 

термины, в том числе, и лингвистические.   

      В специальной лексике выделяются слова и выражения, используемые группами 

лиц, объединенных по роду своей профессиональной деятельности, и называемые 

профессионализмами  [10, 106].. 

    Таким образом, в специальной лексике большое место занимают научные и 

технические термины. Возникновение и функционирование специальной лексики 

обусловлено развитием науки, техники, искусства, носит ярко выраженной социальной 

характер и находится под контролем общества [11, 107].  
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В настоящее время формируется новая глобальная информационно-

коммуникационная среда жизни, образования, общения и производства. Эти процессы 

происходят на фоне постоянных изменений в сфере образовании. В современном обществе 

большое значение имеет внедрение и активное использование инновационных технологий 

при обучении будущих военнослужущих.  К одним из важнейших факторов, 

определяющих качество подготовки студентов в университете, является информационно-

методическое обеспечение учебного процесса.  

Одной из составляющих деятельности преподавателя в высшем учебном заведении 

является методическая работа. Так получается, что методика преподавания теоретических 

дисциплин является недостаточно – разработанной сферой процесса обучения. При этом 

«наложение» на несовершенные процессы обучения информационных технологий может 

приводить к отрицательным результатам за счет избытка информации, предлагаемой 

военнослужащем в условиях дистанционного обучения.  

В вузах компьютерные технологии обучения в сочетании с другими технологиями 

являются единственной возможной формой дистанционного обучения, включающей все 

выше перечисленные технологии интерактивного обучения. Эти формы, дополняя 

аудиторные занятия, позволяют повышать уровень знаний, обучающихся за счет 

привлечения новых информационных ресурсов и мультимедийных технологий. 

Эффективность существенно повысилась, благодаря разработке специально разработанной 

платформы дистанционного обучения Moodle.3.1, и использованию компьютерных 

обучающих программ Hotpot, Audacity, способных выполнять функции педагогической 
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оценки. Несмотря на то, что большинство обучающих программ представляют по 

существу, электронные курсы и электронные учебники, снабженные набором тестов 

закрытого и открытого типа, различными интерактивными заданиями, тем не менее, они 

играют большую роль в активизации учебного процесса.       

Опыт проведения учебных занятий на кафедре иностранных языков показывает, что 

наибольшего эффекта и результативности обучения можно достигнуть при широком 

использовании инновационных подходов и интерактивных технологий не только во время 

проведения занятий, но и во внеаудиторное время. Современная технологическая база 

вузов позволяет превратить совокупные знания, которыми располагают преподаватели, в 

электронный ресурс, доступный обучающимся в любое время, в любом месте и в любой 

форме. В последнее время преподаватели сопровождают чтение лекций проведение 

практических занятий и организацию самостоятельной работы студентов компьютерными, 

электронными и онлайн презентациями. Преподаватели используют дистанционные 

формы обучения, которые приемлемы не только для заочной, но и для очной формы 

обучение иностранных языков военнослужащих. Но одним из направлений 

дистанционного обучения военнослужащих явилось бы использование преподавателями 

вебинарных комнат для синхронных онлайн-лекций и онлайн-семинаров, о которых будет 

говорится уже в другой отдельной статье.  

Активные формы и методы обучения и контроля не только способствуют 

активизации учебной деятельности, усилению роли самостоятельной работы учащихся, но 

и позволяют диагностировать способности и готовность военнослужащих применять 

коммуникативные умения и профессиональные навыки при решении разнообразных задач 

в условиях изменяющейся ситуации в образовательном процессе.  
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В настоящее время научным вопросом в подготовке высококвалифицированных 

кадров является совершенствование системы подготовки кадров. Поэтому определения 

роли и место современных технологий обучения в образовании является весьма важным 

вопросом, требующего своего решения. Реформирование системы образования и 

подготовка кадров осуществляется в соответствии с реализацией «Национальной 

программы» при опоре на существующей опыт и достижения науки. Следовательно, 

научное обоснование целей, содержания, методов, способов и средств обучения 

основывается на современных технологий обучения. В этом плане основное  внимание в 

обучении иностранным языкам направлено на развитии личностные качества и внутренняя 

возможности обучаемых. Поэтому на современном этапе для подготовки всесторонне 

развитого и квалифицированного специалиста-учителя иностранного языка необходимо 

освоение новых педагогических технологий. 

       Технологический подход и индивидуализация обучения во многом способствуют 

раскрытию внутрених возможностей обучаемых и повышение мотиваций обучаемых к 

усвоению знаний и формированию речевых умений и навыков. 

       В современной педагогической и методической литературе можно часто встретить 

слово «технология». Она имеет латинскую основу, которая обозначает искусства, 

мастерство (“teche”) и науке (“logos”). Выделяются три разновидности технологии: 

    1. Техническая технология; 

    2. Образовательная технология; 

    3. Обучающая технология. 

     Теперь рассмотрим их в отдельности. 

Техническая технология. 

1.Необходимо отметить, что слово технология пришла к образованию от 

производства, где часто встречается такие понятия как «технологический процесс» и 

«технологическая операция»,  «технологический режим». В научно-популярной 

литературе широко используются термины «новые технологии обучения» и 

«педагогическая технология», и «информационные технология» и.т.п. Поэтому перед тем 

использовать их в обучении иностранным языкам необходимо уточнить этих понятий. 

       2. Технологический процесс - это совокупность технологических операций во время 

производстве товаров, а технологическая операция означает совокупность действий 

выполняемый рабочими в производстве товаров. Под понятием «технологический режим» 

понимается время, условия и порядок выполнения всех технологических операций.  

Существуют также «технологическая карта» - это есть документ, который включает в себе 

всех операций, используемые в производстве товаров в определенной последовательности. 

     3. Образовательная технология. 
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Данное понятие взято из английского слова «Educational technology» и означает 

“технология образования”. В педагогической литературе образовательная технология 

употребляется почти однозначно с педагогической технологией. Следует отметить, что 

существует еще одно понятие-«новые информационные технологии», под которым 

подразумевается процессы сбора, хранения и переработка информаций.  

Педагогическая технология направлена на развития личности, его качество и 

характер, поэтому образовательная технология в этом плане близка к ней по функции. 

       4.Обучающая технология является частью образовательной технологии, однако в ней 

чётко выражено обучающая цель, в сравнении с воспитающей. Поэтому нам кажется 

целесообразно дифференцированный подход к педагогической и обучающей технологии. 

Как известно последний имеет больше дидактический характер. 

1.Образовательная технология. 

Данное понятие взято из английского слова «Educational technology» и означает 

“технология образования”. В педагогической литературе образовательная технология 

употребляется почти однозначно с педагогической технологией. Следует отметить, что 

существует еще одно понятие-«новые информационные технологии», под которым 

подразумевается процессы сбора, хранения и переработка информаций.  

Педагогическая технология направлена на развития личности, его качество и 

характер, поэтому образовательная технология в этом плане близка к ней по функции. 

        2.Обучающая технология является частью образовательной технологии, однако в ней 

чётко выражено обучающая цель, в сравнении с воспитающей. Поэтому нам кажется 

целесообразно дифференцированный подход к педагогической и обучающей технологии. 

Как известно последний имеет больше дидактический характер. 

           Обучающая технология (её можно также называть «дидактической технологией») 

направлена на использование внутренних психологических возможностей обучаемых в 

усвоении знаний и формировании речевых умений и навыков, а также нахождение более 

эффективные способов и методов обучения, которые ведут к гарантированному результату 

путём выполнения последовательных дидактических операций. 

          В педагогической психологии также используются внутренние психологические 

возможности обучаемых, однако они направлены на формирование личностных 

человеческих качеств как трудолюбие, к старшим, любовь к родине и других 

нравственных качеств.  

 

Список литературы 

 

1. Азизхажаева Н.Н. «Педагогические технологии и педагогическое мастерство» Ташкент. 

ТГПУ им. Низами, 2003. 

2. Епишева О.Б. «Основные параметры технологии обучения». Школьные технология. 

2004. №4.  

3.  Кларин М.В. «Педагогические технология в учебном процессе. Анализ зарубежного 

опыта». Москва. Знания. 1989. Повое в жизни, наука, техника. Сер. «Педагогика и 

психология» №6. 

 

* * * 

 

 

 

 

 



Филалогиялык  илимдер 
 

46 

 

УДК 80/81 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ С КОМПОНЕНТОМ 

”ГУЛ” В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

           (на материале лексикографических источниках узбекского языка) 

“ГҮЛ” КОМПОНЕНТИ БАР ТАТААЛ СӨЗДӨРҮНҮН ӨЗБЕК ТИЛИНДЕ 

ФУНКЦИЯЛАНУУСУ (өзбек тилиндеги лексикографиялык булактардын 
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Аннотация: В статье впервые в узбекском языкознании подвергаетсяя анализу 

морфемный состав сложных слов, одним из функциональных  их компонентов является 

лексема «гүл» (цветок).   

Аннотация: Макалада өзбек тилтаануу илиминде алгачкы жолу “гүл” компоненти 

бар татаал сөздөрүнүн морфемалык составы анализденди.     

 Annotation: In the article, for the first time in Uzbek linguistics, the morphemic 

composition of complex words is analyzed, one of their functional components is the token 

“hum” (flower). 

Ключевые слова и выражения: сложные слова, композит, сложение, 

словопроизводство, компонент, подчинение, корневые морфемы, атрибутивное 

отношение.            

Ачкыч сөздөр: татаал сөздөр, композит, кошуу, сөз жасоо, компонент, багыныңкы, 

уңгу сөздөр.  

Key words and expressions: compound words, composite, addition, word production, 

component, subordination, root morphemes,   attributive relationship. 

         

 В настоящей научной информации нами будут рассмотрены взаимоотношения  

функциональных частей сложных слов с компонентом «гул» (цветок) в узбекском языке, 

которые были приложены в книге  академика А.П.Хаджиева «Сложные, парные и 

повторные слова в узбекском языке»[1].  

     Во втором томе пятитомного «Толкового словаре узбекского языка» зафиксированы 

следующие сложные слова с начальным (препозитивным, подчинительным) компонентом 

«гул»: гулбарг, гулбањор, гулбеор,гулбоѓ, гулдаста, гулетим, гулисумбил, гулкарам, 

гулкоса, гулкўрпа, гулмих, гулмоњи, гулрух, гулсапсар, гултож, гултожбарг, 

гултожихўроз, гултувак, гулхайри, гулхона, гулчамбар, гулчелак, гулчирой, гулќайчи, 

гулќанд, гулќоѓоз, гулѓунча, гулњамишабањор [2; 516-522],    

         Сложные слова с компонентом «гул» (цветок) в узбекском языке реализованы по 

моделям следующего типа: 

1. Модель «гул+существительное» ( в сложных словах, реализованных по этой 

модели, «гул» вступает как  подчинительный компонент атрибутивного сложения): гулбоѓ, 
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гулёр, гулмих, гулнор, гулрухсор, гулбарг, гулисумбул, гулњамишабањор, гулхона, 

гулбарг, гулбањор, гулбеор, гулдаста, гулетим, гулисумбил, гулкарам, гулкоса, 

гулкўрпа,гулмоњи, гулрух, гулсапсар, гултож, гултожбарг, гултожихўроз, гултувак, 

гулхайри, гулхона, гулчамбар, гулчелак, гулчирой, гулќайчи, гулќанд, гулќоѓоз, гулѓунча, 

гулњамишабањор . 

а) постпозитивный компонент сложного слова в  предметном значении бытового 

обслуживания:    гулкоса, гулкўрпа,  гулмих,  гулќанд, гулќоѓоз,   гултувак;  

б) постпозитивный компонент сложного слова обозначает предмет, который 

относится к явлению меронима:  гулбарг, гулпоя, гултож,  гуѓунча, гулчехра, гулчамба, 

гултожбаргр ; 

в) постпозитивный компонент сложного слова имеет значение растений: гулраъно;  

г) постпозитивный компонент сложного слова имеет значении времени года: 

гулбањор, гулњамишабањор.гулсумбул ; 

д) постпозитивный компонент сложного слова имеет значение цвета:   гулхайри, 

гулхона, гулетим, гулсапсар; 

е) постпозитивный компонент сложного слова имеет значение  социального 

положения лица(человека): гулетим.  

ё) постпозитивный компонент сложного слова имеет значение признака: гулбеор.  

11. Модель «существительное+гул» (в сложных словах, реализованных по этой 

модели, «гул» вступает как господствующий компонент атрибутивного сложения) : 

а) препзитивный компонент сложного слова имеет предметное значение:, 

карнайгул, косагул, панжарагул, тугмагул ,ќамчингул;  

б) препозитивный компонент сложного имеет значение местности (топонима): 

ќашќаргул, ,ќўќонгул; 

в) препозитивный компонент сложного слова имеет значение мелких живых 

существ: капалакгул; 

г) препозитивный компонент сложного слова имеет значение растений разного 

характера:  нашагул, картошкагул, печакгул; санбитгул ,тўпгул,  чиннигул; 

д) препозитивный компонент сложного слова имеет значение ткацкого материала: 

шойигул; 

е) препозитивный компонент сложного слова имеет не предметное значение 

меронимического характера: чамандагул, шапалоќгул, намозшомгул; 

ё) препозитивный компонент сложного слова имеет значение зоонима; бўригул; 

ж) препозитивный компонент сложного слова имеет непонятное значение:  

санбитгул, хоргул. 

      Модель «прилагательное+гул»:  сапсаргул, кўкгул, ќизилгул, ќоќигул,  

      Сложные слова с компонентом «гул»( цветок) в узбекском языке, на основе 

различия наличия или не наличия денотативного значения лексемы гул в общей семантике 

композита, делятся на две группы: а) сложные слова, в семантике которых имеется 

денотативное значение лексемы «гул»; б) сложные слова, в семантике которых не имеется 

денотативное значение лексемы «гул».  

      К первой группе данной классификации относятся сложные слова типа  нашагул,  

картошкагул, печакгул, капалакгул,  чамандагул, шапалоќгул, намозшомгул, сапсаргул, 

кўкгул, ќизилгул, ќоќигул, карнайгул, косагул, панжарагул, тугмагул ,ќамчингул, гултувак;  

   Ко второй группе данной классификации сложных слов с компонентом «гул» 

относятся:   гулетим, гулкўрпа, В семантической структуре лексемы  ко с а г у л  не 

имеется денотативное значение обеих компонентов: и «коса» (чашка), и «гул». Слово 

косагул  в целом употребляется в переносном значении, обозначает лица, который раздает 
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спиртные напитки к своим компонерам во время выпивки спиртные напитки, т.е. носит 

значения слов: «виночерпий, тамада.  

     Кроме этого, лексема «гул» употребляется и в составе нескольких собственных 

имен людей женского и мужского пола, в которых денотативное его значение теряется до 

нуля: Гулбањор, Гулнора, Гулбањор, Ќизларгул, Гулбодом, Гулчењра, Гулойим, 

Гулрухсор, Аноргул, Тўйгул, Гулбека, Гулюз, Гулшода,  Ойгул;  Гулбек, Гулбой; 

Барногул, Орзугул, Ойгул, Ќизларгул, Сарагул, Тозагул, Чиннигул  и др.  

       Лексема «гул» в узбекском языке употребляется и в составе  некоторых 

фразеологических, паремиологических и эвфемических единиц, как йигитнинг гули 

«наилучший парень»(дословно: цветок джигита), овќатнинг гули  «наилучшая 

пища»(дословно: цветок пища); бањор гули сўлимоќ, гул сўлмоќ, гул терганикетмоќ 

(смерть малышей), гул узмоќ, гул умри машъалисўлмоќ (умиреть) и т.д., что является 

темой отдельной самостоятельной научной информации.  Последние  пять выражений с 

компонентом «гул», эвфемически (переносно) связаны со значением смертьи людей 

разного возраста [7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории языка, 

вызванные своеобразием прономинальной семантики, и выявляется категориальное 

значение прономинальных единиц языка. 

Аннотация: Макалада тил теориясындагы дискуссиялык   прономиналдык 

семантиканын  өзгөчөлүктөрү аркылуу келип чыккан суроолор каралып, прономиналдык 

бирдиктердин категориалдык маанилери талкууланды.  

Annotation: The article discusses the controversial issues of the theory of language, caused 

by the peculiarity of the nominal semantics, and reveals the categorial meaning of the nominal 

units of the language. 

Ключевые слова: прономинальная семантика, субституция, эгоцентричность, 

денотация, синхрония, диахрония. 

Ачкыч сөздөр: прономиналдык семантика, субституция, эгоцентристтик, денотация, 

синхрония, диахрония. 

Key words: nominal semantics, substitution, egocentricity, denotation, synchrony, 
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 Одной из специфических особенностей прономинативов языка является их 

семантика. 

Местоименная семантика отвлеченна, универсальна и очень гибка. 

Абстрактность семантики привела к тому, что теория местоимений стала узлом 

лингвистических противоречий. Общелингвистические проблемы концентрированно и 

во всей сложности представлены в описаниях местоименных слов в языке. Назовем и 

прокомментируем некоторые дискуссионные вопросы теории языка, вызванные 

своеобразием прономинальной семантики. 

Неопределенность и отвлеченность местоименной семантики послужили 

основанием для постановки даже вопроса: имеют ли местоимения вообще значение?  

Многие языковеды определяют местоимения как слова, лишенные собственного 

значения. По их мнению, местоименные слова в языке выполняют только 

заместительную функцию. 

Значения местоимений определяются предметным содержанием тех слов, 

субститутами которых они являются. 

Ясно, что при таком подходе отрицается наличие у местоимений означаемого. 

Получается, что они имеют только означающее. Означаемое, выходит, имеют только те 

слова, которые замещают местоимения. 

Способность местоимения к замещению имени и других частей речи в тексте 

считается многими языковедами одним из его важнейших свойств (Л. Блумфилд, Л.В. 

Щерба, А.М. Щербак и др.). 

Являются ли местоимения заместителями имени? 

Отчасти на этот вопрос можно ответить положительно. Мы можем сослаться на 

школьный опыт, на жизненность «вопросной» методики при школьном грамматическом 

разборе. Вопросительные местоимения и члены их словоизменительной парадигмы служат 

универсальным средством определения принадлежности того или иного слова к частям 

речи, к типам словосочетания и к членам предложения, выступая в функции субститутов 

почти всех знаменательных частей речи. Иногда в методике преподавания русского языка 

местоимения он, она, оно используются для определения рода имен существительных на 

основе правила: если существительное допускает замену местоимением он, то оно 

мужского рода, если оно заменяется местоимением она, то относится к женскому роду и 

т.д. 

Но такая методика слишком упрощает язык и процесс обучения языку. Она не 

работает на развитие интеллекта и речи школьников. Она не отвечает на вопрос о том, как 

же определяется статус самих вопросительных местоимений. 

Субституция возможна и в тексте. Каждое местоимение в силу обобщенности 

своего значения может заменить определенное число неместоименных слов. Такая 

способность заложена в семантику любого местоимения, составляет его 

синтагмообразующий  потенциал и нередко реализуется в разговорной речи. Но считать 

местоимения текстовыми субститутами именных частей речи невозможно. 

Приведём небольшой фрагмент из произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина «Письма 

к тетеньке»: 

            Милая тетенька! 

Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. То расцветали 

надеждами, то увядали; то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то 

опускали ее долу, точно все, что нужно, услышали; то устремлялись вперед, то жались в 

сторонке… 

(Собрание сочинений: В 10 томах. Том VII. - М.: Правда, 1988. с.273) 
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Мы здесь не отмечаем местоименные служебные слова  ли, то, как бы и наречие 

так, а только собственно местоимения: вы, мы с вами, это, к чему-то, ее, все, что. 

Ничто в данном случае не свидетельствует о том, что данные слова замещают 

какие-то другие слова. 

Каждое местоимение использовано уместно, имеет свое место, своё значение и 

назначение. Невозможно восстановить какой-то другой текст-оригинал, где вместо 

местоимений были бы имена существительные. Такая попытка привела бы к созданию 

искусственного текста. 

Может быть, местоименные словоформы  вы и вами замещают существительное 

тётенька? Попробуем заменить их существительным. В результате получим текст: 

Помните ли тётенька, как мы с тётенькой волновались? В обоих случаях  нарушены  

содержание и логика высказывания. Некоторая интонационно-графическая трансформация 

текста может поправить содержание первой части фразы: Помните ли, тётенька, как…, 

делая её осмысляемой и понятной. Местоимение мы имеет инклюзивную семантику и 

включает в свое содержание значение «я+вы». В содержании местоимения мы  сема «вы» 

присутствует скрыто, а в словоформе вами – явно. Иными словами, сема «вы» входит в 

значение местоимения мы имплицитно, оформлена эксплицитно в местоимении вами. 

Есть основание говорить о семантическом плеоназме. В любом случае замена 

местоимений существительными приводит нас к потере смысла и нарушению логики 

передаваемого сообщения. Ещё большую бессмыслицу получим, заменив 

существительные местоимениями. 

На основании изложенного мы не можем принять точку зрения, согласно которой 

местоимения выполняют в языке только заместительную функцию. 

Считаем, что заместительность является  частным признаком местоименных 

слов. Местоимения замещают другие слова только в определённых случаях и в 

определенных целях (во избежание повторения, для установления связи между 

сообщениями, для учебных целей и т.д.). 

Другой подход к местоимённой семантике связан с именами таких лингвистов, как 

О.Есперсен, Р.Якобсон, А.Нурен, Р.Том и др. По мнению этих теоретиков языка, 

местоимения как отвлечённые слова не имеют постоянную денотацию, выступая в 

качестве «подвижных определителей» предметного мира, и поэтому правильнее отнести 

их к шифтерам. 

Отсутствие устойчивой денотативной отнесенности составляет, безусловно, одно из 

важнейших следствий, к которому приводит своеобразие местоименного значения. Но 

такое следствие, как кажется, не доказывает изменчивости самого значения.  Значение 

есть, существует. Но оно не такое, как, скажем, у имен существительных или 

прилагательных, более общее, гибкое. Причиной отрицания местоименного значения 

могло послужить представление о том, что значение местоимений не исчерпывается 

характеристикой участника  события через его отношение к акту речи или через 

соотношение с элементами предшествующего или последующего контекста. Именно  

поэтому в речи встречаются частые ссылки на конкретизацию местоименного значения. 

Местоименное значение формируется и осознается только в  связной речи. С этой 

точки зрения правы те лингвисты, которые считают их текстообразующую функцию 

ведущей. Нужно согласиться с мнением о том, что «конкретное значение местоимения 

получают только в связной речи». Можно высказать возражение по поводу такого 

понимания местоименной семантики, поскольку конкретное значение любого 

абстрактного слова проявляется в контексте и в связной речи. Даже киргизское слово кък, 

самое частотное и семантически прозрачное, получает конкретные значения в синтагме, в 

сочетании с другими словами: «трава» (+чыкты), «небо» (+т\ карай), «в трауре» (+кийип), 
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«неуступчивый, настойчивый» (м\нъз\+), «зеленый» (+чъп), «голубой» (+къз), «неспелый, 

незрелый» (+алма), «спелый, зрелый» (+кайналы) и т.д. Оказывается, не только 

местоимения приобретают конкретное значение в связной речи, но и другие классы слов – 

имена существительные и прилагательные. Часто именно связная речь и контекст служат в 

качестве наполнителя содержания слова. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что идея об отсутствии у 

прономинального класса слов собственных значений еще недостаточно обоснована. Она 

нуждается в уточнении и дополнительной аргументации. 

Ю.С.Степанов и Э.Бенвенист особо подчеркивают индивидуализирующую 

функцию личных местоимений я и ты, которые представляют отправителя и получателя 

речевой информации как личность, взятую в ее единственности. Вызывает возражение 

вывод Бенвениста о том, что местоимения не принадлежат языку и что они не имеют 

лексического значения. В речи используется то, что есть в языке. В словаре  

фиксируется то, что является лексической единицей, имеющей соответствующее 

значение. На этом основании считаем отдельные положения, высказанные Бенвенистом, 

произвольными и недостаточно аргументированными. 

Местоименная семантика ориентирована на место говорящего в пространстве и 

времени. Указание отражает позицию производителя речи в координате «Я - не-я». 

В ряде определений местоименного класса слов указывается на субъектный и  

субъективный характер использования прономинальной лексемы. В центре высказывания, 

по-видимому, стоит субъект - говорящее лицо. Его субъектное отношение к предмету 

высказывания, к реальному миру и обусловливает выбор того или иного местоимения. Так, 

по мнению М.И. Стеблина-Каменского, местоимения – это слова, выражающие отношение 

говорящего к действительности, требующие уточнения в процессе речи по отношению к 

предмету речи. 

Мысль о центральности говорящего в сфере речепорождения и первичности 

местоименных корней в языке высказывалась учеными неоднократно. К.Е.Майтинская 

приводит слова В.Таули, который отмечал, что категория местоимений выделялась в языке 

раньше других категорий слов, ее выделение предшествовало даже формальному 

разграничению глагола и имени. Такой же идеи придерживались кавказисты Н.Ф.Яковлев 

и Д.А.Ашхамаф: «Местоимения развиваются в языке раньше имени и глагола… Они 

появляются уже в аморфную эпоху развития языков, сначала просто, в качестве особого 

класса слов с обобщенным (абстрактным) значением». 

 В пространственной оси «Я - не-я» исходным является, естественно, говорящее 

лицо. Поэтому оно могло быть исходной точкой высказывания. В.Чермак считает, что в 

конечном счете любое языковое выражение восходит к выражениям пространственных 

восприятий и ориентаций, т.е. к местоименным словам в широком смысле слова, первые из 

которых передавали противопоставление примитивных представлений о дихотомии «Я – 

не-я». Постепенно осложняясь, данная дихотомия трансформировалась в дихотомии типа 

«здесь – там», « видимое – невидимое», «известное – неизвестное», «полное – пустое», 

«жизнь – смерть», «действие – пассивность» и т.д. Следы подобных преобразований 

можно найти как в примитивных, так и высокоразвитых языках. 

Близкая к данной идее позиция представлена в трудах Ю.С.Степанова. По его 

мнению, вербальная коммуникация осуществляется в нескольких координатах. 

Говорящий или пишущий человек является «ядром» всей системы языка. Акт речи 

ориентирован на пространство-время, в центре которого находится тот, который 

производит речь. В соответствии с этим Ю.С.Степанов выделяет три координаты круга с 

центром «я».  Из первоначальной системы координат акта речи «я – здесь – сейчас» 

развивается полная система лексико-грамматических единиц с пространственно-
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временным значением. Исходным моментом является лексико-семантическое 

противопоставление «Я – не–я», проявляемое как в диахронном, так и в синхронном плане. 

Как видим, местоименные слова вполне могут быть рассмотрены как исходные 

в диахроническом плане и как центральные в плане синхронии. Они являются 

ключевыми и с точки зрения говорящего в речевой деятельности, выражая его 

пространственно-временную ориентацию. 

Каждая часть речи имеет свое категориальное значение. Категориальным 

называется значение, которое присуще целому классу слов, обобщает и характеризует 

класс в целом. Категориальное значение имен существительных – предметность, 

прилагательных – признаковость, глагола – процессуальность, числительных – 

количественность, наречий – адвербиальность. Некоторые лингвисты считают, что 

местоимения  обладают категориальными значениями других частей речи, не имея 

собственного. Мы считаем эгоцентричность категориальным значением  

местоимений. Местоимения в высшей степени  эгоцентричны. Их семантика отвлеченна. 

А предметность, признаковость и др. являются частными категориальными  значениями 

прономинальных лексем, характеризующими их типы и подтипы. 

Языковые значения многотипны и многослойны. Выделяются лексические, 

грамматические, лексико-грамматические, категориальные, морфологические, 

синтаксические, словообразовательные, экспрессивно–стилистические и другие значения. 

Эти значения не имеют строгой классификации. Они не однопорядковые, не 

одноранговые. Нередко они действуют совместно, образуя семантические комплексы. 

Каким является местоименное значение в целом? На этот вопрос лингвисты отвечают по-

разному. Одни языковеды называют местоименное значение лексическим, другие – 

грамматическим.  Третьи отказывают в признании за местоимениями каких бы то ни было 

значений, называя их асемантическим классом слов. Еще есть грамматисты, которые 

отмечают неустойчивость и изменчивость местоименной семантики. 

Мы считаем, что каждое местоимение имеет лексическое значение, которое 

фиксируется лексикографически.  Категориально-грамматическим значением 

местоименных слов является эгоцентризм, вокруг которого группируется все указательное 

поле. 

Литература 

 

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с. 

2. Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. -М.: Наука, 1969.-308 с. 

3. Селиверстова О.Н. Местоимения в языке и речи. – М.: Наука, 1988. – 151 с. 

4. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Имя). – Л.: 

Наука, 1977. – 191 с. 

5. Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Наука, 1966. – 531 с. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖАМУнун Жарчысы 2019-3 
 

53 

 

УДК 80/81 

 

ОБ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА 

ЖЕНСКОГО ПОЛА В УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

ТАЖИК ЖАНА ӨЗБЕК ТИЛДЕРИНДЕ АЯЛГА БАЙЛАНЫШТУУ ТУУГАНДЫК 

ТЕРМИНДЕРИ ОНОМАСИОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕ 

ABOUT ONOMASIOLOGICAL ASPECT OF STUDY TERMS OF FAMILY GENERAL 

WOMEN IN UZBEK AND TAJIK LANGUAGES 

  

         Каримов В.В., ст. преподователӣ Кокандского  

государственного педагогического института им. Мукими; 

 соискатель кафедры “«узбекский язык и методика его преподавания”  

ХГУ имени акад. Б. Гафурова (Таджикистан) 

       Расулова Ш.А.  преподаватель  Бохтарского           

  госуниверситета им Н. Хисрава; 

 соискатель кафедры “узбекский язык и методика его преподавания”  

ХГУ  имени академика     Б. Гафурова (Таджикистан) 

 

       Аннотация: В статье вкратце рассматриваются функционально-семантические 

особенности  отдельных пластов лексики языков разного грамматического строя—

узбекского и таджикского. В качестве иллюстративного материала привлечены термины 

родства женского пола боковой линии.  

 Аннотация: Макалада тажик жана өзбек грамматикалык түзүмдөрүндөгу айрым 

лексикалык катмарларынын функционалдык семантикалык өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз 

болот . Мисал катары аялга байланыштуу туугандык терминология колдонулду. 
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Annotation: The article briefly discusses the functional and semantic features of the 

individual layers of the vocabulary of languages of different grammatical systems, the Uzbek and 

Tajik. As an illustrative material, the female side relationship terms are used. 
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Словарный состав языка многогранен и сложен. Это определяется тем, что каждая 

единица лексики имеет и содержательные и выразительные планы, взаимоотношения 

которых тесно связанны с определенными лингвистическими и экстралингвистическими 

факторами, об этом свидетельствуют наши наблюдения по изучению системы терминов 

родства (ТР) узбекского и таджикского языков. 

      Как нам известно, выразительные и содержательные планы словаря и его отдельных 

пластов тесно взаимосвязаны друг с другом, отрывать одного из них от другого 

невозможно.  

     Следует отметить, что значение пола логически характерно только для названий 

живых существ, среди них важное место занимает система названий (терминов) родства.  
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Значение пола имеет два основных вида: а) значение мужской пол; б) женский пол. Кроме 

этого, имеется еще одна разновидность значения пола под названием «общий пол», в нем 

объединяются значения мужского и женского полов. Так, любое лицо является 

представителем или мужского, или женского полов.  В семантической структуре слов 

общего пола синхронно-синкретичного совмещаются значения и мужского, и женского 

полов. Например, в узбекском  языке заимствованные из русского слова  инженер, диктор, 

завуч, директор, куратор, делегат, депутат и т.д. обозначают лица общего пола, в 

семантической структуре которых объединены значения двух полов одновременно:  

 Данное определение не свидетельствует о том, что в узбекском языке не имеются 

слова исконно тюркского  происхождения, которые обозначают лица со значением общего 

пола. В лексике узбекского языка функционируют исконно тюркские слова типа   бола ( 

ребёнок), бўла (двоюродные братья или сестры), жиян (дети родных братьев и сестер по 

отношению к «эго»), в семантической структуре которых имеются значения двух 

противоположных полов.   

 Имеются случаи, в которых значения двух противоположных полов зафиксированы  

в определенном слове, но со временем в семантической структуре слов такого характера  

происходят изменения: слова в значении мужского пола могут употребляться в значении 

женского пола или наоборот. Возьмем, например слово оќсоќол. За ним зафиксированы 

следующие значения: «седобородый»; «старшина, старейшина, патриарх»; «форма 

обращения к старшему по возрасту или по общественному положению мужчине». В 

настоящее время слово  оќсоќол употребляется и к лицам женского пола, занимающего 

должность председателя  кишлачного совета.  

    По отношению к различиям пола, термины родства изучаемых нами языков делятся на: 

1) термины родства мужского пола; 2) термины родства женского пола; 3)  термины 

родства общего пола. 

Изучение взаимосвязи содержательного и формального аспектов лексического 

материала имеет два аспекта: а) семасиологический и б) ономасиологический.  

    Оба аспекта (семасиологический, и ономасиологический) изучения языкового 

материала относятся к лексической семантике в качестве взаимосвязанных между собой 

его два направления. Различие между этими направлениями заключается лишь в характере 

анализа фактов языка: при семасиологическом аспекте анализ фактического материала 

будет направлена от формы к содержанию, а при ономасиологическом, наоборот, от 

содержания (значения) к форме [1].  В настоящей информации основное внимание автора 

направлено на ономасиологическое направление изучения лексического материала 

узбекского и таджикского языков, в качестве иллюстративного материала привлечены 

некоторые термины родства женского пола (ТР ЖП). 

     Ономасиологический аспект изучения составляет основу современной 

ономасиологии, связанной с именем А.Цаунера, предложенной в 1903 году. Поэтому она 

является новым направлением семантического анализа, противопоставленного 

семасиологическому анализу.    

     Следует особо отметить, что ономасиология неотделима от семасиологии; 

семасиология и ономасиология – два аспекта лексической семантики [2],  

    Терминами родства выражаются лиц двух полов – мужского и женского, каждый из 

них представляет собой как своеобразная микросистема по отношению к общей системе 

терминов родства.  Семантическая структура ТР общего пола в лингвистическом плане 

намного сложнее, чем семантическая структура ТР мужского и женского полов, что 

является объектом нашей другой, самостоятельной, научной информации.  
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       Словарный состав языка как целая система состоит из трёх разновидностей, т.е. из 

трёх подсистем, в которой ТР ЖП имеет характер медиоструктуры, которая находится 

между макроструктуры и микроструктуры [3].   

     Макроструктурой по отношению к системе терминов родства является система 

названий (слов) со значением лица. С этой точки зрения, названия типа ота//падар(отец), 

она//модар(мать), ака//бародари калон (старший брат), опа//хохари калон (старшая сестра) 

и. др. находятся на одном функционально-семантическом уровне с лексемами типа 

муаллим//муаллим (учитель), муаллима//муаллима (учительница), бола//писар(мальчик), 

рањбар, бошлиќ // роњбпр, сардор(руководитель) и.т.д. 

В свою очередь, и сама система терминов родства является макроструктурой по 

отношению к его подсистемам типа: 1) ТР прямой линии  терминов родства; 2) ТР  

боковой линии родства; 3) ТР по линии отца; 4) ТР по линии матери; 5) ТР мужского пола; 

6) ТР женского пола и.т.д.  

     В настоящей статье, как было сказано и выше,  рассматривается одна из 

медиоструктур общей системы ТР--ТР женского пола боковой линии узбекского и 

таджикского языков  на синхронно-типологическом аспекте.  

    Следует подчеркнуть, что понятия макроструктуры, медиоструктуры и 

микроструктуры носят относительный характер, а не абсолютной, что подтверждается при 

наблюдении нами иллюстративных материалов системы ТР  узбекского и таджикского 

языков. 

Система значений ТР женского пола боковой  линии в узбекском и таджикском 

языках состоит из следующих значений: 1)«дочь моих родителей»  

Семантическая структура ТР общего пола в лингвистическом плане намного сложнее, чем 

семантическая структура ТР мужского и женского полов, что является объектом нашей 

другой, самостоятельной, научной информации.  

      Словарный состав языка как целая система состоит из трёх разновидностей, т.е. из 

трёх подсистем, в которой ТР ЖП имеет характер медиоструктуры, которая находится 

между макроструктуры и микроструктуры [3].   

     Макроструктурой по отношению к системе терминов родства является система 

названий (слов) со значением лица. С этой точки зрения, названия типа ота//падар(отец), 

она//модар(мать), ака//бародари калон (старший брат), опа//хохари калон (старшая сестра) 

и. др. находятся на одном функционально-семантическом уровне с лексемами типа 

муаллим//муаллим (учитель), муаллима//муаллима (учительница), бола//писар(мальчик), 

рањбар, бошлиќ // роњбпр, сардор(руководитель) и.т.д. 

В свою очередь, и сама система терминов родства является макроструктурой по 

отношению к его подсистемам типа: 1) ТР прямой линии  терминов родства; 2) ТР  

боковой линии родства; 3) ТР по линии отца; 4) ТР по линии матери; 5) ТР мужского пола; 

6) ТР женского пола и.т.д.  

     В настоящей статье, как было сказано и выше,  рассматривается одна из 

медиоструктур общей системы ТР-ТР женского пола боковой линии узбекского и 

таджикского языков  на синхронно-типологическом аспекте.  

    Следует подчеркнуть, что понятия макроструктуры, медиоструктуры и 

микроструктуры носят относительный характер, а не абсолютной, что подтверждается при 

наблюдении нами иллюстративных материалов системы ТР  узбекского и таджикского 

языков. 

Система значений ТР женского пола боковой  линии в узбекском и таджикском 

языках состоит из следующих значений:  

1)«дочь моих родителей»,  

2) «дочь (моих) родителей старше меня» («старшая сестра»);  
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3) «дочь (моих) родителей младше меня» («младшая сестра»);  

4) «дочь (моих) дядей и тётей» («двоюродная сестра»);  

5) «дочь (моих) братьев»; 

6) «дочь (моих) сестер»;  

7) «сестра (моего) отца» («тетя по линии отца»);  

8) «сестра (моей) матери» («тетя по линии матери») и др.  

          Эти значения женского пола боковой линии родства в узбекском языке выражаются 

посредством лексем «опа» (старш. сестра), сингил (младшая сестра по отношению к 

старшим братьям), сингил (младшая сестра по отношению и старшим сестрам и к старшим 

братьям); амма (тетя по линии отца по отношению к детям родных братьев), хола (тетя по 

линии матери по отношению к детям родных сестер), жиян (дочь братьев и сестер по 

отношению к другим родным братьям и сестрам).   

   Характер фактических материалов нашего исследования  свидетельствует о том, что 

в узбекском языке термины опа, жиян являются многозначными и 

многофункциональными.Так, например, в функционально-семантической микросистеме 

лексемы опа  объединяются четыре лексико-семантических вариантов (далее: ЛСВ):  

опа 1-- «старш. сестра» по отношению к родным младшим братьям;  

опа 2 – «старшая сестра» по отношению к родным младшим сестрам; 

           опа 3 – «сестра отца» по отношению к родственницам младшего 

              возраста;  

          опа 4 –«сестра матери» по отношению к родным младшего возраста». 

          Кроме этого, в отдельных узбекских говорах лексемой  опа  выражаются  значения: 

а) «родная мать»(по отношению к родным детям) и б) «мачеха» (по отношению к не  

родным детям).  

В узбекском языке лексема «опа» в функционально-семантическом плане 

противостоит лексеме ака, в семантической структуре которой дифференциальной 

является сема «мужской пол». Общей и основной для семантических структур лексем опа 

и ака является сема «старше меня» по отношению к адресанту (говорящему):  

опа – «дочь (моих) родителей старше меня»(«старшая сестра»);  

 ака -- «сын (моих) родителей старше меня»(«старший брат») 

В значении «сестра отца», «брат отца» сема «старше меня» в семантической 

структуре этих лексем ослабляется, а в функционировании в значении «форма обращения 

к адресату» (слушающему) сема «кровное родство» семантической структуры лексем опа и 

ака снимается и равняется до нуля. 

Функционально-семантическая особенность подобного характера имеется и в 

других лексемах со значением женского пола боковой линии родства. 

В таджикском языке в качестве функционально-семантического эквивалента 

лексемы опа представляется словосочетание «хохари калон», которая по 

дифференциональному признаку (семе) противостоит словосочетанию «бародари калон» 

(ака). В отличие от узбекского языка, словосочетания «хохари калон», «бародари калон» в 

функции формы обращения к адресанту не употребляется. Кроме этого, в значении «сестра 

(моего) отца» в таджикском языке функционируется самостоятельная лексема «амма» 

(узбекский ее эквивалент тоже амма), в значении «брат (моего) отца» - лексема «амак» (в 

узбекском – амаки), которые употребляются и в функции формы обращения к  адресату.    

Функционально-семантическая микросистема термина жиян // чиян (племяник, 

племянница) состоит из пяти лексико-семантических вариантов:   

 жиян//чиян 1 –«дети родных братьев  по отношению к родным  

 сестрам»;  

жиян//чиян 2-«дети родных сестер по отношению к родным братьям»;  
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жиян//чиян 3 –«дети двоюродных братьев по отношению к  

двоюродным   сестрам»;  

жиян//чиян4 –«дети двоюродных сестер по отношению к двоюродным  

братьям»;  

жиян//чиян 5 – «дети других родственников по отношению к двоюродным 

братьям». 

      Следует отметить, что в семантической структуре лексемы «жиян//чиян является 

нейтрализованной сема различия пола. Поэтому жиян//чиян обозначает и значения 

«младших родственников мужского пола», и «младших родственников женского пола»:  

жиян//чиян 1 – «племянник»; 

 жиян//чиян 2 – «племянница». [4]. 

В таджикском языке, в отличии от узбекского, значения «дочь моих родителей 

старше меня» («старшая сестра») и «дочь моих родителей младше меня»(«младшая 

сестра») выражаются аналитическим способом, т.е. синтаксически, через словосочетаний: 

хохари калон(ам) «старшая сестра»; хохари хурд(ам) «младшая сестра».  

Выражения значений «сестра (моего) отца»(«тётя по отцу»), «сестра (моей) матери» 

(«тётя по матери») в узбекском и таджикском языках не различаются. Значение «тётя по 

отцу» в узбекском и таджикском языках выражается через лексемы амма; а значение «тётя 

по матери» -- через лексемы хола.   Лексема «хола» в обеих языках употребляется при 

обращении и к незнакомым женщинам старше адресанта.   

И  значения «дочь (родных) братьев»; «дочь (родных) сестер» в узбекском и 

таджикском языках выражаются с помощью одной и той же лексемы – лексемой 

жиян//чиян.   

Наш вывод заключается в том, что многие явления в языке носят 

общечеловеческий, интернациональный, характер, что прозрачно наблюдается при 

сопоставлении материала системы ТР узбекского и таджикского языков, несмотря они 

являются представителями языков  разного грамматического строя и разного 

генетического происхождения. 
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 Аннотация: В кыргызском литературоведении пока нет ни одной работы, 

предметом которой стала бы монографически изученная проблема героического на 

материале военной прозы. В этой статье будет сделана попытка исследовать данный 

вопрос. 

Ключевые слова: баталистика, взаимное обогащение литератур, военная проза, 

героическое, дегероизация, диалог культур, кыргызская литература, русская литература, 

национальное своеобразие, подвиг, психологизм, творческие искания, художественное 

открытие, художественный перевод. 

Аннотация: Кыргыз адабият таанусунда азырынча согуш прозасынын 

материалында баатырдыктын монографиялык өздөштүрүлгөн көйгөйү негиз боло ала 

турган бир да иш жок. Бул макалада ушул көйгөйдү изилдөөгө аракет кылынган. 

Түйүндүү сөздөр: адабияттардын өз ара байышы, баатырдык, баталистика, 

дегероизация, көркөм ачылыш, көркөм котормо, кыргыз адабияты, маданияттар диалогу, 

орус адабияты, психологизм, согуштук проза, улуттук бөтөнчөлүк, чыгармачылык 

изденүүлөр, эрдик. 

 Annotation: There is still no any work done in Kyrgyz literary criticism which  would  

become the case study of valorous issue based on the material of the military prose. An   attempt 

to investigate this problem will be made in this article. 

Key words: artistic discovery, battle scene painting, creative quests, cultural dialogue, de-

heroism, feat, heroism, Kyrgyz literature, literary translation, mutual enrichment of literatures, 

psychology, Russian military fiction. 

 

Понятия  героического нет  в литературоведческом словаре Дж. Шериева и А. 

Муратова (1994), Словаре художественно-эстетических терминов Б.К. Укуевой (2005).  

КСЭ (1977) дает такое определение: «Героикалык – көпчүлүктүн, алдыңкы таптардын 

мүнөзүнө жооп берген, адамдардан кайрат, эрдик, туруктуулук жана жан аябастыкты талап 

кылган коомдук мааниси зор иш-аракет. Героикалык этикалык, эстетикалык, 

психологиялык жана башка мүнөзгө ээ» [КСЭ. 2 т.-184 б.].  

Первые попытки критического осмысления литературы о войне были сделаны еще в 

40-е годы чаще самими писателями. О народных песнях, посвященных войне, писал К.  

Маликов [СК, 1944, № 5-6]. В этом же номере обзор кыргызской литературы периода 

Великой Отечественной войны делает  Аалы Токомбаев. Творчеству поэтов военного 

времени   статьи посвятили  К. Акаев, П. Балтин (о Т. Уметалиеве), К. Маликов, Р. 

Шукурбеков, Т. Уметалиев (о Ж. Боконбаеве), А. Токомбаев (о М. Элебаеве) и др.   

К сожалению, обращаясь к литературе о войне, кыргызская критика не уделяла 

должного внимания проблеме героического. Укажем статью А. Валитовой о традициях 

героизма кыргызского народа [«Кыргыз элинин баатырдык салты» // Кызыл Кыргызстан, 

1943, 31-окт.]. Автор писала, что в героическом эпосе кыргызского народа одной из 
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главных черт является  патриотическая тема, идея служения батыра народу.  Героические 

образы Манаса, Курманбека, Эр Табылды, Жаныл Мырзы в трудные годы испытаний 

стали символами защиты Отечества.  

Героическое ярко проявилось в произведениях Турусбекова «Не жизнь, а смерть» 

(«Ажал ордуна»), в  стихах и прозе М. Элебаева («Узак жол» и др.), в гражданской поэзии 

Дж. Боконбаева.  Героические мотивы противостояния злу, жестокости звучали в  

произведениях  писателей – «Золотая девушка» Боконбаева, «Красные орлы» С. 

Сасыкбаева, «Карачач» и «Каныбек» Джантошева, «Горемычная Какей» М. Токобаева, 

«Письмо из Какшаала» А. Токтомушева. Выводы автора не потеряли своей значимости, 

хотя, естественно, сегодня в этих текстах  явственно видны схематизм, эмпиризм, 

языковые клише тех лет. 

Успешные военные операции под Сталинградом, Курском и Орлом внесли 

коррективы в разработку темы героического, ратного подвига солдат. О новых 

произведениях, посвященных войне, говорилось на  Пленуме Союза писателей Киргизской 

ССР  (1944) в  докладе  А. Токомбаева («Кыргыз адабияты согуш күндөрүндө»). Был дан 

анализ творчества писателей-фронтовиков Дж. Боконбаева, Т. Уметалиева, М. Элебаева, 

Дж. Джамгырчиева, К. Эсенкожоева, отмечались произведения А. Осмонова,  К. Маликова 

и др.  Тема героического  звучала в стихах Т. Шамшиева «Песня о панфиловцах», в драме 

«Джаныл» К. Маликова и А. Куттубаева.  

Поэты и драматурги, по словам Б. Керимжановой, «стремились осветить 

героические будни во всем разнообразии, воспеть рядового защитника Родины» [8; 17]. 

Вполне понятно, что остро  стоял вопрос о соотношении документального и 

художественного, фольклорного и литературного приемов обрисовки  героического. 

Писатели  в очерках, рассказах, публицистических статьях говорили о героях фронта и 

тыла: «В огне», «Ты не сирота» К. Баялинова», «Полезный спор» Т. Сыдыкбекова, 

«Ленинград в дни войны» К. Маликова, «Разведчик из Тянь-Шаня» А. Токомбаева, «Орлы 

Тянь-Шаня» Ж. Боконбаева. Эти авторы в русле национальных традиций для показа 

героизма использовали фольклорные образы, мотивы. Позже  критики справедливо 

писали, что показ современной войны с танками, авиацией, гаубицами и минометами через 

призму образов-символов Манаса, Семетея, Алмамбета некоторых авторов приводил к 

творческому срыву [С. Жигитов. Фольклордук традициялардын диалектикасы // Ала-Тоо, 

1964, № 7. – 116-117 бб.].  

Все внимание писателей было обращено  к теме труда, о чем красноречиво 

говорили книги Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней» (1948), «Счастье» К. Баялинова 

(1949), «В одном совхозе» Н. Байтемирова (в 1951 году «Салтанат»). Тема героического в 

эти годы преимущественно освещалась  на примере трудового  подвига, что вполне 

объяснимо. Кыргызские писатели из первых рук знали о героических делах людей тыла.  

В период с 1946 по 1955 год в русской периодике появилось только три статьи о 

развитии прозы и ни одной работы о героическом в военной прозе, но была заметна 

активизация позиций историков литературы.  Событием стали  книги  М. Богдановой 

«Киргизская литература» (1947), Б. Керимжановой «Киргизская советская литература за 25 

лет» (1951).  

Критик Салижан Джигитов поднял серьезный вопрос о необходимости развития 

гражданского пафоса в литературе и, в частности, поэзии [Ала-Тоо, 1958, № 9]. 50-60-е 

годы стали временем введения героического эпоса «Манас» в научный обиход.  Вышли  

труды В.М. Жирмунского (1958, 1960), Б.М. Юнусалиева (1958),  М.И. Богдановой (1960), 

Р. З. Кыдырбаевой (1960)  об эпосе «Манас» и других героических поэмах.  Издание 

сказаний о девушке-батыре «Джаныл» (1958), эпосов «Курманбек» (1957), «Батыр 

Олжобай и  девушка Кишимджан» (1958), «Эр-Тёштюк» (1957,1958), «Эр-Табылды» 
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(1959) способствовало уточнению проблемы героического в эстетике и литературной 

мысли. Самар Мусаев, исследуя общечеловеческие духовные ценности Манаса, Каныкей, 

отмечал, что им присущи «героизм, патриотизм, великодушие, правдивость, светлый 

ум…»  Литературовед А.С. Сыдыков в работе «Героические мотивы в эпосе «Манас» 

(1982) указывал, что кыргызский баатыр прежде всего воин и поэтому «черты 

героического доминируют над всеми другими его идеальными достоинствами» [Сыдыков 

А., с. 29-30]. По словам ученого, именно преданность Манаса идеалам героического и 

стала залогом того, что этот «эпос-океан» «дошел до наших дней» [с. 131]. 

Остро выступал К. Асаналиев  в поддержку новаторских исканий в прозе [«Кыргыз 

прозасында чеберчиликтин айрым маселелери // СК, 1955, № 11;  «Великая школа 

киргизских прозаиков» // ЛК, 1966, № 4;  «Удел мастера – поиски»  // ЛГ, 1967, 1-февраль; 

Кыргыз романын мейкиндери // Кыргызстан маданияты, 1969, 12-19- ноябрь.]. Ему 

удалось поднять на всесоюзный уровень  вопрос о состоянии кыргызской прозы, в том 

числе связанной с героическими и драматическими страницами прошлого. Критик и 

литературовед высокой культуры, Асаналиев сыграл определяющую роль в должном 

настрое на «диалог культур». Основательными были его анализы прозы Т. Сыдыкбекова, 

Ч. Айтматова, Н. Байтемирова и ряда других современников. В статье, посвященной прозе 

Ч. Айтматова, критик подчеркивал умение автора показать нравственную стойкость героя: 

«Сдержанность Танабая отнюдь не означает отступничество от своей линии, от своей 

идеи. В этой человеческой сдержанности заключена неодолимая сила правды Танабая. Это 

молчание выражает его необузданный крик души, всю трагическую остроту его 

внутренних потрясений» [СК, 27- IV- 1966].  

К. Бобулов внес весомый вклад в критическое осмысление  новаторских поисков 

кыргызской прозы, в частности, в произведениях Т. Сыдыкбекова, Ч. Айтматова и др. 

Творческим девизом исследований Бобулова были его слова: «Критик тоже боец». К. 

Асаналиев, К. Бобулов и др. укрепляли позиции реалистического изображения войны  в 

кыргызской литературе, объективного показа героики войны и труда. «Раскрытие героев 

изнутри психологическим анализом новое для киргизской прозы явление», - писал 

Бобулов [6, 11].  Важной проблеме становления героя была посвящена статья Э. 

Медербекова «Наш современник в кыргызской прозе» [Ала-Тоо, 1962, № 8], который 

также отмечал активизацию прозаических жанров в разработке новых тем.  

Споры вызывают вопросы типизации, художественного обобщения  при показе 

героического. Например, в  своих героях Айтматов героическое стремился показать в 

диалектике: в виде непоказанного жизненного подвига и ухода от  идеализации. Черты 

строгости, суровости, немногословности айтматовских героев вызвали критическую 

реакцию в статье «О путях развития киргизского романа» [ЛК, 1962. № 4] Н. Никипорца. 

К. Бобулов, отвечая критику, писал, что Айтматов в своих книгах рассказывает о людях «с 

героическим сердцем» [Бобулов К., 1970, с. 482], но говорит о них скупо, немногословно.  

В 50-70-е годы ХХ века критики активнее затрагивают проблему художественного 

воплощения героя в литературе тех лет. В этом плане особенно интересны статьи  

«Рассказы киргизских писателей» (1956), «Разговор с современником» (1960), «Школа 

гражданства» (1963), «Традиции гражданства и мужества» (1966) А.В. Жиркова. Автор 

очерка о воине-герое Кубате Джуматаеве  в книге «Поэзия жизни» (1967) говорил о 

необходимости более активного изображения героического начала в жизни.  В статьях 

Жиркова «Открытие современника» (1969), «Думы о герое» (1971), «Герои жизни – 

литературные герои» (1971) были затронуты важные аспекты показа героя времени и 

героического. Критик писал, что именно в героическом кыргызские писатели добились 

единства «личного и общественного начал» (Жирков А.Острее, чем меч; 1979, с. 127). 
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В книге «Русские советские писатели о Киргизии», вышедшей под редакцией Е.К. 

Озмителя (1963),  также  представлены сведения о писателях фронтового поколения (В.С. 

Гроссман, К.М. Симонов,  А.А. Сурков, И.Г. Эренбург, А.А. Жаров, Л.Я. Канторович и 

др.), связанных с разработкой кыргызской темы. Е.К. Озмитель стал одним из активных 

поборников изучения военной литературы [11], диалога культур русского и кыргызского 

народа [12; 14].   

В  работе о проблемах национального и интернационального в литературе (1978) 

ученый писал, что прозаики У. Абдукаимов («Майдан»), Ч. Айтматов («Буранный 

полустанок») и другие, создавая  образы-характеры человека наших дней, «неизбежно 

воплощают в них их национальную конкретность». В героях Абдукаимова, Айтматова 

героическое на войне, в труде  получает, действительно, объективное  художественно-

реалистическое воспроизведение. В бывшем фронтовике Едигее писатель показал 

полнокровный образ героя времени.  Е. Озмитель считал, что героическое, создаваемое 

кыргызскими писателями, воплощает в себе мысли, чувства, действия, обуславливаемые 

«конкретной исторической ситуацией, позволяющей герою или героине раскрыть себя в 

заданной среде» (Озмитель, 1980, с. 242). Он приводит примеры из прозы Т. Сыдыкбекова, 

Ч. Айтматова, У. Абдукаимова, С. Омурбаева, Ш. Бейшеналиева.  

Проблемы русско-кыргызских связей затрагивались в статьях, книгах  М.А. Рудова 

[«В добрый путь» // ЛК, 1967, № 2;  Новые горизонты литературных взаимосвязей // ЛК, 

1967, № 1; «Слово о Кыргызстане // СК,  1968, 20 октября]. В книге «Звенья открытий» 

(1970) Рудов отмечал, что «киргизская тема обогащает инонациональный приток русской 

поэзии» («Вторая Родина моя»). Этот литературовед  существенно обогатил новыми 

фактами, идеями проблему диалога двух культур [10].  «Киргизская тема в русской поэзии 

требует выхода к инонациональному характеру, сплава двух национальных миров – 

русского и киргизского», - писал он («Вторая Родина моя»). 

В работе Т. Аскарова о проблемах художественной условности (1984) справедливо 

замечено, что при решении военной темы авторы особое внимание придают 

художественному изображению инонациональной духовной и социальной среды, 

инонациональных характеров [Т. Аскаров. 123-124]. Положительно оцениваются в этом 

плане романы «Фронт» Абдукаимова, «Ясное небо» Мавлянова, повести «Адов мост» 

Орозбаева и др [5; 9]. В статье «Возмужание героя» Т. Аскаров отмечал обогащение 

концепции личности в произведениях кыргызских писателей [Аскаров Т. Дружба народов, 

1966, №4, с. 274-278]. Так кыргызская критика уточняла критерии показа героя и 

героического. 

В углублении постижения проблем войны и тыла, героического начала важную 

роль сыграли публицистика, рассказы, повести, романы Ч. Айтматова («Лицом к лицу», 

«Джамиля», «Материнское поле», «Ранние журавли», «Солдатенок» и др.), С. Жусуева 

(«Из леса в лес», «В огне»), О. Орозбаева («Адов мост» и др.), С. Болекбаева («Жусуп», 

«Истина»), С. Омурбаева («Бурные дни»), О. Даникеева («Драма в горах»), Ш. 

Абдыраманова («Жизнь нам открыла глаза»), Б. Жакиева («Мой старший брат моложе 

меня») и др.  В статьях, рецензиях К. Асаналиева, М. Борбогулова, Ч. Джолдошевой, Р. 

Кыдырбаевой, И. Лайлиевой, К. Даутова, А. Абдыкадырова, А. Абдыкеримова, 

К.Байжигитова, А. Муратова,  эти произведения находили объективную оценку как 

перспективное направление развития современной прозы. 

Положительно отмечая роль переводов русской литературы, О. Ибраимов пишет, 

что Великая Отечественная война позволила многим кыргызским писателям преодолеть 

«периферийность национального самосознания» [13; 2]. Участие в войне, знакомство с 

образцами военной литературы других народов и в первую очередь с русской литературой, 

внесло коррективы в сознание киргизского народа.   
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В художественном образе войны и воина находит свое воплощение один из 

основополагающих законов реалистического искусства – единство содержания и формы 

как средство раскрытия героического начала, а содержание в  "военной" теме – 

изображение человека в жестоких обстоятельствах войны, этических субъектов поступка и 

этико-социальных отношений между ними. Это зримо ощущается в героях  прозы  Ч. 

Айтматова («Материнское поле»), У. Абдукаимова («Фронт»), О. Орозбаева («Адов мост», 

«Ожидание»),  С. Джусуева («Из леса в лес»), С. Болекбаева («Жусуп») и др. Единство 

героического и трагического в прозе О.Орозбаева отмечала критика [15, с.265; 16, 78-91]. 

  Философско-этический и литературоведческий анализ этих произведений позволяет 

говорить о значимости не только содержания, но и роли художественной формы 

(композиции, сюжета, конфликта и т.д.) в образном воплощении специфики героического 

начала, изображении  воина в экстремальных обстоятельствах войны.  Так, единство 

сущностного, содержательного начала и художественной формы, являющегося 

выражением активного целостного отношения автора к содержанию, дает возможность 

писателям  воссоздать героическое начало в изображении войны, героическую личность, 

героические и трагические обстоятельства, в которых она действует. Именно во  

взаимосвязи героического и трагического состоит специфика образа войны в прозе  

представителей разных литератур (К. Симонов, В. Некрасов, Ю. Бондарев, В. Быков, Б. 

Васильев, И. Мележ, О. Гончар, Баурджан Момыш улы, У. Абдукаимов, О. Орозбаев и 

др.). 

Своеобразие героического как особого общественного феномена, богатство и 

многообразие его нравственно-эстетического содержания находят  конкретное 

воплощение в художественном методе, содержании и образной структуре произведений 

писателей  – участников Великой Отечественной войны У. Абдукаимова, С. Болекбаева, С. 

Джусуева, О. Орозбаева, Ж. Мавлянова и др. Именно героическое является определяющим 

началом, организующим содержательно-формальные элементы произведений  названных 

писателей, что отмечают критики К. Артыков, К. Асаналиев,  А. Садыков, И. Лайлиева, С. 

Байгазиев и др. Героическое начало обуславливает глубину проникновения в 

противоречивые процессы периода войны и мира, правдивость художественного 

воссоздания типических героев воинского труда, обстоятельств военной действительности, 

образного воплощения концепции героической личности как центральной фигуры 

повествования, как героя-борца, показанного с позиций гуманистического нравственно-

эстетического идеала («Жусуп» С. Болекбаева). 

Сущность героического начала определяет и своеобразие художественного метода, 

который находит воплощение в прозе Ч. Айтматова, С. Джусуева, О. Орозбаева, Б. 

Джакиева, О. Даникеева, Ш. Садыбакасова  – реализма, основанного на диалектическом 

анализе и художественном воплощении правды исторической действительности, 

соотнесении процессов героического прошлого с тенденциями общественного развития, с 

проблемами настоящего, что позволяет "военной" прозе внести свой ощутимый вклад в 

борьбу  за общечеловеческие ценности. 

Героическое начало во многом определяло и идейную позицию поэзии Ж. 

Турусбекова, Ж. Боконбаева, Т. Шамшиева, С. Эралиева, С. Жусуева, Т. Уметалиева, их 

способность открыто и страстно защищать идеи прогресса, перспективы его развития. 

Указанные поэты  наделяют  своих героев теми  этическими понятиями, являющимися 

критериями их нравственного кодекса периода войны, в основе которого – героическое 

служение родине, народу. 

  Специфика художественного воплощения героического начала в  творчестве  

У.Абдукаимова, Ч.Айтматова, О. Орозбаева, С. Болекбаева проявляется в  личностном 

характере изображения, обусловленный во многом биографией,  опытом авторов. 
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Исследование души солдата, стоящего перед  выбором, обратило внимание ряда 

авторов к нравственным аспектам героического. Новая веха развития темы героического 

была связана с произведениями рубежа ХХ-ХХI вв., когда писатели почувствовали  

свободу от идеологического диктата. Если в русской литературе значительными книгами 

последнего периода стали романы и повести  Г. Владимова, В. Астафьева, М.Алексеева, В. 

Быкова, А. Солженицына, то в кыргызской литературе жизнь людей в дни войны нашла 

новое освещение у Ш. Абдыраманова, Ш. Садыбакасова, О. Даникеева и др. Здесь 

явственно видно желание авторов по-новому, подчас весьма критически, увидеть цену 

нашей победы, будничного героизма людей. Писатели и критики стали более трезво 

оценивать нашу победу. Они чаще размышляют над проблемами онтологического 

характера, о  победе «любой ценой». В. Зубков отмечает, что «мотив античеловечности и 

антинародности всякой войны, кем бы она ни велась» чаще звучит  в  книгах современной 

батальной прозы  [7, 1]. 

Таким образом, проблема героического кыргызской критикой и 

литературоведением осмыслялась, в основном, в русле эстетики социалистического 

реализма; в этом процессе были как позитивные, так и негативные моменты; в реальном 

литературном  процессе  происходило известное преодоление  канонов соцреализма; 

кыргызские писатели  сумели воплотить (в известных пределах) черты  героического, 

воинского подвига; в трудах кыргызских и русских критиков и литературоведов 

объективно очерчены  пути освоения батальной темы, героики ратного труда, как итога  

творческих поисков  в различных прозаических жанрах; критика сыграла роль в 

преодолении рецидивов плакатного, ложнопафосного изображения героического; давала 

анализ роли русской батальной прозы в развитии жанра военного рассказа, повести, 

романа, намечала основные тенденции «диалога культур» кыргызского и русского народа;  

перемены в общественной жизни  заставили критику обратиться к проблеме  

противоборства двух тенденций: воспевания героического и «дегероизации», перспектив 

развития батальной прозы в кыргызской литературе. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются основные способы и факторы языковой 

картины мира. Приводятся утверждения современных лингвистов о термине «языковая 

картина мира». 

       Ключевые слова: картина мира, языковая картины мира, концептуальная картина 

мира, когнитивная модель мира,  концептуализация. 

 Аннотация: Макалада дүйнө тил сүрөтүнүн жагдайлары жана факторлору каралды. 

“Дүйнө тил сүрөтүн” термини жөнүндө азыркы лингвисттердин айрым ой-пикирлери 

келтирилди.   

           Ачкыч сөздөр: дүйнөнүн көрүнүшү, дүйнөнүн тилдик сүрөтү, дүйнөнүн 

концептуалдуу көрүнүшү, дүйнөнүн когнитивдик модели, концептуализациялоо. 

 Annotation:  The article discusses the main ways and factors of the language picture of 

the world. The statements of modern linguists about the term "linguistic picture of the world"are 

given.  

       Key words: picture of the world, language picture of the world, conceptual picture of the 

world, cognitive model of the world, conceptualization. 

  В настоящее время  вопрос о разграничении языковой и концептуальной картины 

мира является актуальным в связи с тем, что антропологический подход к изучению языка 

выдвинул ряд проблем: язык духовная активность человека, язык-мышление, язык-

культура, язык-познание.  В этом убеждают исследования лингвистов России и 

Кыргызстана: С.А. Аскольдова, Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, А. 

Вежбицкой, Н.Д. Артюновой, Ю.Д. Апресяна,  К.З. Зулпукарова, Дж. Тагаева, З.К. 

Дербишевой. Содержание понятий  «языковая картина мира» «концептуальная картина 

мира», «картина мира», «модель мира», «образ мира»,  рассматривается в рамках 

различных наук: философии, логики, психологии, лингвистики и  психолингвистики.  

Физическое, философское, лингвистическое понимание «картины мира» дает нам 

возможность перейти к понятию языковой картины мира (ЯКМ), так как язык 

непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его 

недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины 

мира у человека. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира 

человека, которые через посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него 
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черты человека, его культуры. На появление «языковая картина мира» оказали влияние два 

фактора - лигвистический и культурологический. 

        Брутян утверждает, что составляющими картины мира являются концептуальная и 

языковая модели. В концептуальную модель мира включается знание, которое выступает 

как результат мыслительного и чувственного познания. В языковую модель мира входит 

информация о внешнем и внутреннем мире, закрепленная средствами языка. При 

соотношении концептуальной модели мира и языковой модели мира формируются 

понятийные категории. Информация же, находящаяся за пределами концептуальной 

модели мира, варьируется от языка к языку. Языковая модель мира расширяет 

концептуальную  модель мира. [Брутян 1973, с. 85]. 

    Исследования ЯКМ позволяет рассмотреть проблему взаимоотношения языка и мира 

окружающего человека, а также сложный процесс интерпретации человеческой 

действительности.  

       Языковая картина мира, как отмечает Г.В. Колшанский, базируется на особенностях 

социального и трудового опыта каждого народа. В конечном счете, эти особенности 

находят свое выражение в различиях лексической и грамматической номинации явлений и 

процессов, в сочетаемости тех или иных значений, в их этимологии (выбор 

первоначального признака при номинации и образовании значения слова) и т.д. в языке 

«закрепляется все разнообразие творческой познавательной деятельности человека 

(социальной и индивидуальной)», которая заключается именно в том, что «он в 

соответствии с необозримым количеством условий, являющихся стимулом в его 

направленном познании, каждый раз выбирает и закрепляет одно из бесчисленных свойств 

предметов и явлений и их связей. Именно этот человеческий фактор наглядно 

просматривается во всех языковых образованиях как в норме, так и в его отклонениях и 

индивидуальных стилях» [8; 33]. Согласно утверждению Г.В. Колшанского,  ЯКМ «являет  

собой совокупность знаний о мире» [Колшанский 2006:21].  

      Манакин утверждает, что языковая картина мира – это отражённый средствами 

языка образ сознания – реальности, модель интегрального знания о концептуальной 

системе представлений, репрезентируемых языком. Языковую картину мира принято 

отграничивать от концептуальной, или когнитивной модели мира, которая является 

основой языкового воплощения, словесной концептуализации совокупности знаний 

человека о мире [Манакин 2004: 46]. 

     В.А. Маслова под ЯКМ понимает: «Языковая картина мира - это общекультурное 

достояние нации, она структурирована и многоуровнева. Именно языковая картина мира 

обусловливает коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего 

мира человека. Она отражает способ речемыслительной деятельности, характерной для 

той или иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными ценностями» 

[Маслова 2010:64-65] 

    Ю.Д. Апресян считает, что языковую, или наивную картину мира, так же принято 

интерпретировать как отражение обиходных, обывательских представлений о мире. Идея 

наивной модели мира состоит в следующем: в каждом естественном языке отражается 

определённый способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного всем 

носителям языка. Ю.Д. Апресян языковую картину мира называет наивной в том смысле, 

что научные определения и языковые толкования не всегда совпадают по объёму и даже 

содержанию [Апресян 1999: 357]. 

     Вопрос концептуализации мира языком при помощи слов, очень важен. В своё время 

Р. Ладо, один из основоположников контрастивной лингвистики, заметил: "Существует 

иллюзия, свойственная порой даже образованным людям, будто значения одинаковы во 

всех языках и языки различаются только формой выражения этих значений. По сути же, 
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значения, в которых классифицируется наш опыт, культурно детерминированы, так что 

они существенно варьируются от культуры к культуре" [Ладо 1987: 34-35]. Варьируются 

не только значения, но и состав лексики. Специфика этого варьирования составляет 

существенную часть специфики языковых картин мира. 

   Первый фактор – природа. Природа – это, прежде всего внешние условия жизни 

людей, которые по-разному отражены в языках. Человек даёт названия тем животным, 

местностям, растениям, которые ему известны, тому состоянию природы, которое он 

ощущает. Природные условия диктуют языковому сознанию человека особенности 

восприятия, даже таких явлений, каким является восприятие цвета. Обозначение 

разновидностей цвета часто мотивируется семантическими признаками зрительного 

восприятия предметов окружающей природы. С тем или иным цветом ассоциируется 

конкретный природный объект. В разных языковых культурах закреплены собственные 

ассоциации, связанные с цветовыми обозначениями, которые и совпадают в чём-то, но и в 

чём-то отличаются друг от друга [Апресян 1999: 351]. 

  Второй фактор – культура. "Культура – это то, что человек не получил от мира 

природы, а привнёс, сделал, создал сам" [Манакин 2004: 51]. Результаты материальной и 

духовной деятельности, социально-исторические, эстетические, моральные и другие 

нормы и ценности, которые отличают разные поколения и социальные общности, 

воплощаются в различных концептуальных и языковых представлениях о мире. Любая 

особенность культурной сферы фиксируется в языке. Также языковые различия могут 

обуславливаться национальными обрядами, обычаями, ритуалами, фольклорно-

мифологическими представлениями, символикой. Культурные модели, 

концептуализированные в определённых наименованиях, распространяются по миру и 

становятся известны даже тем, кто не знаком с культурой того или иного народа. Этой 

проблеме в последнее время посвящается очень много специальных работ и исследований. 

     Что касается третьего фактора – познания, то следует сказать, что рациональные, 

чувственные и духовные способы мировосприятия отличают каждого человека. Способы 

осознания мира не идентичны для разных людей и разных народов. Об этом говорят 

различия результатов познавательной деятельности, которые находят своё выражение в 

специфике языковых представлений и особенностях языкового сознания разных народов.                 

Исследуя когнитивные основания языковой номинации, Е.С. Кубрякова справедливо 

говорит о языковой картине мира как о структуре знаний о мире, тем самым 

дополнительно подчёркивая когнитивный характер этой ментальной сущности.      Языки 

различаются способом выделения значений, самим способом восприятия и осмысления 

мира. Эта идея в различных ипостасях и версиях развивалась во всех ключевых эпохах 

новейшей истории лингвистики. Восходит она к учению В. Гумбольдта о "внутренней 

форме" языка. Согласно его учению, различные языки являются различными 

мировидениями и специфику каждого конкретного языка обусловливает "языковое 

сознание народа", на нём говорящего. [Гумбольдт 1985: 67]. 

 Концепция В. Гумбольдта имела многих последователей и продолжателей, 

занимавшихся утверждением в основном идеи о влиянии языка на мышление и 

мировоззрение людей. Наиболее крупные языковеды и психологи с разной степенью 

уверенности были приверженцами этой идеи.  

  Далее эта идея развивалась в деятельности американской школы этнолингвистики, 

представленной работами Э. Сепира, Ф. Боаса, Б. Уорфа. Ф. Боас отмечал, что 

"особенности языка очевидным образом отражаются во взглядах и обычаях народов". Эти 

мысли далее были развиты в гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа. 

Эта гипотеза была выдвинута в 1930-х годах Л. Уорфом на основе идей Э. Сепира. Суть её 

сводится к следующему: люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным 
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культурам, по - разному воспринимают мир. "Мы расчленяем природу в направлении, 

подсказанном нашим языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы 

совсем не потому, что они самоочевидны, напротив, мир предстаёт перед нами как 

калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим 

сознанием, а это значит в основном нашей языковой системой, хранящейся в нашем 

сознании" [Уорф 1989: 175]. Основные положения этой гипотезы: язык обуславливает тип 

мышления его носителей, способ познания окружающего мира зависит от языка, на 

котором осуществляется мышление.  

   Можно сделать вывод, что языковая картина мира - это исторически сложившаяся в 

обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 

представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности. 

Понятие языковой картины мира восходит к идеям В.фон Гумбольдта и 

неогумбольдтианцев (Вайсгербер и др.) о внутренней форме языка, с одной стороны, и к 

идеям американской этнолингвистики, в частности, так называемой гипотезе 

лингвистической относительности Сепира – Уорфа, – с другой. Заслуга Л. Вайсгербера 

заключается в том, что он ввел в научную терминологическую систему понятие «языковая 

картина мира».  Оно часто применяется лингвистами при исследовании так называемого 

человеческого фактора в языке, и по мнению Н.Ф. Алиференко, представляет с собой 

обобщенный результат отражения мира в коллективном сознании того или иного 

сообщества людей. 

 Следовательно, понятие ЯКМ включает две связанные между собой, но различные 

идеи: 1) картина мира, предлагаемая языком, отличается от «научной» и 

2)  каждый язык рисует свою картину, изображающую действительность несколько иначе, 

чем это делают другие языки. Реконструкция ЯКМ составляет одну из важнейших задач 

современной лингвистической семантики. Исследование ЯКМ ведется в двух 

направлениях, в соответствии с названными двумя составляющими этого понятия. С одной 

стороны, на основании системного семантического анализа лексики определенного языка 

производится реконструкция цельной системы представлений, отраженной в данном 

языке, безотносительно к тому, является она специфичной для данного языка или 

универсальной, отражающей «наивный» взгляд на мир в противоположность «научному». 

С другой стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка 

(лингвоспецифичные) концепты, обладающие двумя свойствами: они являются 

«ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и 

одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие языки: переводной 

эквивалент либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов тоска, надрыв, 

авось, удаль, воля, неприкаянный, задушевность, совестно, обидно, неудобно), либо такой 

эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, 

которые являются для данного слова специфичными (таковы, например, русские слова 

душа, судьба, счастье, справедливость, пошлость, разлука, обида, жалость, утро).  

        На основе вышеизложенного можно сделать некоторые выводы. 

 ЯКМ несет в себе изображение мира при помощи языковых средств, которое и создает 

наглядное представление о предметах и явлениях окружающей действительности. ЯКМ 

представляет с собой совокупность наивных знаний о мире, зафиксированных на разных 

уровнях языковой системы: лексическом, фразеологическом, грамматическом.  
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КОМПОНЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

КЫРГЫЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИНДЕГИ УНАА ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫН 

КОМПОНЕНТТИК ЖАКТАН УЮШТУРУЛУШУ. 

COMPONENT ORGANIZATION OF TRANSPORT TERMINOLOGY IN THE KYRGYZ 

AND RUSSIAN LANGUAGES 

  Калыбекова З.С. – к. филол. н., доцент 

кафедры «Русская филология»; Султанбаева Д.Т. – 

преп. кафедры «Русская филология» 

 

Аннотация: Транспортная терминология – одна из динамически развивающихся 

отраслевых терминологий языка, в том числе и в кыргызском. Но несмотря на это ее 

компонентная организация как системы лингвистических единиц не была еще полностью 

изучена в сопоставительном плане.   Настоящая статья посвящается изучению 

компонентной организации транспортных терминов в кыргызском и русском языках. 

Также были определены пути пополнения,  существенные отличия и общие свойства 

транспортных языковых единиц в сополагаемых языках. 

Аннотация: Унаа терминологиясы – тилдеги динамикалык түрдө өсүп-өнүгүп 

турган, анын ичинде кыргыз тилинде да, тармактык терминологияларга кирет. Ошого 

карабастан анын компоненттик жактан уюштурулушу салыштырма планда иликтенбей 

келет. Ушул макалада унаа терминдеринин кыргыз жана орус тилдериндеги курамдык 

жактан уюштурулушу каралган. Ошондой эле салыштырылып жаткан тилдердеги унаа 

терминдеринин баюу жолдору, алардагы жалпы касеттер жана көрүнүктүү 

айырмачылыктары аныкталган. 

Annotation:  Transport terminology is one of the dynamically developing industries of 

the language, including in Kyrgyz. But in spite of this, it’s component organization as a system of 

linguistic units has not yet been fully studied in comparative terms. This article is devoted to the 

study of the component organization of transport terms in the Kyrgyz and Russian languages. The 

ways of replenishment, significant differences and general properties of transport language units 

in related languages were also identified.  

Ключевые слова и словосочетания: транспорт, терминология, транспортные 

термины, транспортные наименования, транспортные просторечия, компонент, состав. 

Таяныч сөздөр жана сөз айкаштары: унаа, унаа терминологиясы, унаа 

терминдери, унаа аталыштары, унаа эл арасындагы сөздөр, компонент, курам.  

Key words and phrases: transport, terminology, transport terms, transport names, traffic 

colloquies, component, types of transports, composition. 
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Транспортная терминология – системно организованная и динамически 

развивающаяся за счет отечественных и заимствованных ресурсов подсистема лексики 

кыргызского и русского языков. До распада СССР в кыргызском языке все термины, за 

исключением названий гужевого и вьючного транспорта, проникали посредством русского 

языка или на русском языке, в основном, согласно орфографии кыргызского языка, 

принятой в 1953 году, где говорится, что «заимствованные слова из русского языка и через 

русский из других языков пишутся и читаются так же, как и в русском языке» [1,с.28]. В 

русско-кыргызском словаре  под редакцией К.К.Юдахина (РКСЮ) родовой термин 

транспорт остается безэквивалентным, имея такие значения: 1) (перевозка) транспорт, 

транспорттоо; 2) (перевозочные средства) транспорт: железнодорожный транспорт 

темиржол транспорту, городской транспорт шаар транспорту; водный транспорт суу 

транспорту [7,с.867], а в РКС под редакцией Б.Орузбаевой он, имея следующую 

дефиницию: «араба, поезд, пароход сыяктуу жүк же адам ташуучу кире», тоже занимает 

безэквивалентную позицию – транспорт [8, с.422].  

Транспортные термины в единстве образуют континуум транспортных 

наименований. По употребительности термины транспорта можно разделить на 

общепонятные, т.е. понятные всем специалистам этой отрасли и неспециалистам, и 

узкоспециальные, т.е. доступные специалистов отрасли. К общепонятным терминам 

относятся все термины, называющие виды транспортных средств, названия некоторых 

деталей, узлов и агрегатов, приборов, механизмов и устройств, распространенные в речи 

специалистов и неспециалистов. Узкоспециальными называются все термины, 

употребляющиеся только в речи специалистов.  

В транспортной лексике кыргызского и русского языков мы насчитали около 10000 

терминов, из которых 1442 языковых единиц в кыргызском языке, 1404 языковых единиц в 

русском языке мы считали общепонятными, вследствие чего и стали объектом нашего 

исследования. При отборе предмета исследования мы руководствовались принципом 

общепонятности и конкретности терминов в сфере транспорта. Общепонятные термины 

транспорта в системе транспортных терминов составляли отдельное миниполе в 

терминологическом поле транспорта. Также мы акцентировали внимание на тот факт, что 

последние имеют непосредственное отношение к транспорту. В отобранные для изучения 

материалы включили и такие просторечные термины, как сегизтонналык – восьмитонник, 

он тонналык – десятитонник, беш тонналык – пятитоннка, аз литраждык – 

малолитражка, көп орундук – многоместка. 

Состав терминов, называющих понятия транспортных средств в кыргызском языке, 

пополняются и обогащаются 

1) собственными ресурсами кыргызского языка: ат – лошадь, бука – бык и др. 

2) путем лексикализации общеупотребительных слов кыргызской лексики: 

каамыт– хомут, бука – бык и др.; 

3) заимствованиями из языков-источников посредством русского языка: 

амфибия,автомобиль, автобус, троллейбус, араба, серфер, сноуборд, тахометри др.  

4) полным калькированием из русского языка: шаардык унаа – транспорт 

городской; полукалькированием (в двухсловных терминах): мотоунаа – мототранспорт, 

аба кемеси – корабль воздушный, бир буралгылуу тик учак – вертолет одновинтовый, 

биоучак – биосамолет. контейнер ташыгыч - контейнеровоз; частичным калькированием: 

автомобиль высокой проходимости – жогорку өтө алгычтыктагы автомобил. 

Терминология транспортных средств в русском языке сформирована: 

1) из собственных ресурсов русского языка: поезд, теплоход, двигатель; 

2) путем лексикализации общеупотребительных слов русской лексики: конь, бык, 

гужевой, дышло, двигатель (олбщества)и др.; 
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3) заимствованиями из языков-источников: амфибия; автомобиль, автобус, 

троллейбус, араба, серфер, сноуборд, тахометр и др.; 

4) калькированием из языков-источников: средства передвижения - транспорт; 

полукалькированием (в двухсловных терминах): мототранспорт, воздушный корабль, 

вертолет одновинтовый, биосамолет, контейнеровоз; частичным калькированием: 

автомобиль высокой проходимости.  

          В русском языке количество заимствований меньше, большинство названий 

транспорта вошло в терминологическое поле транспорта из внутренних ресурсов языка: 

самосвал, длинномер, бензовоз, грузовик, панелевоз  и др.  

По компонентному составу термины транспорта в сопоставляемых языках бывают: 

1) простые, состоящие из одного слова: ат – лошадь, конь; бука – бык; өгуз – вол; 2) 

сложные, состоящие из двух корней: автопоезд или авточиркеш - автопоезд, велоунаа - 

велотранспорт, мотоунаа - мототранспорт; 3) составные, состоящие из нескольких 

слов: двухсловные – жүк автомобили – грузовой автомобиль; трехсловные – сүт ташуучу 

автомобиль – автомобиль-молоковоз; четырехсловные – узун жүктөрдү ташуучу 

автопоезд – автомобиль-длинномер, пятисловные – тез бузулма жүктөрдү ташуучу 

автопоезд – автопоезд для перевозки скоропортящихся продуктов. В кыргызском языке 

сложные транспортные наименования, как в русском языке, состоят из двух и более 

мотивирующих основ и находятся между собой в сочинительных отношениях, а 

компоненты термина «обозначают единые понятия или признаки, представляющие собой 

простые соединения понятий или признаков» [9,с.312]: майтыгын – сальник, 

жылчыктыгын – уплотнитель, ийримуунак – кривошип и др. Пополнение кыргызского 

языка «сложными (аналитическими) структурами сложных конструкций» было отмечено 

Б.Орузбаевой [6,с.71].  

Состав и структурная организация терминов транспорта предусматривает изучение 

их грамматических и деривационных особенностей, так как именно этими средствами 

осуществляется образование сложных и составных терминов в кыргызском и русском 

языках. Тем более в нашей работе термин рассматривается как слово, лингвистическая 

единица.   

Сложные термины имеют в своем составе два или более корня, которые 

фиксируются на письме слитно. Сложные транспортные термины в кыргызском языке 

образуются путем сложения: 

1) части слова сцелым словом: мотоунаа (мотордоштурулган унаа), авточиркеш 

(автопоезд),  авиаунаа; 

2) аббревиацией начальных букв или звуков: ИКК (ичтен күймө кыймылдаткыч). 

Несмотря на широкое распространение аббревиаций или сложносокращенных слов 

в других отраслях, такие выражения весьма редко встречаются в кыргызском языке 

вследствия того, что транспортная терминология кыргызского языка находится только на 

пути формирования. В новых изданиях по транспорту делаются попытки ввести в язык 

экквиваленты аббревиатур.  До настоящего времени использовались только аббревиатуры 

по транспорту, вошедшие из русского языка в русском оформлении: АКПП 

(автоматическая коробка переменных передач), ДВС (двигатель внутреннего сгорания). В 

учебнике по транспорту “Транспортные термины. Унаа атоолору” были попытки дать 

переводы аббревиатурам а кыргызском языке:  ДВС - ИКК (ичтен күймө кыймылдаткыч), 

ППД - ЖКЭ (жол кыймыл эрежелери). А также даны толкования аббревиатурам с 

английской графикой, используемым в современной транспортной сфере 4WD, AВC 

(Activbodicontrol), ARC, TIPTRONIC и др. [4] Реализация их в речи коммуникантов 

зависит от их желания коммуникантов-специалистов и языковой политики страны.  

В русском языке сложные термины транспорта образуются путем сложения 1) 
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целых слов: автомобиль-самосвал, автопоезд-фермевоз, автомобиль-рефрижератор; 

2) основ слов с помощью интерфиксов: пешеход, самолет, вертолет, самосвал, 

теплоход, автопоезд, многотонник, восьмитонник, снегоболотоход; 

3) аббревиацией начальных букв или звуков: ДВС (двигатель внутреннего 

сгорания), АКПП (автоматическая коробка переменных передач).  

В кыргызском языке термины транспорта, имеющие в русском языке сложную 

структуру в основном обретают или однокомпонентную или многокомпонентную 

организацию. Так, учак - самолет - однокомпонентный термин, тик учак - 

двухкомпонентный, но не сложный, а составной. 

Способы передачи русского интерфикса -о-, образующего сложные термины,  в 

кыргызских научно-технических терминах подробно описаны в работе Н.К.Атабековой. 

Все научно-технические термины русского языка, образованные с помощью интерфикса -

о-, Атабекова подразделяет на “следующие группировки: 

1) не переводятся; 

2) частично переводятся; 

3) переводятся аналитическим путем” [2, c.29].   

Если придерживаться такой группировке, то в транспортной терминологии 

сопоставляемых языков с помощью слова авто в значении автомобильный образованы 

около 15 терминологических единиц, употреблющиеся без перевода: автобус, автокар, 

автодром, автоколонна, автомагистроль, автомобиль, автопарк, автомоделизм, 

автоклуб, единичные термины сложной структуры: ваттметр, велобус, веломобиль, 

велоспорт,  тахометр, спидометр, шиномонтаж и др. Ко  второй  группировке  

относятся сложные термины с частичным переводом: автокампа - автобаза, авточиркеш 

- автопоезд, автожүктөгүч - автопогрузчик, автоунаа - автотранспорт, 

вибротездеткич - виброускоритель, мотоунаа - мототранспорт, авиаунаа - 

авиатранспорт.  

К третьей группировке объединяются термины, переведенные аналитическим 

путем, типа велосипед менен жарышуу - велогонка, автомобиль менен сүйрөткүч - 

автотягач, чырак тазалагыч - фароочиститель. При аналитическом переводе сложных 

терминов транспорта русского языка на кыргызский язык они обретают составную 

структуру. Верно было подмечено Атабековой, что большая часть эквивалентным 

соответствий терминов русского языкас интерфиксом -о- в кыргызском языке выражается 

аффиксом -гыч и его алломорфами [2, с.30] 

 Раздельнооформленность является формальным отличительным свойством 

сложных терминов от составных. Составные термины могут состоять из двух и более слов, 

которые пишутся раздельно, и образуются на базе подчинительных связей: автомобиль 

грузопассажирский, колесо рулевое, автомобиль технической помощи. Однако не все 

ученые придерживаются мнения о существовании составных терминов. Г.Н.Головин, 

сопоставляя мнения Д.С.Лотте и В.М.Овчаренко, пишет: «если Д.С. Лотте не сомневается 

в существовании составных терминов, то В.М. Овчаренко не видит лингвистических 

оснований для их признания». Он утверждает, что «за каждым составным термином стоит 

устойчивая, стандартно воспроизводимая структура сложного профессионального 

понятия» [3,с.61]. Структурное деление транспортных терминов в русском языке 

осуществлено в работе Т.Г.Мишиной. Она разделяет автомобильные термины на  

однословные и составные, считая грамматические особенности «важным  

дифференцирующим признаком при исследовании автомобильной терминологии» [5,с.99]. 

Ученый отмечает, что наличие подчинительных связей компонентов терминов 

словосочетаний не может стать основным критерием определения термина, так как «не 

каждое субстантивное словосочетание, образованное на базе подчинительных связей и 
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обозначающее специальное (профессиональное) понятие является составным термином. К 

терминологии относятся лишь такие субстантивные словосочетания, которые не способны 

члениться на самостоятельные термины без потери выражаемого значения» [5, с.11].  

При сопоставлении терминов транспорта кыргызского и русского языков 

выяснилось, что в специальных источниках русского языка по транспорту признак 

терминированности выражено двумя типами обратного порядка слов. Первый тип 

инверсии в составных терминах образуется выдвижением на первый план главного слова, 

а остальные терминоэлементы расположены прямым порядком слов, где определяющее 

слово предшествует определяемому слову типа колесо турбинное гидродинамической 

передачи. В другом случае доминирующие выражения ставятся во всех составляющих 

блоков одного составного термина типа колесо турбинное передачи гидродинамической. 

Также доминирующие обобщающие термины в составных и сложных наименованиях даны 

во множественном числе: грузовые автомобили, автомобили высокой проходимости. В 

кыргызском и других тюркских языках наблюдается прямой порядок образования 

составных терминов, характеризуемых «расположением зависимого элемента перед 

основным элементом, отсутствием согласования» [10,с.8]: русск. автомобиль двуосный, 

кырг. эки октуу автомобиль, каракалп. еки окты автомобиль, узб. икки уқли автомобиль, 

каз. екіосьтик автомобиль, турец. і і mіllі аrава и «передачей семантики множественного 

числа (собирательности) формой единственного числа» [10,с.8]: кырг. жүк автомобили, 

узб. юк автомобили, русск. автомобили грузовые, кырг. жогорку өтө алгычтыктагы 

автомобил, узб. юкори утувчан автомобиль, русск. автомобили высокой проходимости. 
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Аннотация: Макалада кыргыз элдик макал-лакаптарын кыргыз тилинин 

морфология бөлүмүндө сын атооч темасынын мисалында окутуунун жанычыл  

технологияларын, инновациялык усулдарын  колдонууга  багыттоо каралган. 

            Аннотация: В статье рассмотрены и предложены использование некоторых новых 

технологий и методов обучения кыргызским народным пословицам и поговоркам при 

изучении имени прилагательного  кыргызского языка. 

             Annotation: The direction of using Kyrgyz national proverbs and saying in the theme of 

Adjective in morphology part Kyrgyz Language as modern teaching technologies and innovative 

methods is considered in the article.  

Таяныч сөздөр:  макал-лакаптар, этнопедагогика, морфология, сын атооч, 

табышмак, жанылмач. 
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           Key words:   рroverbs and sayings, ethno pedagogy,  morphology,  adjective,  riddle,  

tongue-tuister.   

            

Кыргыз менталитетине туура келген тарбия берүү стратегиясынын калыптануусуна 

этнопедагогика, анын ичинде дидактикалык материалдардын орду чон.  

           “Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгын изилдөөчүлөр дидактикалык чыгармаларга: 

макал-лакап, табышмак, жаңылмач, санат, насыят, терме, үлгү ырлары, тамсил, калп 

сыяктуу жанрдагы чыгармаларды киргизишет: Алардын дидактикалык маңызы – 

тарбиялык маанисинин чыгарма деп аталышы – алардын тарбиялык маанисинин түздөн 

түз ачык берилишинде элдик таалим-тарбиянын жаш муундарга жеткиликтүүлүгүндө, б.а. 

адамдарды адепке чакырып, акыл насаатка үндөп, этикалык базасынын күчтүүлүгүндө”. 

[1. 6, 1-б.]. 

           “Кыргыз элдик оозеки чыгармасылыгында тарбиялоонун өзүнчө миссиясын 

аткарган чыгармалардын тобун мурдатан бери «дидактикалык чыгармалар» делинип 

аталышы да бекеринен болбосо керек. Себеби этнопедагогикада дидактикалык чыгармалар 

өзүнчө орунду ээлеп, алардын милдетин түздөн-түз макал-лакаптар, санат-насыят, терме 

ырлар, табышмактар, куудул сөздөр, элдик сатиралар, эпостор аткарышкан. Мындай 

чыгармалардын жаралыш табиятында этнопедагогиканын түрлүү методдору, жаштарды 

үйрөтүүдөгү педагогикалык көз караштары кыргыздар үчүн кадимкидей эле окуу 

куралдарынын милдетин аткарып, кийинки муундар аларды улам ары уланта беришкен. 
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Элдик тарбиянын ардактуу, бирок оор жүгүн көтөргөн дидактикалык чыгармалардын 

ичинен кыргыз фольклорунда түздөн-түз этнопедагогиканын турмуштагы жашаган 

практикалык салтын окуткан санат-насыят, терме ырлардын поэтикалык ыргагында 

иштелип чыккан элдик тарбиялоонун концепциясы жатат.” [1. 6, 20-б.]. 

          Макал-лакаптар кыргыз элинин жашоо-турмушунда эриш-аркак болуп кылымдан 

кылымга, муундан муунга өтүп келгени айдан ачык, баарыбызга маалым. Улуу элдин 

мурасы болгон макалдын мазмунунда не деген чалкыган философия, тарбия, өрнөк жатат.  

          Акыркы мезгилдерде замандын өнүгүүсү менен техниканын өсүүсү жаштарды бул 

нуктан кыйла алыстатып койгонун көрө алабыз. Чон ата, чоң энелерибиз макалдатып 

сүйлөө менен  наристенин жаштайынан кулагына куюп, көкүрөгүнө сиңирип, айтып 

келген болсо, азыркы техниканын өнүккөн заманында жашап жатсак да макал-лакаптарга 

болгон кызыгуу, маани берүү, тарбиялык жагын алуу солгундап баратат. Бул өзгөрүшкө 

эмне себеп?...   

         Ошол ченемине сөз жеткис, кененине көз жеткис тарбиялык, философиялык кен 

жаткан макал-лакаптарды кыргыз тилин окутууда колдонуу менен жаштарды 

грамматикалык сабаттуулукка жана руханий байлыкка ээ болууга үйрөтүү менен 

тарбиялоо – заманбап билим берүүдөгү  максат катары карасак болот. 

        Орто кесиптик жана жогорку окуу жайларында кесиптик кыргыз тилин окутууда 

кыргыз тилинин грамматикасын гана окутуу менен чектелбестен, тушундүрүү, бышыктоо  

процесстеринде макал-лакаптарды көнүгүү, мисал катары колдонуу бир катар 

таасирдүүрөөк.  

        Анткени студент өз билимин жогорулатууда билим менен кошо руханий байлыкты да 

кошо  сиңире алат. Демек студент үчүн гүлазыктай керек болгон билим жана руханий 

байлыкты   макал-лакаптар аркылуу алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. 

         Убакыттын  өтүшү менен  методикалык-теориялык  илимдердин мазмуну өзгөрүп, 

илимий  таанып-билүүнүн методдору өркүндөп өстү. Билим берүүдө окутуунун жаны 

өзгөчөлүк менен иштелип чыккан усулдарын колдонуу гана үлкөн ийгиликтерди алып 

келери айдан ачык болуп турган кез. Анткени замандын, коомдун өнүгүүсү менен билим 

берүүдө да жаны ачылыш, өзгөрүү, жанычылдыктар менен окутуу усулдары аркылуу 

билим берүү колдоого алынып, 

жаштарды билим сересине кызыгуусун артырууда. Антпесе, техниканын өнүккөн 

заманында окууга кызыктыруу чон кыйынчылыктарды туудурганы жүрөк оорутат. Эл 

агартуучуларынын талыкпас эмгегинин натыйжасы аркылуу азыркы мезгилде окутуунун 

көптөгөн жанычыл усулдары тажрыйбадан өтүп, көптөгөн билим берүү мекемелеринде  

колдонулуп жүрөт.  Бул кубанычтуу жөрөлгө. 

       Заман талабына жараша кыргыз тилин окутуудагы кээ бир өзгөчө сунуштар менен 

кайрылууну туура таптым. 

      Кыргыз тил илиминде морфология эң чон бөлүмдөрдун бири болуп эсептелет. Бирок 

программада, мам.стандартта (атайын орто кесиптик билим берүү) кыргыз тили сабагында 

саат азыраак бөлүнөт. Ошол бөлүнгөн сааттын ичинде мүмкүн болушунча көбүрөөк 

морфология боюнча маалымат бергени аракет жасайбыз.     Морфологиянын ичинен сын 

атоочту алсак, бул теманы өтүүдө түшүндүрүү жана бышыктоо бөлүмүндө макал-

лакаптарды пайдалансак, кызыктуу да, студенттин эсинде да көпкө чейин калат деген 

ишенимдемин.  

  Сын атоочтун аныктамасын айтуу менен түшүнүгүн мисал же көнүгүү менен бышыктайт 

эмеспизби. Ошол учурда макал-лакаптар жардамга келет.  Мисалга макал-лакаптарды 

алабыз. Мисалы:   

 

 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BB
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BF-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D2%AF%D2%AF&action=edit&redlink=1
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Зат – алма -   1. өңү-түсү -  кызыл, көк, сары.... 

                        2. формасы – тоголок, сүйрү.... 

                        3. көлөмү – чон, кичине..... 

                        4. даамы – ачкыл,кычкыл, таттуу.... 

 

Зат – дарбыз    1. өңү-түсү -  жашыл, кара... 

2. формасы – тоголок, сүйрү.... 

                           3. көлөмү – чон ..... 

                           4. даамы –таттуу, даамдуу.... 

 
 

 

Сын атоочтор маанилик бөлүнүшүнө карай сапаттык сын жана катыштык сын 

болуп экиге бөлүнөт. 

 

Катыштык сын атооч:  Акылдуу бала – элпек, акылсыз бала – тентек.   

                                           Билимдүү болсоң-озосуң, билимсиз  болсоң  тозосун. 

                                           Абийирлүү жигитке-ажалдуу кийик жолугат 

                                           Адал эмгек абийир таптырат, арам эмгек азабын тарттырат. 

 

Сапаттык  сын атооч:   Ак ойлоп, адал иште.  

Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста.  

                                           Жаман деген бир ат бар жууса кеткис,  

                                           Жакшы деген бир ат бар кууса жеткис.  

 

Сын атоочтун  үч даражалары бар. Алар : 

Жай даража: Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет. 

                          «Бар» таттуу сөз,  «жок»— ачуу сөз.                                   

                           Бак коноор адамдын уулу эптүү, кызы көрктүү болот. 

 

Салыштырма даража: Кекчил болбо, кечиримдүүрөөк  бол. 

                                          Атасы болушчактын уулу урушчаак, 

 

Сын атооч  

Суроосу: 
кандай? 

 

Жакшы атка 
бир камчы, 
жаман атка 
мин камчы 

өңү-түсү 

Сулуу кыздын 
агынан эмес, 
кара кыздын 

багынан 

 

Даамы- 

Жалкоонун 
жаны таттуу  

 

Көлөмү- 

Өнөр, билим 
океандай  

 

Сабырдын 
түбү сары 

алтын  
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                                          Акылмандык бар жерде, акыйкат көбүрөөк болуп, жалган жок 

 

Күчөтмө даража:  Өтө кызыл тез оңот, өтө ысык тез сууйт.   

                                  Адилет сөз — абдан ачуу. 

                                  Айтсаң — тилиң күйөт, 

                                  айтпасаң — дилиң күйөт. 

    Студенттерди үч топко болүп алуу менен иштөө да жакшы жыйынтык берери 

жалпыбызга маалым. Ошол топтор да өз алдынча сын атооч боюнча көнүгүү иштөө менен 

алардын сын атооч боюнча алган билимин текшере 

алсак болот. Топторго сын атооч катышкан үч макал, бир  табышмак, бир  жанылмач табуу 

тапшырмасы берилет.  

 
 

Биринчи топ  

Макалдар:  

Жакшы болуу аста, аста, жаман болуу бир паста, 

 билимдүү болсон озосун, билимсиз болсон тозосун, 

 Атанын уулу болуу-урмат, элдин уулу болуу кызмат;  

табышмак: 

Жер түбүндө алтын казык (сабиз)  

Жанылмач: 

Ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкак 

Экинчи топ 

Макалдар: 

Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул, асмандагы 
жылдыз,  акылдуу бала отко карайт, акылсыз бала 
казанга карайт, Сулуу сулуу эмес, сүйгөн сулуу. 

Табышмак: 

Чапаны ала-була, Учканда кара буга. 
Бирдеме көрүп калса, Шакылдап салат чууга. (Сагызган)  

Жанылмач: 

багымда бал аары бар, байкагыла баарынар, байкабасан 
аарылар, баш которбойт барынар, баарыласа аарылар, 
бакыргыла баарынар, бале кылат аарылар. 

Үчүнчү топ 

Макалдар: 

Азаматтын жакшысы-азыраак сүйлөп, көп тыншайт, 
Мактаган кыз тойдо ....,  Шанкылдаган женени үй 
чечкенде көрөбүз. 

Табышмак: 

Өзү тегерек, 
Жарыгы эң керек 
Күндүз көрөм, 
Түндөсү көрбөйм. 
(Күн) 

Жанылмач: 

Аппак, көкмөк, капкактар 
Капкактарга капкак бар 
Аппак, көкмөк, капкакты 
Көрбөгөндөн катмак бар 
Капкак, капкак, капкакты 
Көп кардарга сатмак бар 
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Ар бир топ берилген убакытта аткарган тапшырмасын берилген макалдардын маанисин 

чечмелөө менен сын атоочторду табышат, суроо берүү аркылуу. Табышмакты берүү менен 

сын атоочтун табышмактагы ордун белгилешет, жанылмачтарды аудиториядагы 

студенттерге айттыруу менен анын ичиндеги сын атоочту табуу аркылуу презентация 

кылышат.  Бул ыкма менен студенттер   өтүлгөн тема боюнча алган билими, көнүгүүлөр 

аркылуу алган руханий байлыгы гана эмес, топто иштөө аркылуу командада иштөөнү, 

бири-бирине жардам берүү, ынгайсыз кырдаалдан чыгууну жана лидердик сапатка ээ 

болууну үйрөнөт. 

           Кыргыз тили – Кыргыз  Республикасынын мамлекеттик тили болгондуктан кайсы 

гана адистик болбосун  кыргыз тилининин грамматикалык сабаттуулугуна, улуттук 

руханий байлыгына ээ болуу менен гана өз ишинин чебери боло алары шексиз.          

Ошондуктан кыргыз тилин өтүүдө көбүрөөк билим алуучулардын кызыкчылыгын ойлоо 

менен аларга үйрөнүү, билим алуу мүмкүнчүлүгүн түзүүгө өбөлгө түзөлү. Ал үчүн 

берилген теманы өтүүдө окутуунун баардык жаны технологияларын, инновациялык 

усулдарын пайдалануу менен жаңычылдыкка умтулалы, мына ошондо кылган 

эмгегибиздин үзүрүн көрөрүбүз бышык. 
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Аннотация: Сунушталган илимий иште кыргыз жана орус маданиятындагы чындыкты 

металдык чагылдырылышын  сүрѳттѳлүүсүн символикалык вербалдалган образ аркылуу  идеалдуу  

түшүнүгүн аныкталуусу берилди. Иште тандалып каралуучу тилдеги фразеологиялык да, 

паремиялогиялык да фонддордо абаийир, намыс, совесть, честь концептеринин реализациялануусу 

ѳзгѳчѳ терең тилдик катмарларга сиңирилген. 

Аннотация: В данной работе концепт рассматривается как вербализованный 

символический образ идеального понятия, отражающий  ментальное  представление 

действительности, определяющееся системой традиций  кыргызского и русской культур.   
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И фразеологический, и паремиологический фонд выбранных  языков представляют собой 

наиболее проницаемый языковой пласт для реализации концептов совесть, честь, намыс, 

абийир.  

Annotation: In this paper, the concept is viewed as a verbalized symbolic image of an 

ideal concept, reflecting the mental representation of reality, which is determined by the system 

of traditions of Kyrgyz and Russian cultures. Both the phraseological and paremiological 

foundations of the selected languages represent the most permeable language stratum for the 

realization of the concepts of conscience, honor, namys, and abiyir. 

Ачкыч сѳздѳр: концепт, лингвистика, тидик дүйнѳ картинасы, рухий универсум, 

вербализацияланган символикалык образ, паремиологиялык фонд, менталдуулук. 

Ключевые слова: концепт, лингвистика, языковая картина мира, духовный 

универсум, вербализованный символический образ, паремиологический фонд, 

ментальность.  

Key words and phrases: concept, linguistics, linguistic picture of the world, spiritual 

universe, verbalized symbolic image, paremiological foundation, mentality.  

 

В современной лингвистике  все большее внимание  привлекают исследования, 

проводимые в плане сопоставления двух и более языков. Такое явление актуально. 

Обращение к межъязыковому анализу способствует лучше воспринимать закономерности 

и специфику функционирования изучаемых языковых фактов, и полнее осмыслить 

особенности своего родного языка. 

Характерной чертой данного исследования является попытка рассмотрения 

«духовного универсума» людей различных культурно-исторических сообществ. 

Обнаружение и анализ важнейших универсальных категорий культуры, определяющих 

одновременно и категории человеческого сознания, невозможны без изучения языковой 

картины мира, в которой отражается восприятие действительности и «образ мира» в 

сознании соответствующего этноса. 

Язык отражает как материальные стороны жизни народа, так и духовные стороны 

мира носителей языка - мораль, систему ценностей, менталитет (В. фон Гумбольдт, JI. 

Вайсгербер, Э. Сепир, A.A. Потебня, А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов и др.). 

В настоящей работе концепт рассматривается как вербализованный символический 

образ идеального понятия, отражающий  ментальное  представление действительности, 

определяющееся системой традиций  кыргызского и русской культур.   

И фразеологический, и паремиологи-  ческий фонд выбранных  языков представляют 

собой наиболее проницаемый языковой пласт для реализации этих концептов совесть, 

честь, намыс, абийир. Выявив максимально полно состав языковых 

средств, репрезентирующих концепт, и описав семантику этих единиц, можно изучить 

сущность и содержание концепта. 

Как считает В.В. Колесов, описание словесных знаков 

по  концептам национального менталитета является принципиально новой формой 

толкования слов, так как слово выступает материалом концепта [Колесов 1999: 156]. 

Концепты разных культур имеют различия даже в том случае, если обозначающие их 

слова синонимичны или тождественны. И изучение концептов даёт возможность получить 

наиболее полное знание о понятии; существующем в сознании носителей языка и 

культуры, помогает выявить системность их образа мира и культурные стереотипы, 

отражающие особенности национального характера. 

Проблеме изучения концептов в современной науке уделяется большое внимание. 

Это связано с повышенным интересом учёных к вопросам природы языковых единиц, их 
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функционирования и способности хранить и передавать через поколения культурную 

информацию 

Под концептом в данной работе понимается единица сознания, обобщающая 

познавательный и эмоциональный опыт человека в виде культурно обусловленных 

представлений о физических или духовных объектах окружающей действительности с 

выделением одной из наиболее значимых характеристик.  

Объект исследования -  паремийные изречения кыргызского и русского языков, 

отражающие нравственный мир человека. 

Предмет исследования – морально - этический концепт «намыс», «совесть». 

Степень изученности проблемы. Вопросы взаимосвязи языка и культуры 

интересовали лингвистов, как в дореволюционные годы, так и в годы становления 

отечественного языкознания. Так, учёные (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, 

Ю.С. Степанов и др.) считают, что полноценное познание культуры народа возможно 

только через язык. И в своих исследованиях доказывают, что языковые данные играют 

решающую роль для понимания своеобразия культуры и менталитета народа. Культура 

формирует языковые категории и концепты. [Маслова 2004: 27]. 

Понятие «намыс»,  «совесть»  было и остаётся одним из важнейших для 

обыденного сознания человека. Это-понятие регламентирует поведение и регулирует 

отношения, задавая нравственные ориентиры. Оно применимо к отдельному этносу и к 

человечеству в целом. Это понятие выступает как морально-этическая категория, которая 

осмысливается в разных культурах и имеет вербальное воплощение в разных языках. 

Концепт намыс // совесть как лингвокультурологическая категория не был 

предметом специального, исследования в кыргызском языкознании и в тюркологии. 

Фразеологические единицы и паремии - один из ценнейших источников 

информации о содержательности морально-этических концептов и ассоциативных связей 

между ними в сознании носителя языка. 

Отличительной чертой кыргызской языковой картины мира является большее 

количество пословиц без переносного значения по сравнению с русским материалом. В 

кыргызских  паремиях отражён менталитет различных социальных слоев, в них менее 

широко, чем в русских паремиях, представлена метафора. 

Изучение паремиологического и фразеологического материала даёт возможность 

описать характеристические свойства исследуемого концепта, нашедшего отражение в 

мировидении лингвокультурологической общности I и репрезентированного в языке. 

Субъектом же стыда как компонента совести является человек со всеми присущими 

ему чертами, составляющими саму природу совести — нравственного мира человека, его 

особенностей и индивидуальных черт. 

Этические (нравственные) концепты являются продуктом и одновременно 

составляющей частью национальной ментальности, которая сознанием обычно не 

фиксируется. О нравственных воззрениях этноса заявляет сам этнос, причём на 

бессознательном языковом уровне, который можно считать самым объективным и 

беспристрастным средством самооценки. Этические концепты объединяют физический и 

духовный статус индивида и этноса в целом, складываясь в специфически национальную 

структуру, отражающую фундаментальные черты национального характера. 

В структурно-грамматическом плане между языками также существуют как общие, 

так и различные черты. Сходство заключается в наличии в обоих языках одинаковых 

типов фразеологических единиц. Различия в грамматическом плане связаны с наличием 

или отсутствием тех или иных категорий у фразеологизмов каждого языка, а также их 

функционированием. 
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Намыс в кыргызском языке является лексическим выражением и таких категорий 

как долг, обязанность. В русском языке это разные лексемы. Ср.: намыс - честь, долг, 

обязанность. Но лексема честь в кыргызском языке имеет и другое языковое выражение – 

абийир, урмат, сый связанное с почётом, уважением и авторитетом. В обоих языках честь 

связана с определёнными действиями, с поведенческими актами, а в кыргызском языке - и 

с  ритуалом гостеприимства. Критерий уважительного отношения и почитания выражается 

также в антиномиях старший-младший, дети-родители, женщина-невестка. 

 В синонимичные отношения вступают также лексемы  аклак, адеп и аброй – 

составляющие концепт совесть в кыргызском языке. Следовательно, в кыргызском и 

русском языках есть конкретное слово для обозначения внутреннего мира человека. В 

русском языке – это совесть, честь, а в кыргызском - намыс, аклак, абийир, адеп. 

В заключении – отметим, что актуальность исследования морально-этических 

паремий позволяет не только описать содержание отдельных объективируемых в них 

концептов, но и смоделировать фрагмент концептосферы (морально-этические ценности) 

как систему  взаимосвязанных морально-этических концептов. Паремии как часть 

языковой системы выступают в качестве хранилищ культурных традиций народного 

менталитета, в них наиболее ярко подмечены и отражены моменты жизнедеятельности 

представителей определенного языкового социума. Национальная специфика 

фразеологического оборота отражает образ жизни и характер народа; его традиции, 

обычаи; этнический быт и т.д. Изучение паремийного материала даёт возможность описать 

характеристические свойства исследуемого концепта, нашедшего отражение 

в мировидении лингвокультурологической общности и репрезентированного в языке. 

 

№ Концепт «совесть» в русских  

пословицах и  поговорках  

Концепт «совесть» в кыргызских 

пословицах  и поговорках 

1.  Береги честь с молоду, а платье с нову Абийириңди жашыңдан сакта 

2.  В ком стыд, в том и совесть. Абийирдүүдө аклак бар 

3.  Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и 

совести нет. 
Баатыр намыс үчүн туулуп, намыс 

үчүн өлөт. 

4.  В ком стыд, в том и совесть. Намысты наардай көтөр 

5.  Без стыда лица не износишь. Намысты алдыруу – өлүмдөн катуу 

6.  Людской стыд - смех, а свой - смерть. Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти 

намыс өлтүрөт. 
7.  Хоть мошна пуста, да совесть чиста. Намыс деген –улуу журт 

8.  Совесть без зубов, а грызет. Намыс балаадыр, отко-сууга саладыр 

9.  Хотя на мне платье черно, да моя совесть 

бела. 

Намыстуу кишиде кек жок, кекчилде 

тек жок 
10.  Стыд не дым, а глаза ест. Намысты тартып алууга болбойт  

11.  Нечистая совесть спать не даёт. Намыстуу болуу – улуулук 
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Аннотация: Берилген макалада окуучулардын сөздүгүн байытуунун усулдук 

иштери каралган, функционалдык багыты боюнча орус тили жана адабияты сабактарына 

ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Теориялык материалдарды окуп-үйрөнүүдө 

окуучулардын сөз байлыгын байытуу жана аларды практикада колдонуу мүмкүнчүлүктөрү 

аныкталган. Сөздүн үстүнөн  жана сүйлөмдөрдүн ырааттуулугун  кылдат иштеп чыгуу 

үчүн багытталган көнүгүүлөр сунушталат. 

Аннотация: В статье рассмотрена методика работ по обогащению словарного 

запаса учащихся, позволяющая реализовать функциональную направленность 

применительно к урокам русского языка и развития речи. Определены возможности для 

обогащения словарного запаса учащихся при изучении теоретического материала и 

применения их на практике. Предложены упражнения, направленные для углубленной 

работы над словом, стройности и последовательности построения предложения. 

 

Annotation: The article deals with the method of works on the enrichment of vocabulary 

of students, allowing to implement the functional orientation in relation to the lessons of Russian 

language and to develop the speech. The possibilities for enriching the vocabulary of students in 

the study of theoretical material and their application in practice. Exercises aimed at in-depth 

work on the word, harmony and sequence of sentence construction are proposed. 
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Урунтуу сөздөр: кеп, кепти өнүктүрүү, оозеки кеп, жазуу кеби, адабий тилдин 

нормасы, тил каражаттар, кеп маданияты, кеп байлыгы, кептин стили, кептин жанры, 

принцип. 

Ключевые слова: речь, развитие речи, устная речь, письменная речь, норма 

литературного языка, языковые средства, культура речи, словарный запас, стиль речи, 

жанр речи, принцип. 

Key words: speech, speech development, oral speech, written speech, literary language 

norm, language means, speech culture, vocabulary, speech style, speech genre, principle. 

 

Развитие речи - это процесс обучения детей речи; область методики преподавания 

русского языка. В школе нет ни одного урока, где бы дети не говорили и не слушали, а 

часто и читали, и писали. Учителя всех предметов следят за речью учащихся, объясняют 

значения новых (незнакомых для учащихся) слов, нередко оценивают последовательность 

ответа, его выразительность и т.д. 

Воспитание и развитие языковых навыков у учащихся  идет двумя параллельными 

путями, средствами устной и письменной речи. Знакомя учеников с нормами 

литературного языка и правильно построенной устной речи, преподаватель всегда 

сталкивается с разговорным языком, принесенным из дома, из окружающей семейной и 

общественной среды. Систематическое  изучение  этого языка,   выяснение его 

особенностей способствуют обогащению и улучшению запаса слов у учащихся. 

Смысл работы по обогащению  словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся не только в том, чтобы сделать речь учащихся более точной, выразительной, но 

и воспитать у школьников потребность выбирать наиболее уместные для каждого случая 

языковые средства. Формирование хорошей речи - особая сторона работы по культуре 

речи учащихся. Это направление отражено в действующих программах.  Обогащение речи 

учащихся предполагает осознание ими оттенков лексических и грамматических значений 

слов, словоформ, конструкций, а также их стилистических особенностей, сферы 

употребления. Это осмысление является той основой, на которой строится обучение 

выбору (из имеющегося в речевой памяти) оптимального для определенной речевой 

ситуации языкового средства. Реализуя задачи обогащения речи школьников, словесник 

формирует у них оценочное отношение к отбору (выбору) языковых средств  в 

зависимости от комплекса таких факторов, как задача, адресат, время, место высказывания 

и т.д.  

В отечественной методике в плане обогащения речи школьников выделяются: 

словарная работа;  работа по обогащению грамматического (в том числе интонационного) 

строя речи учащихся.  

Цели обогащения словарного запаса школьников:  

1) количественное увеличение слов и качественное совершенствование имеющегося 

запаса слов;  

2) обучение умению пользоваться известными и вновь усвоенными словами.  

В психологии и в методике преподавания языка (родного и неродного) в словарном 

запасе носителя языка выделяются две части: активная и пассивная. Есть ряд причин, в 

силу которых личный словарный запас учащегося делится на активный и пассивный: 

социальные, психологические и методические. Социальными являются табу, запрет на 

употребление отдельных слов. Он касается вульгаризмов, жаргонных слов, хотя в 

ситуациях общения друг с другом школьники довольно активно ими пользуются. К 

психологическим причинам относятся стеснительность детей употреблять те или иные 

хорошо знакомые слова и подсознательное стремление к экономии языковых усилий. 
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Методическими причинами являются необученность школьников сочетаемости слов, 

выбору слов в зависимости от сферы коммуникации.  

Обогащение словарного запаса учащихся - важнейшая задача школьного курса 

русского языка. Необходимость в специальной работе по обогащению словарного запаса 

учащихся определяется:  

1.важной ролью слова в языке (являясь центральной единицей языка, оно несет 

разнообразную семантическую информацию - понятийную, эмотивную, функционально-

стилистическую и грамматическую; заполняя определенные позиции в коммуникативных 

единицах - предложениях, слово обеспечивает акты речевого общения людей); 

2.потребностью в постоянном пополнении запаса слов (чем большим количеством 

слов владеет человек, тем точнее реализуется коммуникация между людьми, как в устной, 

так и в письменной форме).  

Потребность в расширении словарного запаса учащихся определяется разными 

причинами. Окружающая жизнь, учеба в школе, чтение книг, газет, журналов, слушание 

радио- и телепередач обогащают знания детей, вместе с которыми зачастую приходят 

незнакомые им слова. Усвоение знаний при этом предполагает запоминание новых слов. 

Владение большим запасом слов обеспечивает учащемуся лучшее понимание читаемого, 

свободное, без затруднений общение в разных коллективах людей. 

Методика обогащения словарного запаса учащихся включает:  

1) объяснение словарного запаса учащихся;  

2) уточнение контекстуальных значений многозначных слов;  

3) пополнение словаря школьников системными словарными объединениями: 

синонимическими рядами, антонимическими, определенными тематическими и лексико-

семантическими группами слов, позволяющими отобрать наиболее точное слово для 

передачи мысли; 

4) предупреждение семантико-стилистических ошибок;  

5) активизация спонтанного обогащения словаря учащихся. 

Это создает благоприятные условия для углубленной работы над словом, 

стройности и последовательности построения предложения, усовершенствования мысли и 

речи.  

Данные упражнения делят на предречевые, в которых предусматривается работа по 

семантизации слова, обогащению словарного запаса учащихся тематическими, лексико-

семантическими группами слов, синонимами, антонимами, омонимами; и речевые, при 

выполнении которых учащиеся наблюдают, анализируют условия употребления 

лексических единиц, учатся их использовать в высказываниях разных типов, стилей и 

жанров речи. 

Например, программой по русскому языку для старших классов школ 

предусмотрено дальнейшее развитие базовых лексических, грамматических, 

стилистических, орфоэпических, правописных умений и навыков на основе обобщения и 

углубления знаний учащихся о языке как общественном явлении. На этом этапе  

целесообразно расширить  полученные ранее  знания и ознакомить их с таким понятием 

как многозначность слова (играть (во что?) -  в крестики,  в теннис, (на чем?)  на гитаре, на 

пианино, что? – сонату, сюиту и др., кроме того, они получают,  им предлагается  работа 

над ошибками употребления слов в речи, нормативное или ненормативное использование 

языковых средств в собственной речи,  осуществлять самоконтроль за результатами 

учебных достижений.  

Для оптимизации процесса формирования и обогащения активного словаря 

учащимися среднего звена мы рекомендуем вести работу с учётом дидактических 



Филалогиялык  илимдер 
 

84 

 

принципов: принципа доступности, сознательности, наглядности, индивидуализации в 

обучении, прочности. 

Не менее важным в работе по обогащению словаря является соблюдение таких 

требований, как дозировка новых слов на единицу учебного времени; должна идти опора 

на работу всех возможных анализаторов; для введения слова в речь необходимы 

постоянное повторение, включение слова в различные контексты; расширение и 

обогащение словаря должно быть тесно связано с развитием грамматической, 

фонетической и другими сторонами языка. 

С учениками необходимо проводить работу над уточнением значения слова, через 

формирование представлений об окружающих предметах и явлениях, овладение 

классификацией предметов. Классификация предметов может проводиться как в 

неречевом плане (например, разложить картинки на две группы), так и с использованием 

речи (например, отобрать только те картинки, на которых нарисованы овощи, назвать их 

одним словом). 

На уроках следует уточнить значение таких слов как: овощи, фрукты, одежда, 

обувь, посуда, мебель, транспорт, растения, деревья, цветы, дикие и домашние животные, 

времена года. 

Примерные задания. 

1.Назвать одним словом все предметы: кресло, стол, диван, стул, шкаф… 

2.Назвать овощи, фрукты и т.д. 

3.Придумать второе слово в паре по аналогии с образцом: груша - фрукты, морковь- 

… , чашка - … , или наоборот: фрукты – груша, овощи - … , посуда - … . 

4.Найти лишнюю картинку. Разложить картинки на две группы. Сначала даются 

картинки на семантически далёкие слова (животные, растения), затем семантически 

близкие (домашние и дикие животные). 

5.Отгадывание загадок.  

Для более эффективного обогащения и расширения активного словаря учащиеся 

необходимо проведение наблюдений, экскурсий, предметных уроков. 

Именно на этих занятиях слово тесно связано с понятием, оно наполнено 

конкретным содержанием, хорошо запоминается и затем сознательно употребляется в речи 

учащихся. Например, обмениваясь впечатлениями от проведенной прогулки или экскурсии 

в лес, учитель может спросить: "Кого мы встретили по пути в лес? Кого мы заметили в 

листве деревьев?" и т.д. 

Также, полезным будет такой вид работы как, списывание со вставкой 

пропущенных слов. Допустим, даётся ряд предложений, в которых пропущены глаголы, 

относящиеся к слову вода, а к ним - словарик для справок: течёт, струится, просачивается, 

хлынула. Сообразуясь с контекстом предложения, учащиеся должны разместить эти 

глаголы в описываемых предложениях. 

Все виды упражнений, практических заданий строятся на основе зрительно-

моторного восприятия. Чтобы добиться безошибочной орфографии, ученики должны 

многократно написать слово. 

Источники расширения запаса слов у учащихся были выявлены в методике 

русского языка уже в XIX в.:  правильная речь учителя, чтение книг, постижение учебных 

предметов, общение со сверстниками и  взрослыми, экскурсии.  В XX в. к ним 

прибавились радио, кино, видео, телевидение, детские и юношеские газеты и журналы, 

посещение театров и других зрелищных учреждений, в том числе музеев, выставок. 

Перечисленные источники (или пути) пополнения словаря детей в зависимости от 

того, как они воспринимаются ими - зрительно или на слух, - составляют следующие 

группы:  
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1) воспринимаемые зрительно (чтение книг, учебников, газет и журналов); 

2) воспринимаемые на слух (речь учителя, сверстников, взрослых, слушание радио, 

просмотр телепередач, кинофильмов, театральных представлений); 

3) воспринимаемые одновременно зрительно и на слух (просмотр диафильмов, 

специальных кинофрагментов с титрами, посещение музеев, выставок). 

При зрительном восприятии ученик имеет возможность остановиться, задуматься, 

вновь вернуться к ранее прочитанному, запомнить прочитанное, выписать новые слова в 

собственный словарик. Недостатками источников этой группы являются отсутствие 

слуховых восприятий, применения новых слов в собственной речи (в говорении). 

Преимущество источников второй группы - живое восприятие на слух. К 

недостаткам источников данной группы относится отсутствие зрительных восприятий 

новых слов, невозможность повторных воспроизведений, если нет специальных записей на 

кассетах. 

Источники третьей группы могут одновременно восприниматься и зрительно, и на 

слух.  

В наибольшей степени обогащению запаса слов способствуют следующие советы 

учителя, организующие деятельность учащихся: 

 1) в процессе чтения книг для внеклассного чтения, слушания радио- и 

телепередач, просмотра кинофильмов, спектаклей, посещения музеев, выставок 

записывать в словарики,  встретившиеся новые незнакомые слова;  

2) в дальнейшем узнавать в словарях, у учителя значения и употребление этих слов;  

3) использовать их на уроках русского языка в своей учебно-научной речи. 

Учитель периодически знакомится с записями учащихся, составляя на этой основе 

тематические словники для работы над ними как на классных, так и на внеклассных 

занятиях. 

Содержание работы по обогащению словарного запаса учащихся на уроках 

русского языка специфично. Оно представляет собой определенный список слов 

(словник),  значение которых должно быть разъяснено детям и употреблению которых они 

должны быть обучены.  

Словники для словарной работы создавались исходя из разных целей. В одних 

случаях методисты за основу брали грамматико-орфографические трудности слов, в 

других - их смысловую ценность для обогащения словарного запаса учащихся. Первый 

подход к отбору слов составляет грамматико-орфографическое направление в словарной 

работе, второй - семантическое направление.  

В школьной практике необходимы оба направления в словарной работе, так как 

каждое из них решает свои специфические задачи. Грамматико-орфографическое 

направление объединяет следующие виды работы над словом: словарно-

морфологическую, словарно-орфоэпическую, словарно-морфемную и словарно-

орфографическую. Семантическое направление объединяет такие виды работы над 

словом: словарно-семантическую и словарно-стилистическую. Последние составляют 

основу обогащения словарного запаса учащихся, т.е. собственно словарную работу в 

школе.  

Основу содержания обогащения словарного запаса учащихся должен составлять 

словарь-минимум. Для русской школы он представляет собою энную часть словаря 

родного языка, которая прибавляется к уже имеющемуся у ученика личному словарному 

запасу. Для учащихся - носителей русского языка - эта энная часть словаря родного языка 

в качестве содержания обучения детей в методике не определена. Чтобы отобрать эту 

часть словаря, необходимо, во-первых, получить достоверные данные о словарном запасе 

учащихся каждого школьного возраста; во-вторых, определить единицу содержания 
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работы по обогащению словаря детей; в-третьих, выявить принципы отбора слов для 

словаря-минимума. В настоящее время в процессе обогащения словарного запаса 

учащихся учителя опираются на словарь текстов учебников по русскому языку, на 

изучаемые литературные произведения, на словарь текстов для изложений и 

предположительный словарь тем сочинений.     

Умение   пользоваться толковым словарем имеет большое социальное значение. 

Оно обеспечивает ученикам в школьные годы и в их дальнейшей взрослой жизни 

возможность пополнять свои знания о языке, преодолевать лексические затруднения при 

чтении книг и газет, при слушании радио- и телепередач. Формирование умения 

пользоваться толковым словарем опирается на следующие знания о нем: толковый 

словарь, назначение толкового словаря, словарная статья, грамматические и лексические 

пометки в ней.  

Понятие толковый словарь включено в программу, остальные понятия вводятся в 

учебный процесс через учебник. 

Для ознакомления с лексикографическими понятиями используется либо 

сообщение учителя, либо самостоятельный анализ соответствующего материала в 

учебнике. 

Для закрепления полученных знаний выполняются следующие упражнения: 

- анализ словарной статьи, направленный на поиск соответствующей пометы; 

- нахождение в толковом словаре слов, имеющих указываемые пометы; 

- объяснение назначения той или иной пометы в словарной статье. 

Одновременно формируется умение пользоваться толковым словарем. Прежде 

всего,  развивается потребность обратиться к нему за справками. С этой целью учитель 

либо специально создает ситуацию поиска лексического значения слова, либо использует 

естественную ситуацию анализа незнакомых слов в тексте упражнения учебника. 

Формируется умение обращаться к толковому словарю с помощью следующих 

упражнений: 

- нахождение слова в толковом словаре; 

- чтение в словарной статье толкования лексического значения слова; 

- нахождение в толковом словаре слов определенной группы по соответствующим 

пометам. 

 Введение новых слов в личные словарные запасы учащихся после семантизации - 

вторая важнейшая область словарной работы.  

Анализируя слово как единицу языка, необходимо иметь в виду следующие его 

особенности: непосредственную связь слова с предметным миром, смысловые 

(семантические) связи слова с другими словами, проявляемость лексического значения 

слова в зависимости от других слов, связь употребления слова с задачами его выбора в 

разных стилях речи. 

Необходимо иметь в виду, что расширение запаса слов у учащихся неразрывно 

связано со всем процессом учебно-воспитательной работы школы и идет непрерывным 

потоком в преподавании всех школьных дисциплин, причем каждый учебный предмет 

вносит в лексикон учащихся свой материал. Методически правильно построенная работа 

над развитием и усовершенствованием языковых навыков у учащихся помогает 

всесторонне усвоить слово как единицу речи, обогащает их словарный запас в 

количественном и качественном отношении. При этом новые речевые формы, которыми 

овладевает школьник, помогают ориентироваться в каждой конкретной ситуации общения 

и строить речь в зависимости от нее. Основным показателем сформированности речевых 

умений является использование слова в соответствии со стилем, типом речи 

применительно к теме и поставленной речевой задаче. 
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Аннотация: Бул макалада  адамдын кебиндеги байыркы фразеологизмдердин ролу 

жөнүндө баяндалат. Фразеологизмдер белгилүү окуяны же кубулушту чагылдыруу үчүн 

пайда болгон. Кийин кандайдыр бир себептерден аларды өтмө мааниде колдонуп 

башташкан, бирок мурдагы биринчи мааниге окшоштуруп. Фразеологизмдердин бир 

группасы өзүнүн тамырлары менен байыркы адабиятка таандык. Кээбир 

фразеологизмдердин  маанисин анын тарыхын билбей туруп түшүнүш кыйын. Булардын 

булагы тарых жана мифология болуп саналат. 

Аннотация: В данной статье рассказывается о роли античных  фразеологизмов в 

речи человека. Все фразеологизмы появились для выражения определенного события или 

явления. Позднее по различным причинам их стали применять в переносном смысле, но 

сходном с первоначальным значением. Особую группу фразеологизмов составляют 

обороты, которые своими корнями уходят в глубину античной эпохи. Многие 

фразеологизмы нельзя понять и разгадать, не зная предысторию их появления. 

Источником таких фразеологизмов служит история и мифология.  

Annotation: This article is about the role of ancient phraseological units in human speech. 

All phraseological units appeared to express a certain event or phenomenon. Later, according to 

some reasons, they were used in a figurative meaning the original one. A special group of 

phraseological units consists of phrases that have their roots in the depth of the ancient era. Many 
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phraseological units cannot understood and solved without knowing the background of their 

appearance. The source of such phraseological units is history and mythology. 
Урунтуу сөздөр: сөз, фразеологизм, байыркы  фразеологизмдер, билдирүү, булак, 

тарых,  миф, мифология,  өтмө  маани,  Байыркы Греция,  Байыркы Рим. 

Ключевые слова: речь, фразеологизм, античные фразеологизмы, выражение, 

источник, история, миф, мифология, переносный смысл, Древняя Греция, Древний Рим. 

Key words: speech, phraseology, ancient phraseology, expression, source, history, myth, 

mythology, figurative meaning, Ancient Greece, Ancient Rome. 

 

Речь – это способ общения между людьми. Чтобы достичь полного 

взаимопонимания, яснее и образнее выражать свою мысль, используются многие 

лексические приемы, в частности, фразеологизмы. Часто, чтобы добиться некоего речевого 

эффекта простых слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое 

собственное отношение к происходящему – все это можно выразить гораздо ёмче, точнее, 

эмоциональнее. Мы часто используем фразеологические обороты в повседневной речи, 

порой даже, не замечая – ведь некоторые из них просты, привычны, и знакомы с детства, 

хотя многие из них пришли к нам из других языков, эпох, сказок, легенд. 

Достоянием русского языка поистине можно считать фразеологизмы. У этих 

устойчивых речевых выражений нет автора. Они неделимы по смыслу и являются единым 

целым. В своей речи каждый из нас применяет их часто, хотя и не замечает. Все 

фразеологизмы появились для выражения определенного события или явления. Позднее по 

различным причинам их стали применять в переносном смысле, но сходном с 

первоначальным значением. 

Особую группу фразеологизмов составляют обороты, которые своими корнями 

уходят в глубину античной эпохи. Многие фразеологизмы нельзя понять и разгадать, не 

зная предысторию их появления. Источником таких фразеологизмов служит история и 

мифология. Зная причину возникновения фразеологизма, очень легко разгадать его смысл, 

удачно и в нужный момент вставить в речь. Античные фразеологизмы могут служить 

прекрасным эмоциональным камертоном, передавать чувства, эмоции, личное отношение, 

служить средством для тонкого намека. 

Авгиевы конюшни — в Древней Греции жил царь Авгий. Он был страстным 

любителем лошадей. Три тысячи коней стояли в его конюшнях. Однако стойла их не 

чистились целых тридцать лет и по самые крыши заросли навозом. 

По счастью, на службу к царю Авгию поступил легендарный силач Геракл (у 

римлян он звался Геркулесом), которому царь и поручил очистить конюшни, ибо не под 

силу это было сделать никому другому. Геракл был не только могуч, но и умен. Он отвел в 

ворота конюшен реку, и бурный поток вымыл оттуда всю грязь. 

Выражение авгиевы конюшни употребляем, когда хотим сказать о крайней 

запущенности, загрязненности. 

Ариадны нить. Это выражение пришло из мифа об афинском герое Тезее. 

Ариадна, дочь критского царя Миноса, помогла Тезею, прибывшему из Афин, сразиться с 

ужасным Минотавром. С помощью клубка ниток, который дала Тезею Ариадна, он сумел 

после победы над чудовищем благополучно выбраться из лабиринта — жилища 

Минотавра. 

Переносное значение выражения  нить Ариадны: средство выйти из затруднения, 

руководящее начало, путеводная нить. 

Ахиллесова пята. Ахилл — любимый герой множества легенд Древней Греции. 

Это непобедимый, отважный человек, которого не брали никакие вражеские стрелы.  
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Легенда рассказывает, что мать Ахилла Фетида, желая сделать сына неуязвимым, 

окунула мальчика в воды священной реки Стикс. Но, окуная, она держала его за пятку 

(пяту), и пятка оказалась незащищенной. В одном из сражений Парис, противник Ахилла, 

пустил стрелу в пятку Ахилла и убил его. 

Всякое слабое, уязвимое место человека называют ахиллесовой пятой. 

Бочка данаид. Как гласит древнегреческая легенда, давным-давно на ливийском 

троне восседал царь Данай, у которого было пятьдесят красавиц-дочек. А египетскому 

царю Египту боги даровали полсотни сыновей, которых он задумал сосватать с дочерями 

Даная. Но ливийский царь воспротивился воле Египта и вместе с дочерями пустился в 

бегство. В греческом городе Аргосе сыновья настигли Даная и силой принудили его дочек 

вступить с ними в брак. Но Данай не пожелал мириться с таким исходом и подговорил 

дочерей после свадебного пиршества убить супругов. Повеление отца исполнили все, 

кроме одной из сестер. Прекрасная Гипермнестра искренне полюбила красавца Линкея и 

не смогла лишить его жизни. Преступление, совершенное Данаидами, разгневало Богов, и 

они жестоко покарали провинившихся. В ужасном Тартаре их ждало страшное проклятие 

– сестры навечно обречены наливать воду в бездонную бочку, пытаясь наполнить ее.  

В переносном смысле бочка Данаид означает бессмысленный, бесполезный труд.  

Интересен тот факт, что возле места, где в древности располагался город Аргос, 

упоминаемый в легенде, есть аномальная зона. По непонятным причинам морская вода 

всасывается в дно, и никакие исследования не помогли установить, куда пропадает 

колоссальный объем воды – в день исчезает до 25000 кубометров. Быть может, именно 

этот феномен и есть прообраз бездонной бочки. 

Взгляд медузы. Только не путайте: здесь речь идет не о полупрозрачной 

обитательнице южных морей, а о мифологическом персонаже из древнегреческих легенд. 

У легендарной Медузы было еще две сестры – Горгоны. Внешне они выглядели весьма 

устрашающе: на голове извивались змеи, а вместо ступней были медные копыта. 

Медуза Горгона была самой страшной из троицы. Если человек смотрел на нее, то тут же 

превращался в камень. Победить чудище удалось Персею. Чтобы убить Медузу герою 

пришлось проявить недюжинную смекалку: во время сражения он использовал блестящий 

щит, в котором отражалась Горгона – так Персей ни разу не посмотрел на чудовище. 

Потом он отрезал голову поверженной Медузы и прикрепил ее к щиту. Как оказалось, ее 

взгляд все еще мог превращать в камень все живое. Если человек неприятен в общении и 

не нравится окружающим, то часто говорят, что он обладает взглядом Медузы. 

Дамоклов меч. О нависшей над кем-то угрозе, реальной опасности. 

Что же это за дамоклов меч? Выражение связано с древним преданием. У одного 

греческого тирана (неограниченного владыки) Дионисия-старшего был приближенный 

вельможа Дамокл, который очень завидовал своему властелину и считал его 

счастливейшим из людей. 

Однажды Дионисий решил проучить Дамокла. Во время пира он приказал слугам 

возвести Дамокла на трон, оказывать ему царские почести. Дамокл готов был прыгать от 

восторга. Но вот он поднял глаза вверх и замер: прямо над его головой острием вниз висел 

тяжелый меч, подвешенный на тонком конском волоске. Каждую минуту он мог сорваться 

прямо на голову Дамокла. 

— Ну что теперь скажешь, Дамокл? — спросил тиран. — Спокоен ли я на своем троне? 

С тех пор выражение дамоклов меч произносят, когда идет речь о нависшей 

опасности, которая может обрушиться в любую минуту. 

Олимпийское спокойствие  

1.В древнегреческой мифологии обителью богов считалась гора Олимп, 

находящаяся на уровне 2917 метров выше моря. Ее вершина всегда утопала в облаках, 
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поэтому греки именно ее высоты считали местом обитания великих богов. Прозвище 

«олимпийцев» они тоже получили в связи с этим, а их рассудительность, спокойствие и 

другие хорошие качества стали называть «олимпийскими».  

2.Олимпийское спокойствие – сохранение полной невозмутимости и уверенности в 

себе. Происходит от названия горы Олимп, на которой, согласно древнегреческим мифам, 

жили все боги. Их ещё называли Олимпийцами. Всесильные существа не испытывают 

расстройств или гнева, потому что их могущества хватит для устранения любых невзгод. 

Также способность предвидеть ситуацию наперёд порождала подобную уверенность. 

Поэтому поведение уверенных в себе людей часто сравнивают с божественным 

спокойствием. 

Пиррова победа — победа, доставшаяся слишком дорогой ценой; победа, 

равносильная поражению. 

Происхождением это выражение обязано сражению при Аускуле в 279 до н. э. 

Тогда эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян 

и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Ещё одна 

такая победа, и я останусь без войска». Поскольку целью войны является уничтожение 

войск противника, такая чисто тактическая победа не давала положительных перспектив и 

приводила к длительной паузе, необходимой для пополнения личного состава, вооружений 

и боеприпасов. 

Пожинать лавры - пользоваться плодами достигнутой славы, известности, почета, 

успеха. 

Лавровым венком в Греции увенчивали победителей спортивных игр и сражений. 

Пожинать здесь - добывать, получать, заслуживать. 

Прокрустово ложе. Выражение «прокрустово ложе» стало крылатым и означает 

желание подогнать что-либо под жесткие рамки или искусственную мерку, иногда жертвуя 

ради этого чем-нибудь существенным. 

Прокруст (Procrustes - "растягивающий") — персонаж мифов Древней Греции, 

разбойник (известен также под именами Дамаста и Полипемона), подстерегавший 

путников на дороге между Мегарой и Афинами. Он изготовил два ложа: на большое ложе 

он укладывал небольших ростом путников и бил их молотом, чтобы растянуть тела, на 

маленькое — высоких ростом и отпиливал  те части тела, которые на ложе не помещались. 

Прокруст был убит вблизи реки Кефис Тесеем, когда тот, устанавливая порядок в Аттике, 

очистил ее от чудовищ и преступников. 

Рубикон перейден - «сжечь за собой мосты» или «жребий брошен». 

Эта река известна главным образом благодаря выражению «перейти Рубикон», 

означающее некоторое бесповоротное решение. История этого выражения связана с тем 

временем, когда Юлий Цезарь не был императором, а был всего лишь военачальником 

(проконсулом), а Рим был республикой. По закону проконсул имел право возглавлять 

войско только за пределами Италии. Однако Цезарь решил свергнуть республику и стать 

императором. 10 января 49 до н. э. он со своим войском подошёл к Рубикону. Но не был 

уверен в силе своего войска и поэтому колебался, ведь в случае неудачи он будет 

подвергнут публичному позору и пыткам. Он перешёл через Рубикон и после гражданской 

войны стал императором. С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает рискнуть чем-

то важным ради великой цели. 

Сизифов труд. В древнегреческом мифе рассказывается о хитром и коварном 

коринфском царе Сизифе, который несколько раз обманывал богов, чтобы продлить свою 

роскошную жизнь на земле. Разгневанный Зевс присудил ему за это вечные муки в 

аду: Сизиф должен был вкатывать на высокую гору громадный камень, который на 

вершине вдруг вырывался из рук и скатывался вниз. И все начиналось сначала… 
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Выражение сизифов труд стало обозначать тяжелую, изнурительную, бесполезную 

работу. 

Танталовы муки. Это выражение пришло из древнегреческой легенды. Боги пили 

и ели чудесную пищу — амброзию и нектар. Она помогала сохранять вечную молодость, 

силу и здоровье. Тантал хотел похитить их со стола богов и принести на землю людям. 

Боги жестоко наказали Тантала. Он был брошен в Тартар (ад) и там подвергнут страшным 

мукам. Посреди роскошного сада, стоя по горло в воде, он умирал от голода и жажды. 

Только открывал он рот, чтобы напиться, как вода исчезала; только протягивал руку к 

плодам — ветка отстранялась от него. 

О человеке, который перенес лишения и муки, часто говорят: «Он претерпел 

танталовы муки». 

Троянский конь и дары данайцев - тайный, коварный замысел, подарок с целью 

навредить. 

Война между троянцами и данайцами началась потому, что троянский царевич 

Парис украл гречанку красавицу Елену из города Спарта. Её муж, царь Спарты Менелай со 

своим братом Агамемноном собрал войско греков и пошел на Трою. 

Во времена войны с Троей ахейцы, после длительной и безуспешной осады, 

прибегли к хитрости: они соорудили огромного деревянного коня, оставили его у стен 

Трои, а сами сделали вид, что уплывают от берега Троады (изобретение этой уловки 

приписывают Одиссею, хитрейшему из вождей данайцев, а коня изготовил Эпей). Конь 

был приношением богине Афине Илионской. На боку коня было написано «Этот дар 

приносят Афине Воительнице уходящие данайцы». Для постройки коня эллины срубили 

росшие в священной роще Аполлона кизиловые деревья (кранеи), жертвами умилостивили 

Аполлона и дали ему имя Карнея (либо конь был сделан из клёна).  

Жрец Лаокоонт, увидя этого коня и зная хитрости данайцев, воскликнул: «Что бы 

это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!» Но троянцы, не слушая 

предостережений Лаокоона и пророчицы Кассандры, втащили коня в город.  

В нем сидело 50 лучших воинов. По Стесихору - 100 воинов, по другим – 20, по 

Цецу - 23, либо лишь 9 воинов: Менелай, Одиссей, Диомед,  Ферсандр, Сфенел, Акамант, 

Фоант, Махаон и Неоптолем. Имена всех перечислил поэт Сакад Аргосский. Афина дала 

героям амброзию. Ночью греки, прятавшиеся внутри коня, вышли из него, перебили 

стражу, открыли городские ворота, впустили вернувшихся на кораблях товарищей и таким 

образом овладели Троей. Полустишие Вергилия «Боюсь данайцев, даже дары 

приносящих», цитируемое часто по-латыни («Timeo Danaos et dona ferentes»), вошло в 

поговорку. Отсюда же возникло выражение «троянский конь», употребляемое в значении: 

тайный, коварный замысел. 

Яблоко раздора – причина конфликта. Выражение пришло из древнегреческого 

мифа. Родители героя Троянской войны Ахилла, Пелей и Фетида, забыли пригласить на 

свою свадьбу богиню раздора Эриду. Тогда обиженная богиня незаметно бросила на 

пиршественный стол яблоко с надписью: "Прекраснейшей". Супруга Зевса богиня Гера, 

богиня мудрости Афина и богиня любви Афродита поспорили, кто из низ более достоин  

получить яблоко. Судьей в этом споре был избран Парис. Он отдал яблоко Афродите, а та 

в благодарность разожгла в сердце Елены, жены спартанского царя Менелая, любовь к 

Парису. Воспользовавшись отсутствием Менелая, Парис похитил возлюбленную - этот 

поступок стал причиной Троянской войны. 

Ящик Пандоры. В древнегреческом мифе о Пандоре говорится, что некогда люди 

жили,  не зная никаких несчастий, болезней и старости, пока Прометей не похитил у богов 

огонь. За это разгневанный Зевс послал на землю красивую женщину — Пандору.  

Пандора стала женой Эпиметея, младшего брата Прометея. От мужа она узнала, что в доме 
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есть ларец, который ни в коем случае нельзя открывать. Если нарушить запрет, весь мир и 

его обитателей ждут неисчислимые беды. Поддавшись любопытству, она открыла ларец и 

беды обрушились на мир. Когда Пандора открыла ларец, то на дне его, по воле Зевса, 

осталась только Надежда.  

Выражение ящик Пандоры имеет значение: источник несчастий, великих бедствий. 

Русский язык богат фразеологизмами. Если человек хочет, чтобы окружающие его 

слушали с интересом, нужно учиться употреблять фразеологические единицы в своей 

речи. Они являются одним из самых ярких средств выразительности языка. 

Фразеологические обороты обогащают язык: делают речь яркой, образной, меткой. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты нового (лингвокультурологического) 

направления в преподавании русского языка как неродного и как иностранного (РКИ). 
Аннотация: Макалада орус тилин чет тили жана экинчи тил катары окутуу жаны 

багыттардын бири болгон лингвомаданият багытында каралды.  
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Сегодня в условиях улучшения содержания школьного и вузовского  изучения 

русского языка одним из приоритетных направлений признано лингвокультурологическое 
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направление, которое развивается со второй половины XX в. в результате появления новой 

антропоцентрической научной парадигмы. 

Возникновение и развитие этого научного направления дало основание для 

внедрения культурологической образовательной базы в обучение русскому языку как 

родному и как неродному. Внедрение в учебный процесс данных этой науки привело к 

формированию лингвокультурологического подхода, который определяется в методике 

преподавания русского как иностранного как «один из наиболее эффективных подходов» 

[1. С. 101]. 

Потенциал лингвокультурологии по-разному используется в методике обучения 

русскому языку как как родному так и неродному. В обучении русскому языку как 

иностранному осмысление взаимосвязи обучения языка и культуры реализовано в 

практическом методическом курсе обучения русскому языку иностранцев — 

лингвострановедении. Лингвострановедениевозникло прежде всего как научно-

практическая дисциплина в российской лингводидактике [2. С. 320].  

Лингвокультурология — это «новая филологическая дисциплина, которая изучает 

определенным образом отобранную и организованную совокупность духовных ценностей 

и опыта языковой личности данной национально-культурной общности» [3. С. 182]. 

Лингвокультурология стала объектом исследования целого ряда филологов-

языковедов, литературоведов и методистов Кыргызстана. Важно отметить, что именно в 

нашей республике сформировалось комплексное научное направление под названием 

«учебное этнокультуроведение», имеющее языковедческий, литературоведческий, 

психолого-педагогический и этнокультуроведческий аспекты. 

Учебное этнокультуро ведение тесно связано с такими современными комплексно-

филологическими направлениями, как этнолингвистика, лингвострановедение, 

психолингвистика, литературодидактика, дидактолингвистика, этнопедагогика и 

лингвокультурология. У истоков возникновения этого направления стоит выдающийся 

методист и лингвоэтнокультуролог Л.А.Шейман. По мнению этого ученого, учебное 

этнокультуроведение разрабатывает пути приобщения киргизских учащихся к  культуре 

русского народа  главным образом через посредство ее образного языка на основе 

соотношений между культурами обоих контактирующих народов. Оно базировалось на 

идее «соизучения» культур русского и киргизского народов в процессе освоения 

школьниками-киргизами русскоязычного школьного курса. Объектом учебной 

этнокультурологии выступает специфика взаимодействующих в сознании учащихся 

ценностных единиц двух культур. Для этой дисциплины важно «многое из того, что 

характеризует своеобразие собственно русской  национальной культуры, или то, что 

является общим для русской и некоторых других европейских культур, либо культур 

отдельных народов СССР, но не характерно для традиции киргизской культуры» [4. С.26].

 Этнокультуроведческая методика, разработанная школой Л.А. Шеймана, открывает 

перспективу для ведения работы по разделам лексикологии, фразеологии,  грамматики при 

их изучении во внеаудиторной и аудиторной  самостоятельной работе. Как показывает 

практика, комплексно-тематическая двуязычная словарная работа позволяет закрепить и 

активизировать в речи этнолексику, афористику и фразеологию с национально-

культурным компонентом, способствует обогащению лексического фонда в памяти 

обучающихся и развитию их речевого потенциала на изучаемом языке, прививает навыки 

серьезной работы со словом в процессе синтезирующего мыслительно-познавательного и 

учебно-воспитательного изучения учебно-речевого комплекса, а самое главное – знакомит  

учащихся с бытом, обычаями, традициями, историей, менталитетом и культурой носителей 

изучаемого языка [5.С.55].  
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 В этом направлении в современном киргизском языкознании и лингводидактике 

ведут свои исследования видные ученые-лингвисты, лингвокультурологи С.И.Ибрагимов, 

М.Дж.Тагаев, З.К.Дервишева, К.З.Зулпукаров и их многочисленные последователи. 

Лингвокультурологический поход позволяет осознать взаимосвязь языка и культуры 

на всех уровнях общедидактической интеграции учебных предметов: предметной, 

метапредметнойи надпредметной. 

На уровне предмета системные знания не только о языке, но и о культуре позволяют 

студентам интерпретировать языковые факты в культурном контексте. На метапредметном 

уровне обучение единому комплексу видов речевой деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо), единая система формирования универсальных учебных действий в 

антропоцентрической системе образования должны базироваться на культурологической 

основе. На уровне надпредметномлингвокультурологический подход позволяет постоянно 

держать в центре внимания единую цель современного образования — формирование 

полноценной языковой личности учащегося, его мировоззрения, системы ценностей. 

Разработанность основных положений лингвокультурологического подхода в 

методиках обучения русскому языку как иностранному и как родному позволило 

реализовать его в методике русского языка как неродного. Его авторы интегрировали 

методы и приемы обучения русскому языку в контексте культуры, свойственные обеим 

методикам, поскольку для обучения русскому языку как неродному актуальным является и 

направленность на формирование языковой личности учащегося/студента и реализация 

диалога культур в практике обучения. 

Лингвокультурологический подход является универсальным для методики русского 

языка как иностранного, родного и неродного, в которых он различается своей 

направленностью. Если в методике РКИ реализация этого подхода позволяет учащимся 

более полноценно осуществлять межкультурную коммуникацию, в методике русского 

языка как родного главная цель его применения в практике обучения — формирование 

языковой личности носителя языка в контексте его родной культуры. В обучении 

русскому языку как неродному обе эти функции совмещаются.  

В любом случае реализация лингвокультурологического подхода к обучению 

русскому языку «обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных и 

интеллектуальных задач обучения» способствует тому, что усвоение языка достигает 

полноты, человек одновременно получает огромное духовное богатство, хранимое языком, 

проникает в новую национальную культуру[6.С. 182].  
При изучении русского языка  как иностранного и неродного студент становится 

участником межкультурной коммуникации, что является актуальным в контексте тесного 

взаимодействия, происходящего между разными культурами в наше время, воспитания 

толерантности, терпимости к чужим культурам, становления межкультурного сотрудничества 

[7.С. 564].  

Для оптимизации образовательного процесса перед преподавателем стоит задача выбора 

методов, связанных с усвоением русского языка как неродного. Наш студент не просто должен 

научиться говорить на русском языке и понимать его, но и уметь преодолеть культурный 

барьер, получить практические навыки межкультурной коммуникации, осмыслить ценности 

русской картины мира.  

Исследователи предлагают широкий выбор средств, позволяющих сформировать 

лингвокультурологические навыки у учащихся, к ним относится использование русских 

художественных произведений, кинофильмов, мультфильмов, фольклорных произведений, 

фразеологизмов, пословиц, поговорок, крылатых выражений и т.п. на уроках русского языка, в 

том числе и включение в процесс обучения прецедентных текстов. 

Под прецедентными текстами, вслед за Ю.Н. Карауловым, понимаем «тексты, значимые 

для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие 
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сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и окружению данной личности, включая и 

предшественников, и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [8.С. 216-217]. Прецедентные тексты 

- это сложные по семантике и форме феномены, они рассматриваются как единицы, 

представляющие информацию в «свернутом до сильной позиции» виде, до конечного, 

инициального предложения, словосочетания или слова. Прецедентные тексты как бы 

«отсылают» коммуникантов к тексту и ситуации, к которым восходят и тем самым 

актуализируют систему смыслов, стоящую за ними и понятную всем носителям языка. Любой 

прецедентный текст обладает неким «подтекстом», инвариантом восприятия, системой 

смыслов, стоящей за ним и находящейся в памяти, когнитивной базе коммуникантов. 

Смыслы, стоящие за прецедентными текстами, обладают ценностной значимостью 

(«эталонностью»), т.е. отражают систему ценностей, взглядов, общую для коммуникантов, и 

тем самым выражающую норму общества. Прецедентные тексты в некотором смысле 

предопределяют ситуации, выражают их специфику, регламентируют поведение 

коммуникантов в этих ситуациях. 

Таким образом, изучение прецедентных текстов позволяет студентам лучше 

адаптироваться к социальной среде, расширяет круг возможностей, позволяет лучше понять 

русскую культуру, приобщиться к ней. Эффективность понимания и навыков употребления 

прецедентных текстов основаны на их тщательной, детальной подборке, проработке системы 

заданий и упражнений преподавателем. 

При использовании прецедентных текстов в преподавании русского языка как 

неродного/иностранного важно учитывать специфику их типологизации, основанную на 

источнике, к которым прецедентный текст восходит. По типу источника прецедентные тексты 

делятся на: 

- паремии, афоризмы, крылатые выражения (шило в мешке не утаишь; хотели, как 

лучше, а получилось как всегда; в ногах правды нет и др.);  

- цитаты из песен (ой, мороз, мороз; вставай, страна огромная; трус не играет в хоккей 

и др.); 

- цитаты из фольклорных и художественных произведений, анекдотов (зри в 

корень;счастливые часов не наблюдают; а судьи – кто?;  в Багдаде все спокойно и др.); 

- цитаты из кинофильмов, мультфильмов, рекламных роликов (а вас я попрошу 

остаться; вы все еще стираете, тогда мы идем к вам и др.). 

Прецедентные тексты, восходящие к афоризмам, паремиям, крылатым выражениям, 

являются доминирующим типом прецедентных текстов, используемых в преподавании, 

поскольку, как правило, используются в речи целиком, так как имеют небольшой объем. 

Прецедентные тексты подобного типа представляют собой ритмически организованные, 

лаконичные, краткие, легко запоминающиеся высказывания, репрезентирующие ценности 

русского социокультурного общества, что позволяет использовать их на занятиях. Включение 

в процесс обучения прецедентных текстов должно быть осознанным, тщательно 

проработанным, следует учитывать, что важным является знание источника, к которому 

прецедентный текст восходит, и / или понимание ситуации, в которой данный прецедентный 

текст употребляется носителями русского языка.  

Выбор таких текстов и способы подачи материала должны быть обусловлены 

образовательными задачами, уровнем подготовки студентов. Кроме того, тексты, 

предлагаемые студентам, должны входить в корпус основных прецедентных текстов русской 

культуры; быть актуальными, также необходимо учитывать уровень сложности языковых 

единиц, входящих в состав текста.  

Так, при изучении какой-либо темы в учебный процесс может быть включен один или 

несколько прецедентных текстов, вписывающихся в общую структуру и содержание занятия с 

последующими комментариями и заданиями к ним (например, работая по лексической теме  

«Современное образование», преподаватель наряду с отработкой лексико-грамматических  

единиц по изучаемой грамматической теме, чтением текстов, аудированием, говорением 
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может предложить студентам работу с прецедентными текстами (пословицы, фразеологизмы) 

ученье свет, а не ученье тьма; век живи век учись и др., которые обогатят его словарный 

запас, приобщат к культурным ценностям русской картины мира).   

При работе над стилями речи, например изучая публицистический стиль речи, студентам 

можно предложить тексты СМИ, также возможно использование текстов, которые в настоящее 

время зачастую выступают в качестве заголовков газет, журналов, рекламных роликов, что 

обусловлено их выразительностью, экспрессивностью, возможностью привлечь внимание 

читателя. Кроме того, прецедентный текст в газетах, как правило, совмещает в себе идею 

статьи, определяет его тему и идею автора.  Для адекватного восприятия информации, 

данной СМИ, в которые включены прецедентные тексты, студенты должны их знать и 

понимать.  

По возможности, при отборе материала следует избегать  текстов, включающих в себя 

сложные для понимания лексические единицы или свести их количество к минимуму. 

Исключение составляют прецедентные тексты, обладающие особой значимостью для русской 

культуры (например, утро вечера мудренее; делу время, потехе час и др.). 

Есть  еще средство в работе учителя-словесника, позволяющее вводить информацию 

лингвокультуроведческого характера, — обращение к проблематике русского речевого 

этикета. Все чаще мы встречаем удачные опыты включения в урок русского языка 

сведений по истории и практике речевого этикета, русского речевого поведения, в 

частности с помощью пословиц, поговорок, устойчивых выражений, фразеологизмов. 

Каким же образом, на каких уровнях обучения происходит отображение культуры 

этноса, той или иной группы, отдельной личности  в языке? Отображение  культуры в 

языке  можно  проследить на всех уровнях, начиная с фонетического, орфоэпического и 

заканчивая синтаксическим. 

Так, особенности звучания любого чужого языка для неносителя языка субъективно 

будут соотноситься с  национальным характером и менталитетом его народа. Специалисты 

в области невербальной коммуникации отмечают взаимосвязь громкости и темпа речи  

человека  и  географического расположения его страны. Чем севернее, тем медленнее 

темп, и наоборот, жители южных стран отличаются быстротой речи и жестикуляции, 

активностью и разнообразием эмоциональных интонаций.  

Наиболее исследованным с точки зрения лингвокультурологии предстает лексико-

фразеологический уровень. Большинство описаний языковой картины мира базируется 

именно на лексическом и фразеологическом материале как наиболее информативном и 

доступном для изучения. 

Национальный характер и менталитет народа имплицирован и в грамматике: на 

словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях. Так, к примеру, для 

русского языка, как ни для какого другого, характерно разнообразие суффиксов 

субъективной оценки, которые  позволяю т  передать тончайшие эмоционально-оценочные 

нюансы (нога, ножка, ножечка, ноженька, ножища и  др.). В русском языке (и не только 

в русском) словообразовательные модели имен существительных - наименований по роду 

деятельности представляют собой переход преимущественно от мужского рода к 

женскому: учитель - учительница, врач - врачиха(прост.), что отражает исторически 

сложившееся вторичное  положение женщины в профессиональной сфере. Даже в 

современном русском языке  некоторые профессии не имеют  наименований женского 

рода (судья,  юрист,  посол). 

Проблема культурологического подхода к изучению языка как родного и неродного в 

целом ещё полностью не разработана. Возможные направления исследования данной 

проблемы можно представить в следующем виде:. 

Проблема лингвокультурологического минимума. Культурное богатство народов 

мира обширно, многообразно, так что познакомиться с ним в полном объёме немыслимо. 
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Но в культуре каждого народа есть такие понятия, реалии, имена, которые являются 

вкладом в общечеловеческую культуру и незнание которых невозможно для 

образованного человека. Культурологический минимум –  

а) это природа, географические названия   (Россия, Киев, Москва,Сибирь, Центральная 

Азия, Кыргызстан, Бишкек, Жалал-Абад и т.д..),  

б) образы устного народного творчества (Илья Муромец, Конек-Горбунок, Змей-

Горыныч, Эр Тоштук, Манас, , баатыр, джигит  и др.),  

в) народные обычаи (Рождество, пасха, Нооруз, орозоайт и др.), 

г) искусство (театр, музыка, живопись, музеи ),  

д) исторические лица и события (Бородино, Мамаев Курган, Сталинградская битва, 

Барсбек, КурманжанДатка, Мырзакулболуш, Мамыр батыр и др.). 

Языковая картина мира. Описание языковой картины мира в целях постижения как 

родного, так и изучаемого языка – одна из насущных задач лингводидактики. Каждый 

язык по-разному членит мир, поэтому некоторые понятия могут отсутствовать в том или 

ином языке. Например, в русском языке есть слова «племянник/ца» (ребенок брата или 

сестры), но нет специальных слов для обозначения это «ребенок брата», или «ребенок 

сестры», а в киргизском  языке есть слова, дифференцирующих эти родственные 

отношения “ини” (ребенок брата) и “жээн” (ребенок сестры).  

Эта номинативная дифференциация всегда актуальна и важна для кыргызов, так как 

содержит в себе определенные нормы кыргызской семьи по отношению к «жээн». «Жээн» 

для кыргыза это не просто «ребенок сестры», но и представитель  другой семьи, рода, 

клана. И отношения к нему должны быть, соответственно,  иными, особенными по 

сравнению  к «ребенку брата». Эти знания и нормы  народ выразил в формулах 

«Жээнкелгенче – жетибөрүбиркелсин», «Жээн эл болбойт, желке таз болбойт», «жээн 

табак» и др., которые учат особому, деликатному, бережливому, а иногда и  

предупреждающему  поведению по отношению к «жээн». 

Ключевые слова, образы, символы. Языковая картина мир особенно ярко 

отражается в так называемых ключевых словах – концептах, в словах – образах и 

символах. Опираясь на ключевые слова народного языка, связанные с характером, укладом 

жизни народа, с географией страны, поэты и писатели создают метафоры, яркие 

художественные образы, которые возвращаются к народу, обогащают его языковое 

сознание, дают импульс развитию его духовности. Выявление и описание ключевых слов, 

слов – концептов, символов – насущная задача современной лингводидактики. 

Сегодня преподаватели и учителя - словесники осознали  «другой» взгляд на свой 

предмет, заключающегося в том, чтобы радикально изменить соотношение в изучении 

содержательной и формальной сторон языка, чтобы научить воспринимать язык не как 

чистую грамматическую схему, но как спрессованные веками феноменальные стороны 

философии, истории, психологии, этики и всей духовной культуры в целом. 

Нужно отметить, что в учебники по русскому языку для киргизских школ нового 

поколения уже включены сведения о русском языке как средстве выражения культуры 

народа, о самобытности, своеобразии, красоте, эстетической ценности русского языка и 

русского слова. Но проблема поиска, обработки и систематизации текстов этнокультурного 

содержания до сих пор достаточно остра для  изучения русского языка как неродного. 

Таким образом,  можно сделать выводы, что задачи лингвокультурного образования 

могут быть решены за счет широкого и разностороннего использования на разных этапах 

обучения- лексических, этимологических данных, в том числе регионального характера, 

анализа текстов, отражающих особенности национального мышления, общественного и 

речевого поведения и менталитета в целом. Этот аспект изучения русского языка активно 

разрабатывается в настоящее время филологией и лингвокультурологией. 
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Лингвокультурологическая компетенция наиболее эффективно может формироваться 

на уровне текста (прецендентного). Текст приобретает статус основного компонента 

учебного процесса, так как именно в тексте содержатся комплексные задачи обучения — 

образовательные, коммуникативные и воспитательные. 
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ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. 

UNDERSTANDING THE READ AND WAYS TO IMPLEMENT IT. 

 

Жамашева Н.С., ст. преподаватель ЖАГУ 

Султанбекова А.Т. учитель рус. яз и лит. 

Окуу рухий ыйгарым эркин иш, жумуш, өз алдынча билим алуу болуп саналат. 

В.А. Сухомлинский 

Чтение-это труд, творчество, самовоспитание твоих духовных сил, воли. 

В.А. Сухомлинский 

Reading is work, creativity, self-education of your spiritual strength, will.  
V.A.Sukhomlinsky 

 

Аннотация: Макалада окуп түшүнүүнүн концепрциясы талкууланат жана 

сабаттуулукту өнүктүрүү менен кандай байланышы бар экендиги аныкталат. Окуп 

http://www.tisbi.org/science/


ЖАМУнун Жарчысы 2019-3 
 

99 

 

түшүнүүнүн ыкмалары жана стратегиялары каралган. Түшүнүү жана окула турган текстти 

кабыл алуу ыкмалары иштелип чыккан. 

Аннотация: В статье рассматривается концепция понимания прочитанного и как она 

относится к развитию грамотности. Даны приемы и стратегии развивающие навык 

понимания и восприятия читаемого текста. Приведены примеры мероприятий, которые 

могут быть использованы для стимулирования понимания прочитанного учащимися.  

 Abstract: The article discusses the concept of reading comprehension and how it relates to 

the development of literacy, techniques and strategies for developing the understanding and 

perception of the text being read. Examples of activities that can be used to stimulate students' 

reading comprehension are given. 

 Ачкыч сөздөр: окуу жана түшүнүү, методдору жана ыкмалары, стратегия, текст, 

идея жана чыгарманын темасы, түзмө-түз, талдоо жана критикалык окуп түшүнүү. 

 Ключевые слова: понимание прочитанного, методы и приемы, стратегии, текст, идея 

и тема произведения, буквальное, аналитическое и критическое понимание прочитанного.  

 Key words: reading comprehension, methods and techniques, strategies, text, idea and 

subject of the work, literal, analytical and critical reading comprehension. 

  

Каждый год мы становимся свидетелями результатов общереспубликанского 

тестирования выпускников наших школ. Наше общество их бурно обсуждает, 

Правительство, вернее, Министерство образования делает выводы: какой регион, какая 

школа, какой выпускник достиг самых высоких результатов. Возникает вопрос: «Все ли 

выпускники смогли принять участие в ОРТ?» «Какой процент выпускников-участников 

ОРТ смогли достигнуть желаемого результата?» Ответы на эти вопросы не совсем 

приятны и желаемы, так как принять участие смогли всего лишь 73% выпускников школ, а 

из прошедших тестирование примерно 57 % выпускников смогли набрать заветные 

проходные баллы более 110. В итоге, из общего количества выпускников право на участие 

в конкурсе на зачисление в вузы получило лишь 42% выпускников. Аттестат есть, но права 

принять участие в конкурсе и поступить в высшее учебное заведение у выпускника нет.  

Результаты тестирования в последнее время стали своего рода мерилом качества 

работы учителей той или иной школы. Администрация школы старается отметить, 

выделить труд тех, кто готовил их к тестам. Но редко кто задумывается о том, что успех 

выпускников, их высокие результаты ОРТ были заложены еще в младших классах, когда 

их только начали учить читать и понимать прочитанное. Навык понимание прочитанного, 

приобретенный ими еще в начальной школе, дал возможность им стать успешными во 

всем к чему они смогли отнестись серьезно и с любопытством.  

Очень часто знание букв, умение читать словами (не по слогам), предложениями, 

умение прочитать в минуту 100 и более слов мы считаем большим успехом ребенка. В 

погоне за скоростью чтения (беглость чтения) мы забываем о таком важном навыке как 

понимание прочитанного.    

Понимание прочитанного это способность ученика понять смысл читаемого текста, 

умение его интерпретировать и формировать своё отношение к прочитанному. Это один из 

важнейших навыков, которому необходимо научить детей еще в начальной школе.  

Понимание прочитанного — непременное условие эффективного чтения, что 

является залогом успеха учебы в старших классах и вузе, успеха в работе и карьерном 

росте. 

Психологи называют пониманием установление логической связи между предметами 

путем использования имеющихся знаний. При чтении несложного текста понимание как 

бы сливается с восприятием — мы мгновенно вспоминаем полученные ранее знания 

(осознаем известное значение слов) или отбираем из имеющихся знаний нужные в данный 



Филалогиялык  илимдер 
 

100 

 

момент и связываем их с новыми впечатлениями. Но очень часто при чтении незнакомого 

и трудного текста осмысление предмета (применение знаний и установление новых 

логических связей) представляет собой сложный развертывающийся во времени процесс. 

Для осмысления текста в таких случаях необходимо не только быть внимательным при 

чтении, иметь знания и уметь их применять, но и владеть определенными мыслительными 

приемами.  

Современный детский писатель Даниэль Пеннак в педагогическом эссе «Как роман» 

отмечает важность перехода от декодирования текста к пониманию прочитанного: «Как 

только текст перестал быть загадкой, вызывающей ступор, наши усилия уловить его смысл 

становятся удовольствием; когда преодолён страх «не понять», усилие и удовольствие 

начинают работать друг на друга: усилие читать обеспечивает большое удовольствие, а 

удовольствие понимать увлекает…»  

Как точно отметил писатель, что понимание прочитанного увлекает и дает 

интеллектуальное удовольствие читателю. И нашему обществу необходимо задуматься 

над тем, как этот необходимый навык привить нашим детям в начальной школе. 

Понимание прочитанного зависит от многих факторов: от знания и понимания 

значений слов, от правильности чтения и произношения, от скорости чтения, жизненного 

опыта и знаний учащихся, от умения включать в процесс чтения память, мышление, 

воображение. 

В современной методике существуют разные классификации уровней понимания 

прочитанного. Мы рассмотрим три основных уровня, необходимых сформировать в 

начальной школе.  

Буквальное понимание – первый уровень, который заключается в способности 

повторить или воссоздать текст, выделить главную информацию, определить главных 

героев, идею, место, время, хронологию, сюжет, действие. 

Аналитическое понимание – умение раскрыть заложенный автором смысл, понимать 

причинно-следственные связи, умение анализировать и интерпретировать, сравнивать и 

сопоставлять знакомую и новую информацию. 

Критическое или оценочное понимание – это умение формировать и выражать свое 

отношение к тексту и оценивать своё понимание прочитанного.   

Основная  задача чтения в школе – воспитание культуры чтения. Это и создание 

первоначального представления об искусстве слова, и формирование навыков 

полноценного восприятия произведений литературы, навыков выразительного чтения 

произведений различных жанров, и ознакомление с элементами анализа литературного 

произведения, опора на те навыки и умения, которые в определенной мере уже сложились 

при изучении литературы. 

Чтение художественного произведения в классе и дома – это обязательная и главная 

часть общей работы над ним. Чтение необходимо на всех этапах работы над 

художественным текстом. 

Эффективность приобретения навыка понимания прочитанного в начальной школе 

на прямую зависит от приемов и методов, которые использует учитель. Работа над 

художественным текстом должна делиться на три этапа.  

Первый этап- это предварительный или ознакомительный этап, который 

подготавливает детей к восприятию нового текста, новой информации.  На этом этапе 

учителю необходимо пробудить интерес учащихся к тексту. Этого можно достигнуть 

активным обсуждением темы, названия книги, выявлением предварительных знаний по 

теме. Важную роль на этом этапе играет словарная работа, рассматривание иллюстраций, 

прогнозирование содержания текста по названию текста и иллюстрациям.  
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Знакомство с книгой начинается с изучения ее названия, темы, автора, 

рассматривания иллюстраций, определения формы и жанра произведения. Всё это 

способствует тому, что учащиеся определяют цель чтения и стратегии, которые будут 

использованы для понимания смысла, заложенного автором в произведение.  

Второй этап- это самый важный этап, сам процесс чтения. Во время чтения учитель 

может использовать разные форматы чтения – модельное (показательное) чтение, 

совместное чтение, управляемое чтение, и самостоятельное чтение. Учителю на этом этапе 

необходимо направлять внимание учащихся на главную мысль (информацию) в тексте, 

раскрывающие ее детали, использовать для понимания подсказки и детали из текста, 

собственные знания и опыт. Необходимо провести проверку и уточнение предварительных 

прогнозов, сделанных до чтения. Попросить детей попробовать  представить себе 

(визуализация) действия текста, установить связь между идеями и событиями в тексте. 

Необходимо на этом этапе научить детей постановке вопросов к прочитанному тексту. 

Такая работа позволяет им тесно взаимодействовать с текстом и автором текста, дает 

возможность прояснить «что» и «о чем» они читают. Составление вопросов в процессе 

чтения, позволяют им осознано или неосознанно провести мониторинг своего 

собственного понимания прочитанного, своеобразный показатель глубины понимания 

читаемого текста. Важно на этом этапе проводить комментирование или рассуждение 

вслух, целью которого является демонстрация формирования понимания читаемого текста. 

Третий этап - заключительный этап, который проводится после чтения. Упражнения 

и приемы на этом этапе проводятся с целью выявления общего, аналитического и 

критического понимания прочитанного. Здесь важно определить, как полученная 

информация может быть использована в реальной жизни, в ситуациях в которых они могут 

оказаться. Понимание прочитанного может быть представлено в обсуждениях, в 

письменных работах, драматизации, в таблицах или кластерах.  

На заключительном этапе можно использовать пересказ. Устное воспроизведение 

прочитанного текста позволяет определить уровень буквального или общего понимания 

прочитанного. Существует четыре вида пересказа: подробный, выборочный, сжатый, 

творческий. Чтобы суммировать полученную информацию из художественного текста 

необходимо вместе с учащимися сделать обобщение прочитанного, краткую передачу 

главной сути, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов 

текста. 

С целью определения собственного отношения к тексту важно найти связь между 

тем, что было прочитано самим читателем, его окружающим миром и опытом прочтения 

других книг. Выявление связей позволяет понять, насколько произведение близко опыту, 

который уже есть у учащегося, насколько обогащает его знания, информирует его о 

важном, что становится ценным полезным, вызывает сопереживание и как все это влияет 

на дальнейшее развитие учащихся. 

Осмысление идеи, стиля, решения проблемы  или сравнение фактов и информации из 

текста с целью более глубокого понимания прочитанного является художественным 

анализом прочитанного текста. Анализ в начальной школе может иметь три направления: 

сюжетно-образный, проблемный, стилистический, сравнительный. 

Выражение собственного мнения по отношению к представленным в тексте идеям, 

героям и переосмысление уже имеющихся знаний и опыта на основе прочитанного, 

рефлексия на содержание или форму текста - это оценка понимания прочитанного.  

Таким образом, понимание и восприятие читателем - школьником литературного 

произведения - это сложный творческий процесс, опосредованный всем жизненным, 

эстетическим, читательским и эмоциональным опытом ученика.  
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Говоря о восприятии художественного текста, мы имеем ввиду осознание 

произведения,  различая восприятие первичное и вторичное, являющееся результатом 

анализа. Проблема восприятия не может решаться изолированно от общих задач 

воспитания читателя и его отношения к действительности и искусству, формирования его 

личности, мировосприятия, духовного мира. 

Понимание прочитанного, кроме того, выступает в качестве своеобразного компаса 

при определении возможностей ученика и результативности той или иной организации 

процесса обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ И ИХ ЭФФЕКТ 

НА ПРИМЕРЕ  ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА» 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGH SCHOOL AND THEIR EFFECT 
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Аннотация: В статье рассматриваются цели и задачи использования 

инновационных технологий при подготовке специалистов на примере дисциплины 
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«Русская литература XVIII века». О роли инновационных технологий в повышении 

качества образования. 

Abstract: In the article aims and tasks of the use of innovative technologies are examined 

at preparation of specialists on the example of discipline "Russian literature XVIII centuries". 

About the role of innovative technologies in upgrading of education.  

Аннотация: Макалада кесипкой адистерди даярдоодо инновациялык 

технологияларды колдонуунун максаты жана таасири каралган.   "XVIII-кылымдын орус 

адабияты" курсун окутуунун негизинде. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча 

инновациялык технологиялардын ролу жөнүндө.  

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, образовательный портал, 

электронные ресурсы, информационно- коммуникационные технологии, студент, 

преподаватель.  

Keywords: innovation, innovative technologies, educational portal, electronic resources, 
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В современном обществе решающим фактором подготовки специалистов, 

отвечающим его требованиям, является такая система высшего образования, цель которой 

формировать конкурентоспособную личность, которая востребована на рынке труда и 

адаптирована к реалии современной действительности. Высокий уровень 

профессиональной пригодности, высокий уровень  развития интегральных характеристик 

личности, в частности компетентности, способствует благоприятному имиджу молодого 

человека, который оказывает сильное влияние на его конкурентоспособность и 

эффективность, следовательно, и успешность в его профессиональной деятельности. 

Динамизм и  модернизация стали атрибутом современного общества, поэтому для  

стабильного развития его необходимы инновации во всех сферах. Мы свидетели активного 

внедрения инноваций в сфере производства и экономики. Инновации  требуются  там,  где  

существующие  традиции  больше  не  отвечают запросам общества.  И инновации в  

образовании, а особенно при подготовке молодых кадров, должны стать основой 

модернизации современного общества. Выдвижением  в   центр  всех   научных  областей  

человеческого  фактора  обусловлено требование  модернизации  образовательной  

системы,  объектом  которой  является личность.  По  причине  конкурентоспособности  

знаний на  современном  этапе  компетентность  в  приобретении  новых  знаний  

становится стратегической задачей обучения. А её формирование  возможно  при  

модернизации технологий обучения.  

В современном вузовском образовании основной задачей становится  

формирование императива опережающего качества образования, обеспечивающего  

непрерывный профессиональный рост специалиста. И в этом контексте ведущей  

тенденцией  организации образовательного  процесса  в  высшей  школе  становится  

широкое использование инновационных технологий и электронных  образовательных  

ресурсов  в  качестве основной формы обучения в вузе.  

Характерное традиционной системе обучения субординированное положение  

студента по отношению к преподавателю в условиях современности больше не 

функционирует. Если в  традиционной  технологии обучения преподаватель  был  наделѐн  

единственной  информирующей функцией,  то  в  настоящее  время  повышается  статус  

обучаемого, т.е. студента,  до  равноправных отношений  с  преподавателем.   Причина  

этого заключается в том, что появилось множество конкурентов, выполняющих 

информирующую функцию: телевиденье, интернет и другие  носители информации. 
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Задача  состоит  в   совместном  поиске   и  производстве новых  знаний.  Оба  субъекта 

образовательного процесса, преподаватель и студент, являются партнерами в 

рефлексивном добывании знаний. 

Прошлый опыт в подготовке специалистов уже не представляет больше жизненно 

важной ценности, компетентностные характеристики, навыки самостоятельного  принятия 

решений в непредвиденных ситуациях имеют в современном обществе большую 

значимость. И в современной образовательной системе у преподавателя больше 

консультирующая роль, чем обучающая. Он знает пути и способы поиска, добывания 

новых знаний, а новое становится предметом совместного поиска преподавателя и 

студента. 

Образовательные инновационные технологии - это создание и внедрение 

инновационных образовательных программ, которые представляют собой новые качест-

венно усовершенствованные технологии, методы и формы обучения. Существует 

множество определений инноваций и инновационных технологий. 

Инновация (от лат.in –в, novus- новый) - нововведение, изменение, обновление. 

Новый подход, создание качественно нового, использование известного в других целях. 

«Технология обучения – это область знания, связанная с закономерностями 

построения, реализации и оценки всего учебного процесса с учетом целей обучения. Её 

основу составляют результаты исследований процессов обучения людей с использованием 

как человеческих, так и материальных ресурсов. Цель технологии обучения - обеспечить 

рост эффективности процесса обучения» [4]. 

«Технологию обучения следует понимать как составную часть постоянной и 

комплексной деятельности, целью которой является повышение эффективности 

совместной деятельности студентов и преподавателей, в которой важное место 

принадлежит техническим средствам. Технология не сводится к нескольким механическим 

аксессуарам, она воплощает в себе рациональную концепцию построения системы 

обучения, в основе которой лежат современные средства передачи информации…» [4]. 

Инновационные технологии в современной образовательной системе стали 

необходимым обучающим ресурсом наряду  с  такими традиционными средствами 

обучения, какими являются учебник и классная доска. 

На основе выше приведенных определений можно сделать заключение о том, что: 

- инновационные  технологии  должны  совершенствовать  образовательный процесс; 

- они  должны  учитывать  изменившуюся  образовательную  среду,  в  которой 

значительное место занимают технические средства; 

- в  инновационных  технологиях  должны  использоваться  достижения  всех научных 

областей; 

- инновационные технологии включают технику совместного поиска новых знаний 

преподавателем и обучаемым; 

- в  инновационных  технологиях  следует  уточнить  соотношение  между тремя 

составными этого процесса: преподаватель – студент – информационно-

коммуникационные технологии (икт).   

Таким образом, инновационные технологии можно определить как область 

научного знания и педагогической практики, изучающая и практикующая новые методы  

совершенствования образовательного процесса с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, определяющим направлением которых является учет 

центрального положения обучаемого на основе педагогики сотрудничества, регулирующие 

соотношение: преподаватель – студент – информационно- коммуникационные технологии. 

Первая  концепция  инновационных  технологий  предполагает  насыщение 

образовательных  учреждений  современными  техническими  средствами  и  сетью  
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компьютерных  систем.  Но  практика  показывает,  что  простое  наличие  

информационно-коммуникационных технологий  не обеспечивает  совершенствования  и  

эффективного  развития  образовательного  процесса, так как человеческий фактор здесь 

так же важен. Нужны люди, умеющие управлять этими системами. В основу 

инновационных технологий в образовании должен быть положен человеческий фактор  

как  ресурс  экономического  роста.  Развитие  адаптационных  качеств личности в 

условиях поликультурного общества становится стратегической  задачей образования.  

В  предлагаемой  статье  анализируется  опыт  создания  и  апробации электронного 

образовательного ресурса на примере изучения дисциплины «История русской  

литературы  XVIII  в.»  для   бакалавриата, инновационность  и  актуальность  которой  

заключается  в  интеграции  традиционных  успешных  методик  и  технологий  обучения 

при подготовке будущих специалистов. 

Дисциплина «История русской литературы XVIII века» по нашим учебным планам 

изучается на III курсе бакалавриата в пятом семестре. По учебному плану на изучение 

курса отведено три кредита, что составляет 90 часов, из них 45 аудиторных часов (30 

лекционных часов и 15 часов  практических  занятий) и 45 часов отведено на 

самостоятельную работу студентов.   

В ЖАГУ в данное время функционирует веб-сайт - Образовательный 

портал,  который  создан  в рамках инновационного проекта  по информатизации учебного 

процесса с  целью внедрения дистанционных образовательных технологий во все формы 

обучения. Образовательный портал является  информационно-образовательной системой и 

разработан на основе AVN. Данный программный продукт построен в соответствии со 

стандартами информационных обучающих систем. Портал представляет собой 

интегрированную в сети Интернет систему информационного обеспечения учебного 

процесса, включающую в себя блоки общей информации (открытая часть), а также блоки 

информации, доступной отдельным категориям пользователей — студент, преподаватель, 

администратор (закрытая часть). Каждый студент и преподаватель ЖАГУ имеют свой 

логин и пароль  для входа в систему. 

На Образовательном портале ЖАГУ в закрытой части по дисциплине «Русская 

литература XVIII века» размещены рабочая программа, силлабус, электронный учебно-

методический комплекс, курс лекции, тесты. Учебно-методический комплекс является 

своего рода «путеводителем» для пытливого студента, желающего достигнуть высоких 

результатов усвоения по данному курсу. В нем детально разработана каждая лекционная 

тема, даны планы практических занятий с указанием необходимой литературы и 

методическими рекомендациями как вести подготовку к ним, дан перечень текстов, 

художественных произведений писателей XVIII века, необходимых для усвоения 

теоретического материала по курсу. В УМК по русской литературе XVIII века дан образец 

художественного анализа литературного произведения на примере произведения Н.М. 

Карамзина «Бедная Лиза». Указаны темы самостоятельных работ студентов по курсу и 

формы их выполнения, методические рекомендации по выполнению их. Если студент 

умеет и желает пользоваться электронным ресурсом по дисциплине, то успех и качество 

по усвоению данного курса им обеспечен. 

Тестовая база по русской литературе XVIII века составляет (пока) 210 заданий, 

охватывающих необходимый теоретический материал и практический, основанный на 

знание художественных произведений выдающихся писателей XVIII века. Студенты через 

образовательный портал AVN ЖАГУ могут скачать для самоподготовки тестовый 

материал, провести пробное тестирование для проверки своих знаний. 

Вход в образовательный портал  AVN ЖАГУ студенты могут осуществить при 

помощи своих паролей. Выбрав учебный год, семестр, дисциплину, интересующую их, 
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они получают доступ к учебным электронным ресурсам, которые они могут скопировать 

на свой электронный носитель и пользоваться ими.  

Современные инновационные технологии дают студентам возможность 

дистанционно консультироваться у преподавателя, отправлять преподавателю рефераты, 

письменные, контрольные, курсовые работы, пользоваться электронной библиотекой. 

В  процессе  обучения  дисциплине студенты проходят  три  вида  контроля  знаний:  

пробное  тестирование (самоконтроль); рубежное  тестирование  по  модулям  

дисциплины;  итоговое  тестирование (экзамен).  По  результатам  рубежного  и  итогового    

тестирования знаний  формируется  экзаменационная ведомость учебной дисциплины. 

В данное время не все наши студенты могут и хотят пользоваться образовательным 

порталом, но лед тронулся, и в недалеком будущем это станет повседневной 

необходимостью в жизни современного студента.     

Современные технические средства широко используются и при проведении 

аудиторных занятий, как лекционных, так и практических занятий. Они являются 

необходимым техническим ресурсом при использовании интерактивных методов и 

приемов, используемых мною на занятиях по русской литературе 18 века. Например, таких 

как лекция интерактивного характера, опережающее творческое задание, работа в группах, 

обучающие игры, «каждый учит каждого», «студент в роли преподавателя», блиц-опрос, 

обратная связь, дистанционное обучение, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов 

и проблемных ситуаций. Нашим студентам очень сложно представить быт и образ жизни 

русских людей 18 века, с чем тесно связано идейное содержание художественного текста 

того времени. А без понимания литературного текста не возможен сам анализ текста, не 

возможно усвоение переломного литературного процесса века «Просвещения». И 

технические средства, такие как компьютер, проектор, телевиденье дают возможность 

подкрепить вербальное восприятие информации наглядными примерами, в форме 

презентаций, иллюстраций, картинок, отрывков из кинофильмов. Подключение самих 

студентов в работе подготовки докладов по отдельным вопросам дает больший эффект в 

усвоении необходимого материала по курсу. Конечно, студенты иногда пользуются 

готовыми презентациями из интернета. В таких случаях ведутся с ними разъяснительные 

беседы о том, что они могут использовать картинки и иллюстрации, а текст- комментарий 

к ним они должны составлять сами.   

Использование инновационных технологий, системы  Образовательного портала 

AVN является мощным инструментом повышения эффективности образования в 

современном высшем учебном заведении. 
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Аннотация: В статье представлен анализ паремий, содержащих в своем составе 

компонент – числовая символика. Числа являются важнейшими структурными элементами 

в построении мифопоэтических моделей; они играют значимую роль в формировании 

языковой картины мира. Исследование направлено на выявление символической роли 

компонента-числительного семь, что дает возможность выделить особенности 

национальной числовой модели мира.  

Аннотация: Макалада сандык символика компоненты камтылган паремиялардын 

анализи берилди. Сан мифопоэтикалык модельдин структурасында эн эле башкы 

элементтердин бир катары белгиленет. Изилдѳѳ жети сандык-компонентинин улуттук 

салт- санааларындагы символикалык ордун аныктоого багытталган.  

Abstract: The paper is devoted to analysis of Russian proverbs with the component-

numeral. The numbers are important structural elements of mythopoeia  model  of  the  world;  

also  it  plays  an  important role  in formation  of  the language  world  picture.  The  aim  of  the  

research  is  analysis of the symbolic meaning  of the component num earls; it gives an 

opportunity  to  emphasize national peculiarity of numerical model of the world.  

Ключевые слова: паремия, компонент-числительное, символика числа семь, 

семантика паремии  
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Ачкыч сѳздѳр: паремия, сандык-компонент,  символика  Жети саны,   паремиянын 

темантикасы.  

Key words: proverb, the component-numeral, a symbolic of the number, semantics of the 

proverbs. 

  Категория количества и тесно связанное с ней понятие числа, по справедливому 

замечанию многих исследователей, возникли на самых ранних этапах развития 

человеческой мысли. Они эксплицируют веру в мистическую сущность чисел, что 

является универсальным свойством всех без исключения культурных традиций. 

Проанализированный нами материал дает возможность утверждать, что в 

кыргызском и русском языках специального рассмотрения заслуживает число семь. 

Пословицы и поговорки с числом семь занимают особое место среди других 

паремийных изречений. Числу семь всегда придавалось важное сакральное значение.  

Неудивительно, что пословицы с числом семь так многочисленны. Яркий пример – 

«семь раз отмерь – один раз отрежь». Это, пожалуй, одна из лучших пословиц с числом. 

Значение ее подразумевает тщательное продумывание перед тем, как принять 

окончательное решение. «Семь верст киселя хлебать» - очень далеко, большое расстояние, 

которое может быть преодолено напрасно. «Один пашет, а семеро руками машут» - в 

коллективе только один человек (или меньшинство) работает результативно, остальные не 

приносят никакой пользы. «Седьмая вода на киселе» означает очень дальних 

родственников.  

Число семь в пословицах 

В русских  поговорках и пословицах слово «семь» часто выступает в значении 

«много»: «Семеро одного не ждут», «Семь бед – один ответ», «Лук от семи недуг» и т. д. 

Выражение «за семью печатями», как и «за семью замками», подразумевает надежно 

спрятанное, хранимое в тайне. Скрытое за семью печатями и сегодня означает 

недоступное, находящееся под магической защитой, а в бытовом смысле, что открытие 

этой тайны невозможно без согласия семи человек, каждый из которых поставил свою 

печать на конверте или владеет одним из семи ключей. «Дверь открывают для семи 

вещей», «Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась», «Семеро ворот, а все в огород». 

 Научное объяснение значениям чисел 3 и 7 дается в книге Проппа В.Я. 

«Исторические корни Волшебной сказки».  

Что касается числа 7, то оно еще в древности считалось особым. Так, известно, что 

жрецы Вавилона поклонялись семи богам.  

Мусульманский паломник во время хаджа должен семь раз обойти вокруг Каабы; в 

исламе упоминаются семь райских врат и семь врат ада; восточные географы делили 

Землю на семь климатов (широтных зон); по поверьям, семь дней проводит душа 

умершего возле могилы.  

Христианство не менее других религий богато упоминанием числа семь: Великий 

пост насчитывает семь недель. Известно семь чинов ангельских, семь смертных грехов. 

Бог создал человека на седьмой день.  

 Не случайно в радуге семь цветов, на свете – семь чудес света, в неделе семь дней, в 

музыке семь нот. 

Интересно отметить, что наша память особенно хорошо удерживает лишь до семи 

разных впечатлений или предметов. Цифру семь всегда связывали с понятием везения 

(удачи). Иногда эту цифру называют знаком ангела. Самое магическое число. 
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Символизирует тайну, изучение и знание как путь исследования неизвестного и 

невидимого.  

Обратимся к вопросу о происхождении сакрального числа семь. 

С древности среди числовых архетипов (3, 7, 9, 12, 40), известных в культурах многих 

народов Старого Света, особое место занимало число семь. Например, в древнегреческих 

мифах встречаются образы семи Гесперид, семи циклопов, семи детей Ниобы, 

упоминаются семь струн на лире Аполлона, семь трубок флейты Пана; существовали 

понятия о семи чудесах света, семи мудрецах античности, в радуге различают семь цветов, 

музыкальные звуки разделены на семь нот, семь дней в неделе. 

Принятый у многих современных народов недельный цикл состоит из семи дней; 

древние астрономы располагали соответствующие им космические светила на семи ярусах 

неба (в семи мировых сферах). 

Ребенок в утробе матери семимесячном сроке сформировывается окончательно. 

Семь заветов Манаса. Жетиген или Жети үркөр - так называют созвездие Плеяды, Жети 

каракчы- так названо созвездие большой медведицы.  

Число семь встречается в топонимике. “Семь тополей” – место на Иртыше. 

Прежнее название г. Семей – Семипалатинск восходит к старому названию Семиполатная 

крепость. Название крепости объясняется тем, что поблизости от нее на берегу Иртыша 

еще были видны развалины семи строений буддийского монастыря Дорджийн-хийд, 

который был возведен во времена владычества западных монголов-джунгар.  Известное 

Семиречье географическая область в Центральной Азии. (Жетисуу). Есть название 

местностей в нашей стране, связанные с числом семь - Жети кошкон, Жети огуз, Жетиген 

и т.д. 

Поговорки с числительной символикой не исключение. В данной работе 

рассматриваются кыргызские паремийные изречения с числом семь и их эквиваленты на 

русском языке. Паремиологический фонд любого языка является источником и носителем 

национально-культурной информации, которая имплицитно или эксплицитно отображает 

ценностные или смысловые модели мира, то особенное видение мира, которое 

аккумулирует специфику восприятия жизненных ценностей, исторического опыта и 

памяти языкового коллектива.  

Важным элементом понятийной системы человеческого мышления являются числа. 

Значение и символика чисел, их семантика и прагматика неоднократно затрагивались в 

работах отечественных и зарубежных ученых. Современные лингвисты рассматривают 

число не только как грамматическую категорию, но и как лингвокультурологический и 

этнолингвистический компонент языковой картины мира. Исследование числовой  

символики  позволяет  выявить  особенности  взаимоотношения языка и культуры, 

образно-ассоциативного и интеллектуального освоения окружающего мира носителями 

разных языков [2, c. 155]. Исследователи  (М.М. Маковский, В.Н.Топоров,  Х.Э.Керлот, 

С.Ю.Ключников) 

Группа паремий с компонентом-числительным семь и его производными (седьмой, 

семеро) является второй по количественному объему. В русской культуре число семь 

играет большую роль в русской этнокультуре: семь богов древнерусского пантеона, семь 

небесных сфер, семь богатырей, семеро козлят. Оно символизировало целостность 

мироздания, опираясь не только на языческую, но и православную числовую символику. В 

целом число семь зачастую обозначает некую целостность, максимальное количество [4, 

с.143].  

Наиболее часто компоненты семь и семеро используются в пословицах и 

поговорках, характеризующих отношение человека к труду. Так, в данной тематической 

группе выделяются пословицы, которые  строятся на противопоставлении: меньшинство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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трудится – большинство бездельничает: один – с сошкой, семеро– с ложкой; двое пашут, а 

семеро руками машут; семеро наваливают –один вези; семь деревень, а лошадка одна; 

один рубит, семеро в кулаки трубят. Семеро здесь выступает как символическое значение 

большинства, совокупности ничем не выделяющихся личностей.  

Значение массовости числительное семеро несет и в паремиях, характеризующих 

халатное отношение к своим обязанностям: у семи нянек дитя без глаз;  у семи пастухов 

стадо – не стадо; семеро одну соломинку поднимают. Назидательный смысл данных 

пословиц заключается в том, что если коллектив работает неслаженно, каждый надеется на 

другого и поэтому безответственно относится к своим обязанностям, то успеха такой 

коллектив не добьется; в таком случае коллектив становится толпой: семеро плотников 

прямо столб не поставят. Отметим, что в данных языковых единицах компонент семеро в 

целом гиперболизирует негативную коннотацию. С другой стороны, компонент семеро 

характеризует большинство с позитивной  оценкой: сам  не  дерусь,  семерых не  боюсь; 

семеро не один, в обиду не дадим; семеро одного не ждут. В этих паремиях семеро 

символизирует мощь, силу большинства, тех, на чьей стороне правда. Важное жизненное 

наставление несет в себе пословица семь раз отмерь, один раз отрежь и ее синоним семь 

раз проверь, а один раз поверь. Суть этих паремий: перед тем как сделать, принять 

решение, тщательно обдумай, все предусмотри. Компонент семь здесь несет важный 

мифологический символизм полноты, максимально возможного предела.  

В кыргызской лингвокультуре число семь носит сакральное значение. Кыргызы 

должны знать семь поколений своих предков – семь колен.  

Жети атасын билбеген уул – кул, жети энесин билбеген кыз-күң, Не знающий 

предков сын как раб, не знающая своих прабабок дочь как раба. Жети өлчөп бир кес, семь 

раз отмерь, один раз отрежь.  

Жети кишинин бири кыдыр, один из семи провидец.  

Жети тоонун артында, за семью холмами.  

Жети кабат жердин түбүндө, под семью пластом земли.  

Жети баштуу аждаардан коркпо, эки жүздүү адамдан корк, не бойся семиглавого 

дракона, бойся двуличного человека.  

Жети күндүк жамгырдан желип өткөн суу жакшы, проточная вода, лучше 

семидневного дождя.  

Жээн келгенче, жети бөрү келсин, пусть лучше семь волков нагрянут, чем 

племянник посетит.  

Жетиге жеткенче жерден таяк(келтек) жейсин, пока не достигнешь семилетнего 

возраста, достанется тебе от земли.  

Жети күндүн бири өлүм,  каждые семь дней смерть приходит,  

Жетесиз жети уулуң болгончо, эстүү бир кызың болсун, лучше умная одна дочь, 

чем никчемные семь сыновей.  

Жети жашты эсептеп кубаныптыр, жетмиш жашты эсептеп зарлаптыр, 

насчитав семилетний возраст, обрадовался, насчитав шестьдесят лет, опечалился.  

Жеткен жети муштайт, жетпеген бир муштайт, кто достал семь раз надрал, кто 

недостал-один раз. 

Жетимдин атасы жети, у сироты семь отцов [5.C 271-273] 

Таким образом, компонент-числительное в структуре паремий несет символический 

смысл и влияет на семантику всей единицы в целом, что делает пословицы и поговорки 

хранителями уникальной информации о национальной числовой модели мира. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 

FORMATION OF MENTAL EDUCATION OF STUDENTS THROUGH PROVERBS AND 

SAYINGS OF THE KYRGYZ PEOPLE. 

 

Маткасымова М.О.-магистр, ОГПИ 

mminavar@gmail.com 
 

Аннотация: Бул макалада башталгыч класстын мугалимдерине сабакта окутуу 

жана тарбиялоо процесссинде кыргыз элинин макал- лакаптарын колдонуу  боюнча 

сунуштар берилет. Сабактын  темасынын мазмунуна жараша ата - бабалар 

интеллектуалдык маданиятты, акыл — билимди башкы байлык, негизги дөөлөт 

жана  адам баласына гана таандык башкы касиет катары баалап келгендигин  

колдонуу менен балдардын түшүнүгүн кеӊейтсе болот. 

Аннотация: В данной статье даются рекомендации учителям начальных классов по 

использованию пословиц и поговорок кыргызского народа в процессе преподавания и 

воспитания на уроках. В зависимости от содержания темы урока можно расширить 

представление детей, используя то, что их предки оценивали интеллектуальную культуру, 

интеллект как главное богатство, основные ценности и главные качества, присущие только 

человеческому ребенку.  

Abstract: This article provides recommendations to primary school teachers on the use of 

Proverbs and sayings of the Kyrgyz people in the process of teaching and education in the 

classroom. Depending on the content of the lesson topic, you can expand the representation of 
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children, using the fact that their ancestors evaluated the intellectual culture, intelligence as the 

main wealth, the basic values and the main qualities inherent only to the human child.  

Ачкыч сөздөр: макал-лакаптар, интеллектуалдык маданиятты, элдик оозеки 

чыгармалар, акыл тарбиясы, акыл-насаат, акылмандуулук, адептүүлүк. 

Ключевые слова: пословицы и поговорки, интеллектуальная культура, устные 

народные произведения, интеллектуальное воспитание, мудрость, нравственность. 

Key words: Proverbs and sayings, intellectual culture, folk works, intellectual education, 

wisdom, morality. 

 

Бүгүнкү мектеп окуучуларын тарбиялоодо ата-бабаларыбыздын педагогикалык 

баалуу мурастары болгон табиятка, коомго карата көз караштарын туюнтууга таамай 

айтылган макал-лакаптар, жаратылышты, жан-жаныбарларды аңдап билүүгө байланыштуу 

тамсилдер, табышмактар, коомдук турмушка байланыштуу акыл-насаат берүүнү көздөгөн 

санаттар, эмгекке арналган ырлар, кадимки турмуш менен фантазия аралашкан укмуштуу 

жөө жомоктордон баштап, элибиздин руханий дүйнөсүнүн океанына айланган «Манас» 

эпосуна чейинки элдик оозеки чыгармалар, элдик салт-санаа, үрп-адаттар адамдын жан 

дүйнөсүн калыптандырып тарбиялоонун  эң  мыкты үлгүлөрү болуп келүүдө. Мектеп 

окуучуларын адептүүлүккө, акылмандуулукка тарбиялоодо, алардын инсандык 

касиеттерин туура калыптандырууда мындай сапаттардын маңыз-маанисин терең аңдап 

түшүнүүнүн мааниси өтө чоң. 

Ата-бабаларыбыз илгертеден эле адам баласына таандык эң башкы касиет катары 

акыл менен билимдүүлүктү, адептүүлүктү жогору баалап келишкеш. Макал-лакаптар- 

кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында өзгөчө орунду ээлейт. Өсүп келе жаткан жаш  

муундар үчүн кыргыздар байыртан мурас калтырган аңгемелерде, макал - лакаптарда 

акыл менен билимдин, адептин  адам турмушундагы ордун ар тараптуу түшүнүүгө, 

алардын билимге болгон дитин, кунтун ойготууга негиз  болуучу осуяттары өтө көп 

кездешет.  

Педагогдор, коомдук ишмерлер балдарды тарбиялоодо макал-лакаптардын  маанисин   

өзгөчө баалап келишкен. Бул боюнча улуу орус педагогу К.Д.Ушинский: «Макалдар 

жана лакаптар – бул кептин гүлдөрү, анда элдин акылмандыгы иштелген», – деп 

белгилейт. Ал эми М.Горький: «Макалдар жана лакаптар гана элдик массанын оюн 

билдирет, айрыкча үйрөтүүчү жагы күчтүү» – деп жазган. 

Адам- макал жана лакаптарда бардык реалдуулуктун борборунана орун алат, анын 

ишмердигиндеги жашоонун кооздугунун, бүтүндүгүнүн мазмуну ар тараптуу берилет, 

адам акыл-эстүү жандык болгону үчүн жогору бааланат. Адамдын башка жандыктардан 

айырмасы - акылы, эс тутуму бар, акыл качып кутулбаган “амалкөй” катары таанылат. 

Кыргыз жомокторунун башкы каармандары хандар канчалык каардуу залим, 

казаптуу  болгондугуна карабастан, акырында кедей жана кембагалдар  күрөштө 

акылынын, айла - амалынын артыкчылыгы менен жеңишке ээ болушат. 

Ушундай  амалкөйлүк аркылуу адам түрдүү кыйынчылыктардан чыга алган, аны 

жеңе билген жеке инсандыгын жана артыкчылыгын түшүнгөн индивид катары каралат. 

Адам өзүнө карата сынчыл болот жана жекече  “Менин” түшүнөт, аны баалай билет. 

“Акылдуу ката кетирсе, өзүн жемелейт. Акылсыз ката кетирсе, жолдошун жемелейт”, - 

деген макал аркылуу адам өзүнө карата сынчыл, жеке өзүнүн “Мендигин” баалай 

билгендиги түшүндүрүлөт.   

Кыргыз макал-лакаптарында “акылдуу” жана “акылсыз” деген түшүнүктөр 

аркылуу адамдын социалдык жагы түшүндүрүлөт. Жогорудагы макалда акылдуу адам 

ойлонуп, ар бир ишке талдоо жүргүзүп, жыйынтыгы жөнүндө ойлонорун, ал эми 



ЖАМУнун Жарчысы 2019-3 
 

113 

 

акылсыз адам өзүнүн кемчилигин сезбеген, башкадан күнөөнү издеген адам катары 

белгиленет. “Акылдуу мактанса, ишти тындырат, акмак мактанса бутун сындырат” – 

деген макал бар. Ошондой эле “Акылдуу миң азаптан кутулат, акылсыз бир азапка 

тутулат” дешет [1,31] . Андыктан акылдуу адам менен жанаша жашоо көп ийгиликке 

алып келерин, акылсыз кыйынчылыкка дуушар кыларын эскертет: “Акылдуунун алды 

менен жүр, акмактын арты менен жүр”. Акылдуу адам кыска жана анын айтканы баары 

үчүн нуска экендигин, өзү өлсө да сөзү өлбөйт. 

Макал-лакап ар бир элдин дүйнө тануучулук көз карашынын, тарыхый өсүп өнүгүү 

жолунан, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша болгон акыл эстин жыйындысы.   Макал- лакап 

дайыма кеңеш берет, акыл үйрөтөт. Адеп ахлактык тарбия берүү, эскертүү, сындоо 

максатын көздөп, адамдын таанып билүү интелектуалын, өндүрүштүк, эстетикалык жана 

руханий муктаждыктарын канаатандырат. 

Макал-лакаптын ден соолук, акыл эс, илим, билим, мекен, жаратылыш, жан 

жаныбарлар, таптык маанидеги, жек-жаат, тууганчылык  башкача айтканда турмуштук 

категориялардын бардык аспектилерин  камтыйт.  Макал-лакаптар эзелтеден бери 

тарбиялоо максатында педагогикалык каражат катары колдонулуп келет. Ал 

педагогикалык идеяны камтып үйрөтүүчүлүк таасири бар, адамдын мүнөзүнө баа берүү, 

инсанды калыптандырууда мааниге ээ болуучу оң жана терс мүнөздөргө баа берүүчү, 

тарбиялоого үндөөчү, адамзат өзүн тарбиялоочу жана кайра тарбиялоочу функцияга ээ 

болуучу тарбиялык таасирге ээ. Макал-лакаптар бүт эл тарабынан жаралып жалпы элдин 

ой пикирин масштабы өтө кенен. Адам баласына тиешелүү болгон түрдүү сапаттар, 

туюнтат. Аларда элдин турмушка болгон баасы, байкоосу жана турмуштук тажрыйбалары 

камтылган. Эгер макал лакаптар жеке адам тарабынан түзүлүп, ал көпчүлүктүн оюн 

туюнта албаса, анда ал элдик боло албай калмак.   

Макал-лакаптар кылымдар бою  маанисин сактоо менен муундан-муунга өткөрүлүп 

берилип келе жатат. Кыргыз элинде мындай деп айтышат: «Акылды элден, балыкты 

суудан изде»; «Адам эмгекке, тилекке тойбойт, бөрү койго тойбойт»; «Акыл – дос, акыл 

– таяныч»; «Акыл – алтын, ой – күмүш»  [2, 87].   Ушул сыяктуу  кыска жана нуска 

макалдар акылмандык элде экенин, а эл акылды жогору бааларын билдирет. 

Эл баарынан мурда акылы боюнча адамдын абийирин, кадыр-баркын  баалаган. 

Ошондуктан эл жаштарга мындай деген: «Акчага бай болбосоң да, акылга бай бол», 

«Акылдуу адам – аз сүйлөйт, акылсыз адам – көп сүйлөйт». Элде акылдуу адам – адептүү, 

тартиптүү, чынчыл, ак ниет, эмгекчил катары кабыл алынат. Келечектеги муунга  кам 

көрүү – демек, алардын акылы жөнүндө, акыл жактан өнүгүүсү жана тарбиясы жөнүндө 

кам көрүү болуп саналат. Элдин терең ишеними боюнча урматка, кадыр-баркка, сүйүүгө 

жетүү үчүн адам баласы акылдуу болушу зарыл. Ошон үчүн элдик акылмандыкта 

төмөндөгүдөй айтылат: «Адамга урмат жана даңкты акыл алып келет», «Адам окуудан 

акыл алат», «Эгер өзүң билимсиз болсоң, башкалардан үйрөнүүдөн уялба». 

Акылга жана акыл тарбиясына болгон мына ушундай мамиле курчап турган чөйрө 

жөнүндөгү билимдерге ээ болууга чакырык катары кызмат кылды. Чоң кишилердин 

жетекчилиги астында балдар турмушта керектүү болгон ык, машыгууларга, билимдерге, 

маалыматтарга ээ болушкан. 

Кыргыз эли өзүнүн оозеки чыгармаларында адамдын акыл-эсине, билимине  жогору 

баа берүү менен кийинки жаш муундарды талыкпастан ага умтулууга, аракеттенүүгө 

чакырат. Мисалы: «Алтынды жараткан таш, акылды жараткан баш», «Акылдуу болуш 

аста-аста, акмак болуш бир паста», «Мал-мүлкүмдү ал, акыл-эстен ажыратпа», «Ай 

түндө керек, акыл күндө керек».  

Акыл менен билимдин улуулугу жөнүндөгү элдик даанышмандык төмөнкү 

макалдарда да таамай, так айтылат: «Акыл — тозбогон тон, билим - түгөнбөгөн 
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кен», «Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат», «Кылыч — курал 

эмес, акыл — курал», «Күч кетет, акыл кетпейт», «Билген миңди башкарат». Бул жана 

буга окшогон макал-лакаптардан биз элдин акыл-эсти кандай жогору баалаарын көрөбүз 

жана ал дайыма бардык жерде, бардык мезгилде кандай керектүүлүгүн туябыз. 

Элибиз  адилетсиздик менен жек көрүүчүлүктөн кутулуунун туура каражатын 

адамдын сабаттуулугунан көргөн жана көрмөкчү. Элде мындай деп айтылат: «Эс-акыл – 

бакыт, окумуштуулук – кен»; «Билүүгө жаралгандан көз жумганча умтул». Мына ушундай 

ар бир ой мазмундук гана жагынан эмес, тарбиялык баалуулугу менен да айырмаланат. Ар 

бир фраза – окууга же китеп тарбиясына болгон чакырыктай туюлат.  

Макал-лакаптын  ар бири үйрөтөт, ар бири акыл айтат, жаман жооруктан качык 

болууга мажбурлайт, сактанууну жеткире тушундурот, жана кандайча болуу керектигин 

жиги менен эрежелеп отурбай, таамай, так айтып салат. Ал улуу-кичиктин баарына өмүр 

бою эреже, салт катары кызмат кылат. Бул жанрдын башкалардан айырмасы көөнөрүп, 

колдонуудан чыгып калаары деле түк байкалчуудай эмес. Ошентип, макал-лакап сыноодон 

өткөн элдин педагогикалык даанышмандыгы дегенге арзыйт. 

Кыргыз жомокторунун башкы каармандары хандар канчалык каардуу залим казаптуу 

болгондугуна карабастан, акырында кедей жана кембагал күрөштө акылынын, айла-

амалынын артыкчылыгы менен жеңишке ээ болушат.   

Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында өсүп келе жаткан муундардын акыл 

жактан жетилүүсү жөнүндөгү элестөөсү чагылдырылган жана ага умтулуу, чакырык даана 

сезилип турат. Себеби, акылдуу адам – улуу жана ишкер, элдин жүгүн аркалаган кеменгер. 

Бул жөнүндө кыргыз макал-лакаптарында  мындайча берилген:  

«Акылдуу адам – улуу адам»,  

«Акылдуу адам – даңктуу адам», 

«Акылдуу адам – кымбат адам», 

«Акылдуу адам – ишмер адам»   [3] 

Кыргыз элинде сабаттуу бол, чоң адамдын кеңешин ук, акылдуу бол, тартиптүү бол 

деген көптөгөн элдик чакырыктар, насааттар кездешет. Мисалы: «Ар иште акыл-эс керек». 

Бул темада көптөгөн башка дагы элдик макал-лакаптар бар. Мына алардын кээ бирлери: 

«Окуу – билим азыгы, билим – ырыс азыгы», «Акча тапкан бай эмес, акыл тапкан бай», 

«Акылдуу акмак болбойт таптаганда, акмакка акыл кирбейт мактаганда», «Суунун тайызы, 

акылдын тереңи жакшы», «Акыл–курал», «Акыл чирибейт», «Акыл азбайт», «Энеден сүт 

ичет, акылмандан акыл ичет». 

Кыргыз эли өзүнүн оозеки чыгармаларында өзүлөрүнүн мураскерлерин талыкпастан 

акылдуу болууга, алга умтулууга, аракеттенүүгө чакырган. Эл адилетсиздиктен жана жек 

көрүүчүлүктөн кутулуунун бирден бир каражатын сабаттуулуктан көрөт: «Акылдуу сөз – 

баа жеткис байлык», «Акылы жокко сакалы жардам бербейт», «Бала кезден тартып, көргө 

киргенге чейин билимге умтул». Мындай типтеги ар бир макал-лакап талашсыз тарбиялык 

баалуулукка ээ. 

Ошентип, акыл тарбиясы – өсүп келе жаткан муунду жашоого, эмгекке даярдоонун эң 

маанилүү тарабы, акыл ишмердиктерине кызыктыруу менен акылын өстүрүү, таанып-

билүү жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу, билимге, ага ээ болуунун ыкмалары менен 

куралдандырып, аларды практика  жүзүндө колдонушуна көмөктөшүү, акыл 

эмгек маданиятын  өнүктүрүү болуп саналат.  Акылдын өнүгүшүнө ар тараптуу ишмердик 

өз таасирин тийгизет анткени, ишкердиктин мүнөзү да маанилүү. Бекерчилик, жалкоолук, 

адепсиздик  жана максатсыз убакыт өткөзүү интеллектуалдык жардылыкка, акыл жана 

нравалык майыптыкка да  алып  келиши мүмкүн. 
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Аннотация: Аталган макалада Ысмайыл Кадыровдун дидактикалык 

чыгармаларындагы сөз оюндары, түрмөктөрү аркылуу балдардын адамдык сапатын 

өстүрүү жана эмгекчилдикке тарбиялоо, ошондой эле алардын логикалык ойлоо 

жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын кеңейтүү жагы каралган. 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль словесных игр (анаграммы, 

шарады, логогрифы, метаграммы) в формировании человеческих качеств, привитии любви 

к труду, развитие логического мышления и мировоззрения, которые широко представлены 

в дидактических произведениях Ы.Кадырова. 

Annotation: This article discusses the role of verbal games (anagrams, charades, logogrifs, 

metagrams) in the formation of human qualities, instilling a love of work, the development of 

logical thinking and worldview, which are widely represented in the didactic works of Y. 

Kadyrov. 

Ачкыч сөздөр: Лингвистика, дидактика, поэзия, деклоратив, аннаграмма, логогриф, 

метограмма, логика, педагогика, акро, омоним. 

Ключевые слова: Лингвистика, дидактика, поэзия, деклоратив, аннаграмма, логогриф, 

метограмма, логика, педагогика, акро, омоним. 

Key words: Linguistics, didactics, poetry, decloratio, annagram, logograph, metagram, 

logic, pedagogy, acro, homonym. 

 

Акындын «Түстөн чыккан түрмөктөр» аттуу ырлар топтомунда салттуу жана оюн 

ырлары киргизилген да, турмуштагы түркүн түстөрдүн табиятын балдарга көркөм сөз 

менен жеткиликтүү баян кылып берген. Анда: ак, ала, боз, буурул, жашыл, кара, кашка, 

кер, коңур, кочкул, көк, куба, куу ж.б. жыйырма беш түстү балдарга таанытууга аракет 

жасаган. Албетте, баян этилген мындай түстөрдү, жалпы жолунан алганда балдар 

тааныганы-тааныбаганы бар, бирок, Ы.Кадыров аларды маанилерине жараша мисалдары 

менен элестүү, жеткиликтүү кылып берүүгө  жетишкен. 
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Айталы, биринчи эле «ак» деген түстүү чечмелеп берүүдө бул сөздүн он беш 

маанисин таап берген. Андагы, лингвистикалык жактан алганда, сөз маанилеринин 

жылышын эске алганы, анын омонимдик маанилерди туура бергени, иши кылса, 

балдардын көз карашын да, билимин да, түшүнүгүн, сөз байлыгын да өстүрүүгө кылган 

аракети баалоого татырлык.  

Тактап айтканда, ак түс–кардын элесин, суунун акканын, тазалыкты, айран-сүттүн 

жалпы аталышын бергени, ак батаны, ак жоолук түшүнүгү менен  аялзатынын 

сыпатталышын, ак жаан, ак алтын, жалкоолуктун ак кол деп айтылышын, ак дил, ак көңүл, 

ак жолтой, ак марал деп бардык жакшылык түшүнүгүн туюнтарын  бергени эң эле кызык. 

Алэми «Кара» дегенсөздүн 20дан ашыктүшүнүкбергенимындан да кызык.  

Мисалы, «Кара» деген сөз менен – көмүрдүн, чачтын өңүн, кара–деп бир жакты 

кароого буюрууну, көп элди, ири малды, кара жанга калп күлүүнү, муз тоңбос кара сууну, 

ошону менен бирге,  суунун чоңун туюнтууну эске салган да, кара ниет, кара өзгөй 

адамдык сапатын, кара күчтү, кара жаак сөзмөрдүн бир атын, жүрөгүндө кара жок–деп 

баатырдын эрдик сапатын айтарын да далилдүү мисал менен элестүү бере алган:  

«Кызыл ат деп аталат, 

Жылкы аппак түстөгү,  

Кызыл деп да айтылат, 

Эгин–түшүм күздөгү»,-депкызыл сөзүнүн ондон ашык маанисин кеп кылат. Атап 

айтканда, ушундай эле мисалдары менен ала түсүнүн жети, боз сөзүнүн жети, кашка 

сөзүнүн сегиз, көк түсүнүн тогуз, куу сөзүнүн ондон ашык түшүнүгүн ыр менен таап 

айтат. Булар менен, автор балдарга эне тилиндеги түстөрдү билдирген сөздөрдүн 

табиятын түшүндүрүүгө эң сонун мисал болорун дидактикалык каражат болор ырлар 

түрмөгүн жараткан. Мунун өзү учурдагы балдар адабиятындагы  дидактикалык 

поэзиябызга сөзсүз өз салымын кошору шексиз. 

Ы.Кадыровдун бул жыйнагындагы дагы бир көңүл коер ыр саптары–ушундай эле 

дидакатикалык поэзиябыздагы  өз ордун сөзсүз табар «Сөз оюндары» аттуу ырлар түрмөгү 

болуп саналат. Сөздүн барк-баасын айтып келип, акын мындай дейт: 

Сөз берсең-аткар аны 

Өзүңдү сыйла, демек. 

Ата Журт очогундай, 

Сөздү да коргоокерек[24 -бет] 

Автор тура айтат. Анда ал Ата Журтту кандай коргосок, эне тилибизди да ошондой 

коргообуз керектигин, Ата Журтту коргоодо касс душмандар менен кандай кармашсак, эне 

сөзүн коргоо да, эне тилин унуткан, анны сыйлабаган, сүйбөгөн, эне тилин чанган, башка 

тил менен алмаштырган манкуттар менен дал ошондой эле кармашуу керектигин эске 

салат. Чындыгында, балдарга деклоративдик маанидеги ырлар эмес, эне сөзүнүн маани-

маңызын, түпкү тегин чечмелеп түшүндүргөн дал ушундай дидактикалык ырлар абдан 

керек. 

Албетте, төл адабиятыбызда мындай сөз оюн ырларын түптөп өнүктүрүүдө акындар 

А.Кыдыров, Т.Самудинов жана Б.Асаналиевдер балдарды сүйүнтүп келүүдө. Ушул 

жагдайда, акын Ы.Кадыров да, аталган жыйнагында: аннаграмма, логогриф, метаграмма, 

шарада, акро ыр сыяктуу түрлөрүнө мыкты мисал болор, балдардын акыл-ишмердүүлүгүн 

арттырар оюн-ырларын сунуш кылган. 

Алсак, анаграмма түрүндөгү оюн-ырларындагы дидактикалык тапшырма: негизги 

сөзгө салыштырмалуу экинчи сөздүн тамгаларын орун алмаштыруу аркылуу табышмак 
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катуу, анын «жандырмагы» сыяктанган жаңы сөздү табуу, тапканда да айтылган ойго 

жараша катылган жаңы сөздү ой жүгүртүп таптыруу максатын көздөө өзгөчө маанилүү. 

Мисалы: Жолборс түстүү бирөңдү 

Жакшы ойлосоң табасың. 

Албетте, булл сөз чаар болду дейли. Айтмакчы, бала булл сөз жогоруда айтылган негизги 

сөз экенин туят. Эми, ага салыштырмалуу түрдө табышмактантып катылган, айрым 

тамгалар орун алмаштыруудан улам пайда болор: 

Тамгаларын которсоң 

Бир идишти табасың,– дегендеги чара – деген сөздү бала өз алдынча ойлонуп табуусу 

керек. Чындыгында, чара дегенсөздөгү, ч, р, а, деген үч тыбышты орун алмаштыруу менен 

гана, башка тыбыш кошулбастан жаңы сөз жасалып жатканын, андагы коюлган 

дидактикалык максатты туура түшүнгөн бала сөз оюнду өз эрежеси менен туура «ойной 

алары» шексиз. 

Китепте, албетте мындай дидактикалык тапшырмаларды камтыган: өтүк-өкүт, чачпак-

чапчак, өөк-көөсыяктуусөздөрдүнжасалышынтабуумилдетикоюлганкызыктуусөзоюндары 

да арбын.  

Ушулэлесыяктуу, негизгиайтылгансөзгөсалыштырмалуу–сөзгө башка тамга уланып, же 

кемитилип пайда болгон жаңы сөздү табууну максат кылган Логорифтери да орун алган. 

Адегендетаап ал, 

Бирдиктинбирсанын. 

Баш тамгасын окусаң 

Алоолонгон от-жалын. – дейт бирөөндө. Албетте, – бирдиктин бир саны–төрт болсо, 

анын баш тамгасын кемитип окусак, өрт деген сөздүн келип чыгышы күмөнсүз. 

Ошондой эле:  

Толук жазылып турса, 

Ичине кирип жат.(чатыр) 

Баш тамгасыз айтылса, 

Жыты аңкыган зат (атыр) 

Аяккы эки арибин окусаң, 

Көңүлүң болот шат (ыр) – деген Логогрифи да абдан логикалуу, баланын сөз маанисин 

форма менен мазмунун элестүү ой жүргүтүү менен түшүнүүнү көздөгөн, акылын да, сөз 

байлыгын да өстүрүүгө шык кошкон дидактикалык мүнөзгө ээ. 

Ы.Кадыров метаграммаларды да түзүүгө устат экенин байкайбыз. Аларда сөздүн бир гана 

тамгаларын алмаштыруу менен жаңы сөздү табу сыяктуу логикалык милдеттерди чечүү 

коюлганын байкоо кыйынга турбайт.  

Мындай метограммаларына: турак-курак, жол-жон, элет-элек, жалбырак-жалтырак, 

уй-үй, акыл-акыр-акын, төрт-торт, акча-алча – деген сыяктуу түрдүү тематикада балдарды 

ой жүгүртүп сөз маанисин табууга түрткөн логикалуу ырлары мисал болот. 

Мындан сырткары–сөзгө жаңы муунду кошуп жаңы сөздүн жасалышын тапшырган 

шарадалар (Мисалы: чаар+чык, кур+ак, кара+кур, чым+чыкж.б.) ырдагы мазмундаш 

саптардын баш тамгалары аркылуу жаңы сөздү окуп-табууну көздөгөн акро ырлар да 

Ысмайыл Кадыровдун педагогдук чеберчилигин, лингвистикалык түшүнүгүн кеңири 

экендигин айгинелеп турат. 

Анткени: Темирден 

Аттын бутуна 

Кадалгандын 

Аты эмне? Же, 

Жадырап тийип күн нуру, 

Ала шалбырт жаз келет, 
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Заматта гүлдөйт тал-терек–деп суроо коюу менен, анын натуралдык жактан да аты так 

экендигин, баш тамгаларынан ылдый тике окуганда да жаз деген сөздөрдүн келип 

чыгышын шарттаган мындай ыр энетил сабагынан окуган мугалимдин ролун аткарган 

акын-автордун да максатыбирдейболуптурганынбайкооэңмаанилүү. 

Мындан сырткары, түрдүү жан-жаныбарларды айдоонун кыргызча аталышын 

билдирген «Айдаганда дейт экен», түрдүү түшүнүктөрдүн аталышын туюнткан «Сөздүк 

ыр» жана башка ырлары да дидактикалык мүнөзгө ээ ырлардан. Анда автор мындай деп 

жазат: 

Ууртунан жылмаюу – мыйык, 

Тил албас кежир – кыйык, 

Шаардын бир аты – калаа, 

Жалган доомат – жалаа. 

Электин алкагы – карскан, 

Балканын чоңу – барскан, жана башка. Же болбосо, «Баш тамгасын өзүң тап» деген 

табышмак ырын окуйлу: 

Суюк болсо –...уу, 

Ысытса–...уу, 

Чурулдаса –...уу, 

Кол чабышса –...уу, 

Учса –...уу, 

Көтөрсө –.уу, 

Мунун жооптору: суу, буу, чу, дуу, куу, туу-деген сөздөр экени балдарды сөзсүз 

кызыктырат. 

Ы.Кадыровдун салтуу ыргактуу ырлары да дүйнө таанытуу, тарбия-таалим 

идеяларына жык. Анын «Уят болдум», «Үч жарык», «Тез жардам», «Аргасыздан 

күлөмүн», «Сыр», «Кылган экен чекилик», «Ким күнөөлүү» деген ырларында балдарды 

адеп-ахлакка, ыйманга, адамга жакшылык кылууга, ички дүйнөнү тазартуу, күндөлүк 

турмуш эрежерин таанытуу сыяктуу идеяларга чакырууга өзгөчө мани берилет. 

Мисалы: «Уят болдум» ырында: 

«Токтой турчу, жаманым», 

Кайда сенин саламың. 

Алдың бекен? Жок бекен, 

Тарбиясын атанын...» деп, улууга салам айтуу парзы тууралуу кеп кылса, 

Кызыл жарык «токто» дейт, 

Сары жарык «даярдан», 

Жашыл жарык «өтө» бер, 

Бирок, «сак бол, аярдан» - деп, көчөдөгү күндөлүк жашоо-турмуш эрежелерин 

балдардын эсине салат. 

Же болбосо:  

«Жаркылдатып жарыгын, 

Шашып барат «тез жардам». 

Адаштырып ажалды, 

Качып барат «тез жардам» - деп, «тез жардам» ырында бирде оорулууга шашып бараткан 

дарыгерди элестете, бирде оорулууну ажалдан адаштырып баратат деп гуманистик идеяны 

айтуу менен, ак халатчан ак ниет дарыгердин элесин дана тартат. Же, ойноп жүрүп 

машинанын алдына чыга калып,  ошонун кесепетинен эки машинаны сүзүштүрүп койгон 

Урмат деген бала («Кылган экен чекилик») бир кейитсе, талашканы таш, боз ала чаң болуп 

мушташкан балдар («Таш») мыйыгыңдан күлкүңдү келтирет. 
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Иши кылса, акын Ы.Кадыровдун аталган ырлары мына ушундай алгылыктуу тарбия 

берчү ойлору менен атайын сөз кылууга арзыйт. Анын мындай стили улуттук балдар 

поэзиябыздын учурдагы алп өкүлдөрү А.Кыдыров менен Т.Самудиновдордун 

дидактикалык поэзиясынын таасиринде калыптанса да, өзүнүн, өз жолун табууга кылган 

аракети айрыкча экенин туюнтуп турат. 
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Annotation 

This article describes about writing resume and its importance in searching job. In 

addition, considered the peculiarities of using resume in modern Business English. There were 

given sample of writing resume.  

Аннотация 

В этой статье рассматривается важность написания резюме при поиске работы. 

Кроме того, рассмотрены особенности использования резюме в современном деловом 

английском языке. Там были приведены образцы написания резюме. 

Аннотация 

Бул макалада  жумуш издөөдө резюме жазуунун маанилүүлүгү жөнүндө баяндалат. 

Мындан тышкары, азыркы ишкердик  англис тилинде резюмени пайдалануу 

өзгөчөлүктөрү каралган.  

Key words: curriculum vitae, education, skills, experience, employer, searching a job.  

Ключевые слова: биографические данные, образование, навыки, опыт работы, 
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    Kyrgyzstan is situated in the Central Asia and its geographical position has always been 

very favorable for foreign trade and policy. Our foreign trade had its difficulties.  The growing 

interest towards the development of foreign relations is only natural. That is why we should know 

how to increase interest to business language, business communication.  

The style of official documents aims at establishing, developing and controlling business 

relations between individuals and organizations.   

 Writing resume is an important part of, as we know that, the word “resume” it has three syllables 

(re-su-me). To write a resume is very important that is why it should be specific and clear. We 

should give it to boss who is looking to hire a new job.  Resume is a summary of education, work 

experience, and qualifications. There are two terms that exist in parallel: C.V. (Br.), or 

curriculum vitae, which comes from Latin and means autobiography, and resume (Am.) which is 

borrowed from French and means a summary. There is no much difference between them except 

that a resume is usually shorter (one page long) and written by those applicants who have little 

work experience. 

    The resume is very important in job searching. It is a calling card, which is purposed to attract 

the interest of the prospective employer. The resume should describe an applicant's 

personality and demonstrate his energy, ambition, and ability to work in teams. It should give the 

employer a sense that this candidate would be a good investment for the company. 

An effective resume must make a good first impression. Of course, appearance is important but 

content is even more crucial. The information in a resume needs to be well organized, easy to 

read, and result-oriented. It usually includes personal information, professional and volunteer 

experience, special skills, education, accomplishments, and references. 

An effective resume should address the employer's needs. Its aim is to show the prospective 

employers how an applicant's skills, accomplishments and abilities match their needs and 

organization goals. The best way to achieve this is to include only the work experience that is 

relevant to the job you are applying for. 

Every day employers sort through piles of resumes and typically devote 30 seconds or less to 

each one. Employers will not read any more than two pages, anyway. If you can fit your resume 

onto one page, that is fine! Employers are looking for, among other qualities, strong 

organizational and communication skills.  

    A resume is an introduction, one page, and one short chance at proving you are a qualified and 

experienced candidate who should be hired by a company. It wraps up all your life experiences, 

needs to be professional, to the point and perfect. A resume must present a clear picture of the 

candidate. For this, you should know what a potential employer expects. 

They look at a person’s experience with a company, how long the person has worked for a 

company or to see if he is a “job jumper”. The person should be able to present himself in a 

resume. Your resume must be right, standard format, typed. To offer details about spouses and 

children is not necessary and not professional. 

Begin with the basics. Your name, address and phone /fax/ a – mail number should always go at 

the top of your resume. There is no need to include the words “resume” or “c/v” – they take up 

precious space. 

State a resume objective. It should be below the name, address and phone number and be a clear 

and concise job objective. Using it forces you to tailor your resume to a particular position or 

company, as well as provides an immediately clear sense of direction to those people who will be 

reviewing you resume. ‘The main objective of your writing a resume – to demonstrate your 

abilities for a particular position – so state it clearly at the top.’ 
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Talk about your accomplishments in your “Experience” section. Focus on achievements at your 

present and previous jobs, especially those that involve problem – solving, management skills, 

critical thinking and initiative. These should be listed chronologically, beginning with your most 

position and then moving through previous jobs, as long as they provide applicable experience to 

the position you are seeking. Always use action verbs in your job description: words like 

“administered”, “analyzed”, “coordinate”, “evaluated”, “negotiated”, “reviewed” and 

“supervised” offer a stronger presentation of your abilities. But keep the description short and to 

the point, and also make sure everything listed is relevant. 

Include a section about your education; list it before your experience only if your educational 

history is stronger than your work background. This is often best for first-time job seekers who 

do not have much work experience. Make sure to list any additional courses you have taken that 

might be relevant to the job you are seeking, including specific company training programs or 

language courses. 

Personal data should be included in a short section at the end of your resume. Including 

information about your marital status, number of children, health and physical characteristics is 

always unnecessary. Include such categories as language fluency, extensive travel history or 

specific computer skills. Do not include references in your resume.  

For example: 

                                               Aisuluu Beksultanova  

Kok-Suu, Kyrgyzstan 

+996 551 23 45 67 | aisuluubeksultanova@gmail.com 

                                                 

Education 

_________________________________________________________________ 

Arabaev University, Bishkek, Kyrgyzstan Diploma in English Language Education, June 2001  

                                           

Work Experience 
______________________________________________________________ 

Pushkin School, Kok-Suu, Kyrgyzstan English Teacher, August 2010 – Present  

 • Teach English language to 450 students in grades 5-11 • Serve as a homeroom teacher to the 

7G class  

• Lead a supplementary English club for students  

• Organize a concert for the Humanities subjects “Dekada” every year  

 Osmonov Gymnasium, Besh-Tash, Kyrgyzstan English Teacher, August 2001 – June 2007    

• Taught English language to 190 students in grades 3-6 • Led a supplementary English club for 

students 

Professional Development & Certificates 
_________________________________________________________________ 

Forum Foreign Language Teachers’ Association, Issyk-Kul oblast  Member, October 2010 - 

present   

• Attend monthly trainings about methodology hosted by Forum leadership and Peace Corps 

volunteers • Delivered a training about 4MAT lesson planning to 20 of my colleagues  

Lingua School, Bishkek, Kyrgyzstan   

Assessment and Test-writing, January 2017  

• Completed a training about assessing students’ work on reading and listening tasks  

mailto:aisuluubeksultanova@gmail.com
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Critical Thinking, October 2015  

• Completed a training about critical thinking and how to incorporate these skills into the 

classroom  

Coursera  

English for Journalism, January 2012  

• Completed a course about English for Journalism  

• Learned to write news stories and developed academic English  

Skills • Technology: Familiar with Microsoft Office  

           • Language: Kyrgyz (native), Russian (fluent), English (high intermediate)   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ «САТИРА» И «ЮМОР» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ПИСАТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОРУС АДАБИЯТ ЖАЗУУЧУЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА «САТИРА» ЖАНА 

«ЮМОР» ДЕГЕН ТҮШҮНҮКТӨРДҮ КОЛДОНУУ 
THE USE OF THE TERMS "SATIRE" AND "HUMOR" IN THE WORKS OF WRITERS OF 

RUSSIAN LITERATURE 

 

Сулейманова Тамара Акматовна ст. преп.,  

Алимаматова Динара Авазовна преп. 

Жалал-Абадский государственный университет   
 

Аннотация: В данной статье раскрываются понятия «сатира» и «юмор» в теории 

литературы. Сатира зародилась в глубокой древности. Известны сатирические 

произведения устного народного творчества, древнерусской литературы, русской 

литературы XVIII - XIX – XX вв. На примере произведений русской литературы 

приводятся примеры сатиры и юмора. Н. В. Гоголь  сатирически  отражает  отрицательные 

явления жизни. Смех А. П. Чехова – горький, в своих произведениях он размышляет  над 

важнейшими нравственными и общественно-социальными проблемами времени.  Смех М. 

М. Зощенко не смех ради смеха, а смех ради нравственного очищения.  

Аннотация: Берилген макалада адабият теориясындагы “сатира” жана “юмор” деген 

түшүнүктөр изилденет. Сатира байыркы доордо жаралган. Орус эл оозеки 

чыгармачылыгында, байыркы орус адабиятында, XVIII - XIX – XX кк. орус адабиятында 

таанымал сатиралык чыгармалар кездешет. Орус адабиятынын чыгармаларынын 

негизинде “сатира” жана “юмордун” мисалдары көрсөтүлөт. Н.В.Гоголь турмуштун терс 

көрүнүштөрүн сатиралык жагынан чагылдырган. А.П.Чехов өз чыгармаларында, өзүнүн 

мезгилиндеги негизги нравалык, коомдук жана социалдык маселелер боюнча ой жүгүртөт. 

М.М.Зощенко өз күлкүсү менен адеп-ахлак жагынан тазаланууга багыт берет 
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Annotation: This article reveals the concepts “Satire” and “Humor” in the theory 

of  literature. Satire originated in the ancient times. Famous satirical works of  folklore, old 

Russian literature. Russian literature of XVIII-XIX-XX centuries for example: Satires and 

humors were given in the novels of  Russian literature. N.V.Gogol satirically reflects the negative 

phenomena of life. Chekhov's laughter is bitter, in his works he reflects on the most important 

moral and social problems of the time.  Laughter Zoshchenko, of course not laughter for the sake 

of laughter, and laughter for the sake of moral purification. 

Ключевые слова: сатира, юмор, смех, герой, тип, литература, сатирическая 

журналистика, социальная сатира, сатирический пафос, революционная сатира, памфлет, 

сюжет, комедия, сатирический прием, миниатюра, водевиль. 

Ачкыч сөздөр: сатира, юмор, күлкү, каарман, тип, адабият, сатиралык журналистика, 

социалдык сатира, сатиралык пафос, революциялык сатира, памфлет, сюжет, комедия, 

сатиралык ыкма, миниатюра, водевиль.  
Key words: satire, humor, laughter, hero, type, literature, satirical journalism, social satire, 

satirical pathos, revolutionary satire, pamphlet, plot, Comedy, satirical reception, miniature, 

vaudeville. 

 

Юмор и сатира — две разновидности комического.  

Есть смех весёлый, добрый. Его называют юмором. Таким смехом мы смеемся над 

смешными словами, манерой их произнесения. Вспомним «Алису в стране чудес» Л. 

Кэрролла. Смешные положения, в которые попадают герои, тоже вызывают смех.  

Смешными бывают и характеры героев. Например, вызывают улыбку все типы 

чудаков, к числу которых можно отнести Дон Кихота и Санчо Панса. Понимание 

многосторонности и сложности жизни — отличительная черта юмора. 

Помимо весёлого, добродушного смеха, есть смех злой, гневный. Называется он 

сатирой.  

Истоки сатиры лежат в далекой древности. Сатиру можно найти в произведениях 

санскритской литературы, литературы Китая. В Древней Греции сатира отражала 

напряженную политическую борьбу. 

Как особая литературная форма сатира формируется впервые у римлян, где 

возникает и само название (лат. satira, от satura - обличительный жанр в древнеримской 

литературе развлекательно-дидактического характера, сочетающий прозу и стихи). 

В России сатира появляется сначала в народном устном творчестве (сказки, 

пословицы, песни гусляров, народные драмы).  

Примеры сатиры известны и в древнерусской литературе («Моление Даниила 

Заточника»).  

Обострение социальной борьбы в XVII веке выдвигает сатиру как мощное 

обличительное оружие против духовенства («Калязинская челобитная»), взяточничества 

судей («Шемякин суд», «Повесть о ерше Ершовиче») и др.  

Сатира в России XVIII века, как и в Западной Европе, развивается в рамках 

классицизма и принимает нравоучительный характер (сатиры А.Д. Кантемира), 

развивается в форме басни (В.В. Капнист, И.И.Хемницер), комедии («Недоросль» Д.И. 

Фонвизина, «Ябеда» В.В. Капниста).  

Широкое развитие получает сатирическая журналистика (Н.И. Новиков, И.А. 

Крылов и др.).  

Наивысшего расцвета сатира достигает в XIX веке, в литературе критического 

реализма. Основное направление русской социальной сатиры XIX века дали А.С. 

Грибоедов в комедии «Горе от ума» и Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор» и в «Мертвых 

душах», обличающих основные устои помещичьей и чиновничьей России. Сатирическим 
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пафосом проникнуты басни И.А. Крылова, немногие стихотворения и прозаические 

произведения А.С. Пушкина, поэзия М.Ю. Лермонтова, Н.П. Огарева, украинского поэта 

Т.Г. Шевченко, драматургии А.Н. Островского.  

Русская сатирическая литература обогащается новыми чертами во второй половине 

XIX века в творчестве писателей - революционных демократов: Н.А. Некрасова 

(стихотворения «Нравственный человек»), Н.А. Добролюбова, а также поэтов 60-х гг., 

группировавшихся вокруг сатирического журнала «Искра». Воодушевленная любовью к 

народу, высокими этическими принципами, сатира являлась могучим фактором в развитии 

русского освободительного движения.  

Непревзойденной политической остроты сатира достигает в творчестве великого 

русского сатирика – революционера-демократа М.Е. Салтыкова-Щедрина, разоблачавшего 

буржуазно-помещичью Россию и буржуазную Европу, произвол и тупость властей, 

бюрократический аппарат, бесчинства крепостников и т.д. («Господа Головлевы», 

«История одного города», «Современная идиллия», «Сказки» и др.).  

В 80-е гг., в эпоху реакций, сатира достигает большой силы и глубины в рассказах 

А.П. Чехова. Революционная сатира, преследуемая цензурой, страстно звучит в памфлетах 

М. Горького, направленных против империализма и буржуазной лжедемократии 

(«Американские очерки», «Мои интервью»), в потоке сатирических листков и журналов 

1905-1906, в фельетонах большевистской газеты «Правда».  

Сатира в литературе выпячивает и преувеличивает человеческие пороки до такой 

степени, что они становятся смешными. Например, Гоголь высмеивает мечту городничего 

из «Ревизора» стать генералом. «Ведь почему хочется быть генералом? Потому, что, 

случится, поедешь куда-нибудь - фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперёд: 

"Лошадей!"…» Мечта городничего сводится, помимо его воли, к унижению самого себя. 

Потому что городничий - это он сам. Мечта причудлива и смешна, но смех этот горький. 

Он раскрывает в человеке какой-то глубинный порок. 

Такой же мрачный и изобличающий смех вызывает хвастливый и придуманный от 

первого до последнего слова рассказ Хлестакова о том, как он заходил в департамент «Я 

только на две минуты захожу... с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так, а там 

уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошёл писать». 

Рассказывает со вкусом, но ведь «крыса» — это он сам, Хлестаков. До какой же степени 

самоунижения надо было дойти, чтобы видеть себя в таком качестве? Смешно? Больше 

горько. 

Сатира - это злое, саркастическое высмеивание не просто общечеловеческих 

недостатков, но и социальных пороков. Это смех не добрый, иногда «сквозь невидимые 

миру слезы», потому что именно сатирическое осмеяние отрицательного в нашей жизни 

может служить к его исправлению. Смех - это оружие, острое, боевое оружие, при помощи 

которого писатель всю жизнь боролся с «мерзостями русской действительности».  

«Ревизор», «Женитьба», «Нос», «Мертвые души» - едкая сатира на существующую 

действительность. Гоголь стал первым из русских писателей, в творчестве которых 

получили ярчайшее отражение отрицательные явления жизни. В. Г. Белинский называл 

Гоголя главой новой реалистической школы:  «Со временем выхода в свет "Миргорода" и 

"Ревизора" русская литература приняла совершенно новое направление».  

Популярный критик считал, что:  «Совершенная истина жизни в повестях Гоголя 

тесно соединяется с простотой смысла. Он не льстит жизни, но не клевещет на нее; он рад 

выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не 

скрывает ни мало и ее безобразия».   
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Писатель-сатирик, обращаясь к «тени мелочей», к «холодным, раздробленным, 

повседневным характерам», должен обладать тонким чувством меры, художественным 

тактом, страстной любовью к природе.  

В «Ревизоре» Н. В. Гоголь «собрал в одну кучу все дурное в России», вывел целую 

галерею взяточников, казнокрадов, невежд, глупцов, врунов. В этом произведении все 

смешно: сам сюжет, когда первое лицо города принимает за ревизора из столицы 

пустомелю - человека «с необыкновенной легкостью в мыслях», преображение Хлестакова 

из трусливого «елистратишки» в «генерала» (ведь окружающие принимают его именно за 

генерала), сцена вранья Хлестакова, сцена признания в любви сразу двум дамам, и, 

конечно же, развязка и немая сцена комедии.  

Гоголь не показал в своей комедии «положительного героя». Положительным 

началом в «Ревизоре», в котором воплотился высокий нравственный и общественный 

идеал писателя, лежащий в основе его сатиры, стал «смех», единственное «честное лицо» в 

комедии. Это был смех, писал Гоголь: «…который весь излетает из светлой природы 

человека... потому что на дне ее заключен вечно бьющий родник его, который углубляет 

предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницаемой силы 

которого мелочь и пустота жизни не испугали бы так человека».  

Сатирически изображая дворянство и чиновничье общество, никчемность их 

существования, паразитизм, эксплуатацию народа, Гоголь бесконечно любит родную 

страну и ее народ. Злая сатира служит именно этой великой любви. Порицая все дурное в 

общественном и государственном строе России, автор прославляет ее народ, силы 

которого не находят себе выхода в крепостной Руси. С глубокой любовью пишет Гоголь о 

народе. Здесь уже нет обличающей сатиры, только проскальзывает грусть о некоторых 

сторонах жизни народа, порожденных крепостничеством.  

Один из самых известных писателей и драматургов XIX века, классик мировой 

литературы, Антон Павлович Чехов (1860-1904гг.), по-новому продолжил и развил лучшие 

традиции Гоголя. Будучи молодым писателем, Чехов дарит читателю блестящий 

водевильный юмор. Вместе с тем, уже в середине 1880-х годов, в его произведениях: 

«Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Справка», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» 

появляется беспощадная сатира.  

В своих произведениях Чехов продолжил традиционную для классической русской 

литературы тему «маленького человека». Но если писатели, предшественники Чехова, 

изображали своих героев — «маленьких людей» — с некоторым сочувствием, 

состраданием, то в большинстве рассказов Антона Павловича ничего подобного не было. 

В 80-е годы, когда казенные отношения между людьми пропитали все слои общества, 

«маленький человек» превратился в мелкого человека, утратил свойственные ему 

гуманные качества. Благодаря сатирическим приемам: гротеску, гиперболе, парадоксу и 

т.д. Чехов изобличает болезни общества и человеческой души, тем самым пытаясь их 

«вылечить». При этом за горьким смехом писателя легко угадываются его мучительные 

размышления над важнейшими нравственными и общественно-социальными проблемами 

времени.  

Самая большая известность среди чеховских рассказов выпала на долю 

«Хамелеона» (1884). Главный герой рассказа стал своеобразным символом эпохи, 

отмеченной теми же чертами двоедушия, лжи, предательства, пустословия и произвола. 

Многие эпизоды рассказа «Хамелеон», так же как и многие диалоги, кажутся нам 

смешными. Однако общее впечатление после прочтения этого небольшого произведения – 

тяжелое.  

Одна из особенностей чеховского сатирического рассказа – то, что он напоминает 

драматическую сценку – миниатюру. Экспозиция подобна драматургической ремарке, 
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действие как таковое отсутствует. Своеобразие композиции рассказа «Хамелеон» 

заключается в том, что писателя практически не интересует событийное развитие сюжета 

(событие произошло до начала повествования),  кульминация тоже отсутствует, а развязка 

вынесена за рамки повествования («открытый финал»). Такие драматургические приемы 

также служат на благо Чеховской сатиры, стилистически выделяя суть – усмешку над 

пороками общества и человека.  

Достоевский замечательно определил серьезность смеха в «Дневнике писателя» за 

1877 год:   «...юмор есть остроумие глубокого чувства...». 

Это определение как нельзя лучше подходит к «юмористичным» рассказам Чехова. 

Здесь юмор не просто смешит, но ведет дальше самого себя, веселит и одновременно 

«царапает» сердце до слез. Юмор — не отдельная часть творчества Чехова, это его взгляд 

на мир, видение жизни, неотделимое от иронии, обличения пошлости, трагической 

усмешки, сатиры. В его произведениях мы видим нравственный призыв к внутренней 

свободе человека, духовному очищению. Его поздние рассказы насквозь пронизаны 

внутренним душевным криком: «Так больше жить невозможно!». М. Горький писал о 

значении творчества Чехова: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, 

трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно, правдиво нарисовать 

людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. 

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, её он осмеивал и её изображал 

бесстрастным, острым пером, умея найти прелесть пошлости даже там, где с первого 

взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском…»  

Начало XX века насыщено событиями мирового и Российского масштаба, которые 

поменяли человечество, общество, отношение к личности. Сатира, как кривое зеркало, 

верно последовало за реальностью в произведениях новых авторов, которые изобличили 

новые пороки общества и человека.  

Особое место принадлежит Михаилу Зощенко. Михаил Зощенко довел до 

совершенства манеру комического сказа, имевшего богатые традиции в русской 

литературе. Им создан оригинальный стиль лирико-иронического повествования в 

рассказах 20х-30х гг.  

Юмор Зощенко привлекает своей непосредственностью, нетривиальностью. 

В своих произведениях Зощенко в отличие от современных писателей – сатириков 

никогда не унижал своего героя, а наоборот пытался помочь человеку избавиться от 

пороков. Смех Зощенко не смех ради смеха, а смех ради нравственного очищения. Именно 

этим привлекает творчество М.М. Зощенко. 

Герой Зощенко - обыватель, человек с убогой моралью и примитивным взглядом на 

жизнь. Этот обыватель олицетворял собой целый человеческий пласт тогдашней России. 

Зощенко же во многих своих произведениях  пытался подчеркнуть, что этот обыватель 

зачастую тратил все свои силы на борьбу с разного рода мелкими житейскими 

неурядицами, вместо того, чтобы что-то реально сделать на благо общества. Но писатель 

высмеивал не самого человека, а обывательские черты в нём.  

 Взять хотя бы жилищный кризис, от которого сатанели зощенковские обитатели 

коммуналок. Мы строим, строим, строим, рапортуем о миллионах квадратных метров и 

сотнях тысячах новых квартир — и они действительно есть,— но жилищный кризис 

остается.  

Почти в каждом сатирическом произведении писателя находятся неоспоримые 

приметы сегодняшнего дня.  

Что же касается нравственного состояния послереволюционного и нынешнего 

общества, то, хотя факторы, влиявшие на него тогда и влияющие теперь, тождественны не 

на все сто процентов, главные из них совпадают, ибо, как ни крути, а бытие все-таки 
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определяет сознание. За какую нить ни потяни — обнаружишь разительную одинаковость 

житейского и социального поведения обитателей двадцатых годов и наших 

современников.  

Мы и сейчас не на шутку встревожены тем же: катастрофическим падением нравов 

с последствиями куда более жестокими и страшными: разгулом уголовщины, 

коллективным озлоблением, находящим выход то в межнациональной ненависти, то в 

требованиях насильственного уравнивания имущественного положения.  
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