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БОЛОЧОК ЧЕТ ТИЛ МУГАЛИМДЕРИНИН КЕСИПТИК КОПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН 

КАЛЫПТАНДЫРУУ БОЮНЧА ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ИЗИЛДӨӨ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

 

Аннотация: Бул макалада болочок чет тил мугалимдеринин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу боюнча эксперименталдык изилдөө каралат. Практикалык 

ыкма катары эксперименттин негизги өзгөчөлүгү-бул изилдөөчү тарабынан контролдонуучу 

шарттарда жүргүзүлүп, аларды максаттуу түрдө түзүүгө жана өзгөртүүгө, изилденүүчү 

көрсөткүчтөрдүн сандык жана сапаттык өзгөрүүлөрүн жазууга мүмкүндүк берет. 

Эксперименталдык топтордо болочок чет тил мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүгүн 

калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын комплексин ишке ашыруу методикасы 

апробациялангандыгы аныкталды.  

Аннотация: В этой статье рассматривается экспериментальное исследование по 

формированию профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка. 

Основной особенностью эксперимента как практического метода является то, что он 

проводится в контролируемых исследователем условиях, позволяя целенаправленно их 

создавать и варьировать, фиксируя количественные и качественные изменения исследуемых 

показателей. Выявлены, что в экспериментальных группах апробирована методика 

реализации комплекса педагогических условий формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей иностранного языка.  
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This article discusses an experimental study on the formation of professional competence of future 

foreign language teachers. The main feature of the experiment as a practical method is that it is carried 

out under conditions controlled by the researcher, allowing them to be purposefully created and 

varied, recording quantitative and qualitative changes in the studied indicators. It is revealed that the 
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 Общеизвестно, что неотъемлемой частью научного исследования, в том числе и 

педагогического, является экспериментальная работа.  

Основная цель педагогического эксперимента заключается в том, чтобы оценить 

эффективность педагогического воздействия, таким образом подтвердить или опровергнуть 

выдвигаемого предположения исследования и получить практически значимые результаты 

исследования. 

Целью проведенной нами экспериментальной работы была проверка на практике 

результативности и эффективности разработанного комплекса педагогических условий 

формирования профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка. 

В процессе экспериментальной работы, для реализации цели исследования, решались 

следующие задачи: 

1) изучить состояние проблемы формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей иностранного языка; 

2) выявить педагогическое условие формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей иностранного языка. 

Для решения задач экспериментальной работы мы применили следующие методы: 

анкетирование, наблюдение, собеседование, анализ проблемы формирования 

профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка, полученных в 

ходе педагогического эксперимента. 

Комплексное использование данных практических методов позволяет более качественно 

оценить уровни готовности обучающихся на всех этапах педагогического эксперимента. 

Научное исследование в области педагогики направлено в большинстве случаев на выявление 

оптимальных условий протекания изучаемых педагогических процессов. В самом общем виде 

понятие «условие» трактуется словарем русского языка С. И. Ожегова как «обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит» [4]. 

Социологическая энциклопедия определяет этот термин как среду, обстановку, в которой 

явления или процессы возникают, существуют и развиваются. Сущность понятия 

«педагогические условия» рассматривается в трудах многих ученых: Ю. К. Бабанского, И. Я. 

Лернера, В. Г. Максимова, Ю. П. Сокольникова и других. 

Так, Ю. К. Бабанский под педагогическими условиями подразумевает «обстановку, при 

которой компоненты учебного процесса (учебный предмет, преподавание и учение) 

представлены в наилучшем взаимодействии и которая дает возможность учителю 

плодотворно преподавать, руководить учебным процессом, а учащимся - успешно учиться» 

[1]. И. Я. Лернер педагогические условия определял как факторы, обеспечивающие успешное 

обучение [4]. Анализ вышеизложенных подходов к рассмотрению понятия «педагогические 
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условия» позволяет нам сформировать еще один вариант трактовки данного понятия в 

соответствии с проблемой нашего исследования. 

Анализируя изученных научных источников, под педагогическими условиями мы 

понимаем совокупность необходимых обстоятельств, обеспечивающих эффективность 

формирования профессиональной компетентности студентов. 

В ходе теоретического исследования опытно-экспериментальной работы нами были 

выявлены следующие педагогические условия эффективного протекания изучаемого 

процесса: 

- разработка и внедрение спецкурса «Основы профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка»; 

- корректировка содержания и технологии реализации всех направлений 

(теоретической, практической, методической) процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей иностранного языка; 

- осуществление целенаправленной работы по подготовке учителей в условиях вуза 

к организации учебной деятельности на основе контекстного подхода; 

- проведение поэтапного мониторинга профессиональной компетентности будущих 

учителей иностранного языка. 

Остановимся более подробно на их рассмотрении. 

1. Разработка и внедрение спецкурса «Основы профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка». 

Анализ научной литературы и опыта работы вуза позволил нам выйти на необходимость 

построения деятельности вуза по формированию профессиональной компетентности 

будущего учителя иностранного языка на основе контекстного подхода, в основе которого 

лежит деятельностный подход к наследованию социального опыта. Согласно этому подходу, 

усвоение социального опыта осуществляется в форме деятельности учения, однако остается 

открытым вопрос перехода от познавательной деятельности студента к профессиональной 

деятельности специалиста. Основное противоречие профессионального обучения и состоит в 

том, что овладение деятельностью специалиста должно быть обеспечено в рамках и 

средствами качественно иной учебной деятельности. Это противоречие преодолевается в 

контекстном обучении, представляющем собой реализацию динамической модели движения 

деятельности студентов: от собственно учебной деятельности (в форме лекции) через ролевые 

игры и учебно- профессиональную (научно-исследовательская работа студентов, производ-

ственная практика) к профессиональной деятельности [2]. 

С целью оптимизации профессиональной подготовки студентов иностранных языков 

педвуза был разработан и внедрен спецкурс «Основы профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка». 

Программа данного спецкурса актуализирует, интегрирует соответствующие знания и 

корректирует недостатки, существующие в профессиональной подготовке будущих учителей 

иностранного языка. Цель данного спецкурса - обобщение и актуализация имеющихся у 

студентов специальных знаний в области теории и методики преподавания иностранного 

языка для более качественной их подготовки к практической работе в школе в качестве 

учителей иностранного языка. 
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Лекционный материал знакомит с современными требованиями к учителю иностранного 

языка согласно изменениям, происходящим в сфере высшей школы, с современными 

технологиями обучения иностранного языка, а также со структурой и содержанием научно- 

исследовательской работы.  

Практические занятия, индивидуальные, групповые задания для выполнения в период 

педагогической практики, примерная тематика рефератов, докладов, сообщений 

предусматривают овладение умений самообразовательной деятельности, раскрытие 

творческого потенциала личности будущего учителя иностранного языка. 

Необходимо отметить, что при проведении данного спецкурса также важным условием 

является субъект-субъектные отношения между участниками образовательного процесса. 

Одним из положительных результатов данного спецкурса является повышение 

мотивации студентов к исследованию обсуждаемой проблемы. Следует отметить, что 

проведенная нами опытно-экспериментальная работа по реализации учебной программы 

данного спецкурса на факультете иностранных языков подтвердила его эффективность.  

2. Корректировка содержания и технологии (методики) реализации всех направлений 

(теоретической, практической, методической) процесса формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей иностранного языка с учетом требований контекстного 

подхода к обучению. 

Общеизвестно, что совершенствование системы профессиональной подготовки любого 

специалиста предполагает усиление, прежде всего, их теоретической и практической 

подготовки. Так, теоретическая подготовка будущих учителей иностранного языка в 

соответствии с требованиями стандарта высшего профессионального образования включает в 

себя совместную работу студентов и преподавателей, направленную на овладение студентами 

системой знаний о своей будущей профессиональной деятельности, об особенностях учебной 

деятельности, о взаимодействии субъектов образовательного процесса, о теоретических 

аспектах изучаемого языка, знаний по педагогическим и методическим дисциплинам. 

Методическая подготовка включает в себя формирование специальных 

профессионально значимых умений и навыков, ознакомление будущих учителей с опытом 

преподавателей ИЯ в различных типах образовательных учреждений, формирование у 

студентов готовности к преподаванию ИЯ [6]. 

Практическая подготовка будущих учителей иностранного языка предполагает 

вовлечение их в профессиональную деятельность, в ходе выполнения которой происходит 

вооружение студентов организаторскими, конструктивными, коммуникативными и т. п. 

умениями и навыками, овладение ими целым комплексом педагогических приемов и средств, 

связанных с процессом овладения иностранным языком и подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Она осуществляется на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, в ходе самостоятельной работы студентов, при выполнении заданий 

репродуктивного и творческого характера, во время учебной и педагогической практики и т. 

д. 

Практическая подготовка студентов направлена на формирование у них определенных 

умений и навыков эффективного использования теоретических знаний в профессиональной 

деятельности [7]. 
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Сегодня остро стоит проблема взаимосвязи теории и практики. Педагогическая теория, 

какой бы совершенной она ни была, не может быть непосредственно реализована в практике, 

ибо в «чистом виде» она действительно не содержит прямых указаний на то, как действовать, 

кроме указания, что действия педагога-практика должны соответствовать теоретическим 

положениям педагогической науки. Тем не менее на этом основании нельзя отрицать или 

умалять значение педагогической теории для практики, недооценивать ее роль в становлении 

и повышении профессиональной компетентности педагога. Обосновывая связь теории с 

практикой, Е. В. Титова утверждает, что педагогическая наука наряду с собственно теорией 

воспитания должна разрабатывать, обобщать, систематизировать и распространять знания 

особого рода, содержащие ответы на вопросы как использовать теоретические положения 

педагогической науки, выявленные ею закономерности, строить воспитательный процесс на 

практике, как обеспечить становление и развитие педагогической системы, как повышать ее 

эффективность. Такого рода знания, несомненно, должна систематизировать особая отрасль 

педагогической науки - методика воспитания. Эта наука и может непосредственно помогать 

практику, давая ответы на его всевозможные «как?» [8]. 

«В этой триаде (теория - методика - практика) все звенья неразрывно связаны между 

собой. И ни одно из них не может обойтись без двух других. Практика без теории слепа, а без 

методики беспомощна. Теория без практики пуста, а без методики мертва. Методика же без 

практики бесплодна, но без теории убога» [8]. Структура программы бакалавриата включает 

следующие блоки: модули (дисциплины); практика; государственная итоговая аттестация; 

факультативы. 

Проведенный нами анализ учебных программ всех четырех блоков Государственного 

образовательного стандарта профессиональной подготовки будущего учителя иностранного 

языка показал, что нет необходимости менять содержание преподаваемых дисциплин. Важно 

создать такую систему организационных форм, методов и приемов, умелое использование 

которой позволит организовать процесс обучения, обеспечивающий быстрый и оптимальный 

переход студента от учебной деятельности к профессиональной с соответствующей сменой у 

него потребностей и мотивов, целей и действий по их достижению, средств и результатов [5]. 

Таким образом, в рамках решения задач педагогического исследования, в 

экспериментальных группах апробирована методика реализации комплекса педагогических 

условий формирования профессиональной компетентности будущих учителей иностранного 

языка. Сравнительный анализ результатов экспериментальных данных, полученных на начало 

и конец формирующего эксперимента в экспериментальных и контрольной группах, показал, 

что более эффективному формированию профессиональной компетентности будущих 

учителей иностранного языка. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

 

 

Аннотация: Бул макалада келечектеги чет тил мугалимдеринин кесиптик 

компетенттүүлүк түшүнүгүнүн теориялык анализи каралат. Жогорку кесиптик билим 

берүүнүн заманбап системасынын үстөмдүгү болуп, коюлган практикалык багыттагы 

милдеттерди натыйжалуу чечүүгө жөндөмдүү компетенттүү адисти даярдоого багытталган 

педагогикалык процесстин жаңы илимий негиздерин иштеп чыгуу саналат, анткени эмгек 

рыногуна мобилдүү, эрудиттүү, эркин жана сын көз менен ойлонгон, өзгөрүп жаткан 

шарттарда кесиптик ишмердүүлүккө даяр кызматкер талап кылынат, бул бүгүнкү күндө чет 

тилин билбестен мүмкүн эмес. Бул келечектеги адистин кесиптик компетенттүүлүгүн 

калыптандырууну актуалдаштырат, бул өз кезегинде жумушчу аныктамаларды, изилденип 

mailto:rabakulov@gmail.com


ВЕСТНИК КЫРГЫЗСТАНА, №2 (2), 2023 

 

9 

 

жаткан компетенттүүлүктүн түзүмүн тактоо жана өз алдынча билим берүү максатында эне 

эмес тилдин мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга даяр болуу менен өз ара байланышын түзүү 

зарылдыгын жаратат.  

Аннотация: Данная статья рассматривает теоретический анализ понятия 

профессиональной компетенции будущих учителей иностранного языка. Доминантой 

современной системы высшего профессионального образования, выступает разработка новых 

научных основ педагогического процесса, нацеленных на подготовку компетентного 

специалиста, способного эффективно решать поставленные практикоориентированные 

задачи, поскольку рынку труда требуется мобильный, эрудированный, свободно и критически 

мыслящий работник, готовый к профессиональной деятельности в меняющемся условиях, что 

сегодня не представляется возможным без знания иностранного языка. Это актуализирует 

формирование профессиональной компетентности будущего специалиста, что, в свою очередь, 

порождает необходимость уточнения рабочих определений, структуры исследуемой 

компетентности и установления ее взаимосвязи с готовностью использовать возможности 

неродного языка в самообразовательных целях.  

A

b

s

t

r

a

c

t

:

 

 

Негизги сөздөр: теориялык талдоо, кесиптик компетенттүүлүк, университет 

системасы, педагогикалык процесс, натыйжалуулук, мобилдүүлүк, эрудиалдуулук. 

Ключевые слова: теоретический анализ, профессиональная компетенция, система 

вуза, педагогический процесс, эффективность, мобильность, эрудированность.  

 

 

Несмотря на интерес к данной проблеме со стороны педагогов ученых понятия, 

профессиональной компетентности и иноязычной коммуникативной компетентности до 

настоящего времени не имеют однозначной трактовки [1, 2].  Предпосылки к появлению 

понятия «профессиональная компетентность будущего специалиста» могут быть обнаружены 

в конце XIX – начале XX веков. Термин «компетентность» в советскую педагогическую науку 

был введен В.И. Лениным, который констатировал, что для того, чтобы управлять каким-либо 

процессом, работник должен быть компетентным, полностью знать все условия и технику 

производства на ее современной высоте, а так же иметь соответствующее научное образование 

[7]. На первый план в системе высшего профессионального образования в постсоветский 

период и в последнее десятилетие, особенно в условиях подписания Болонского процесса, 

выступает переход от традиционного знаниевого на компетентностное обучение 

(ориентированное на получение конкретного результата), когда речь идет о формировании 

профессионально-компетентного специалиста [5]. Это требует уточнения рабочего 

определения профессиональной компетентности будущего специалиста неязыковой 

специальности. Для нашего исследования важно установить, что понятие профессиональной 

компетентности многоаспектно и развивается постепенно в процессе эволюции от 

профессиональной компетентности.  

В составе профессиональной компетентности ученый как С.В.Левчук выделяет 

следующие составляющие: а) специальную компетентность; б) методическую 

компетентность; в) социально-психологическую компетентность (сфера коммуникаций); г) 

дифференциально-психологическая компетентность; д) аутопсихо-логическую 
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компетентность (рассматривает достоинства и недостатки собственной деятельности и 

личности) [6]. Изучение указанной проблемы продолжает вести А.К. Маркова, которая, 

восприняв идеи Н.В. Кузьминой, расширяет понятие профессиональной компетентности до 

уровня особенностей профессиональной деятельности и функций работника. Данную 

компетентность будущего специалиста А.К. Маркова рассматривает в двух аспектах: во-

первых, как психическое состояние специалиста, позволяющее ему действовать 

самостоятельно и ответственно; во-вторых, как обладание способностью и умениями 

выполнять определенные профессиональные функции [8]. В отличие от Н.В. Кузьминой и А.К. 

Марковой, в трактовке профессиональной компетентности будущего специалиста Л.М. 

Митина расставляет акценты на профессиональных знаниях. Не отрицая присутствия 

личностного фактора при определении данного понятия, ученый выделяет три ее 

подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки и индивидуальные способы 

самостоятельного осуществления деятельности); коммуникативную (знания, умения, навыки 

и способы творческого осуществления профессионального общения); личностную 

(потребность в самореализации и саморазвитии) [9].  

Таким образом, в ходе рассмотрения понятия профессиональной компетентности 

вышеуказанные авторы склонны изучать отдельные аспекты труда и личностные 

характеристики педагога, не уделяя должного внимания вопросу качества его практической 

деятельности. Поэтому мы опираемся на позицию В.А. Хуторского в трактовке понятия 

«профессиональная компетентность», которую автор рассматривает с точки зрения обладания 

будущим специалистом компетенцией, понимаемой как обобщенные способы действий, 

обеспечивающие продуктивное, эффективное выполнение профессиональной деятельности 

[15]. Постановка проблемы качества улучшения подготовки студентов педагогических вузов, 

актуализирует выделение из собственно профессиональной компетентности коммуникативной 

компетентности, традиционно рассматриваемую исследователями через уровень усвоения 

знаний, умений, навыков по предмету и анализ личностно-профессиональных свойств и 

качеств будущего специалиста.  

Итак, проведение анализа источников показало, что исследуемое рабочее понятие 

коммуникативной компетентности является неотъемлемой частью профессиональной 

компетентности, развиваемой на различных предметах. Преподавание же дисциплины 

«Иностранный язык» в педагогическом вузе, как показывает собственный практический 

педагогический опыт, предполагает развитие не только коммуникативной компетентности, но 

и иноязычной коммуникативной компетентности студентов. Поэтому следует уточнить, что 

нами понимается под иноязычной коммуникативной компетентностью будущего специалиста 

неязыковой специальности и для этого обратиться к анализу ее структуры.  

В свою очередь, зарубежные исследователи, например, Дж. Равен и Н. Хомский, 

расширяют данное понятие, включая в его состав ряд компонентов: лингвистический (знание 

лексики, фонетики, грамматики и соответствующие им умения), социолингвистический 

(отражает социокультурные условия использования языка) и прагматический (предполагает 

реализацию коммуникативной функции, порождение речевых актов) [11,14]. Проведение 

контент-анализа исследуемого понятия, исторический и собственный педагогический опыт 

профессиональной подготовки по иностранному языку профессионального вуза, а так же 

изучение научных позиций широкого спектра специалистов по данной проблеме (Богин Г.И., 
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Гез Н.И., Зимняя И.А., Пассов Е.И., Равен Дж., Хомский Н. и др.), позволили нам 

охарактеризовать структуру иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

неязыкового вуза как ситуативную категорию, отражающую способность будущего 

специалиста реализовывать знания – профессиональные и лингвистические (грамматики, 

лексики, фонетики), иноязычные коммуникативные умения (осуществлять эффективное 

общение); профессионально-личностные качества студента (коммуникативность, 

толерантность, способность к преодолению психологического барьера при иноязычном 

общении) и опыт иноязычного профессионального общения, способствующую креативному 

решению разнообразных практико-ориентированных задач, возникающих в процессе 

обучения. Установление структуры иноязычной коммуникативной компетентности позволяет 

нам перейти к уточнению ее уровней в связи с осознанием необходимости индивидуального 

подхода, учитывающего склонности, способности и мотивы студентов, изучающих 

иностранный язык на неязыковых факультетах. Г.И. Богин и Н.И. Гез полагают, что на разных 

этапах обучения по предмету указанная компетентность проявляется на следующих уровнях:  

– уровень правильности (способность человека использовать имеющийся активный 

лексический запас в сочетании с корректным применением элементарных правил слово- и 

формо-употребления языковых единиц иностранного языка);  

– уровень интериоризации (наличие у коммуниканта целостного представления о 

совершаемом высказывании);  

– уровень насыщенности (предполагает широкое использование разнообразных 

языковых средств, отсутствие в употреблении примитивной лексики и синтаксиса);  

– уровень адекватного выбора (уверенное владение разнообразными языковыми 

средствами в соответствии с контекстом и с конкретной ситуацией); уровень адекватного 

синтеза (отражает развитие отдельно взятой языковой личности) [3,4].  

Изучение уровней развития иноязычной коммуникативной компетентности будущего 

специалиста изучала О.Е. Кушнарева, которая, восприняв идеи Г.И. Богина и Н.И. Геза, считает 

обоснованным выделение ряда ее компонентов: лингвистический (знание словарных единиц и 

грамматических правил, позволяющих осуществлять профессионально-ориентированную 

коммуникацию); социолингвистический (способность адекватно конкретной ситуации 

профессионального общения выбирать и применять языковые формы и средства) и речевой 

(использование языковых знаний в речи) [10]. Однако в ходе разработки уровней иноязычной 

коммуникативной компетентности студента вышеуказанные авторы склонны ограничиваться 

лингвистическими, социолингвистическими аспектами, не уделяя должного внимания 

профессиональной направленности языковой подготовки специалистов, что в процессе 

признается более чем востребованным.  

При разработке теоретических обоснований понятия профессиональной компетенции, 

мы исходим из основных положений теории формирования профессиональной компетенции 

будущих учителей иностранных языков к трудовой деятельности, с учетом особенностей 

языковой подготовки [12,13]. 

Итак, профессиональная компетенция — это психологической новообразование, 

включающее в себя наряду с когнитивным поведенческим аспектами долговременную 

готовность профессиональной деятельности как интегративное свойство личности Она не 

являются раз и навсегда данными новообразованиями и находят постоянном развитии и 
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обновлении. По мере развития профессиональной компетентности человека в той или иной 

сфере 

Анализ понятия профессиональной компетентности, выявление её содержания, 

требований к её формулированию и описанию делают возможным систематизировать 

указанное понятие и использовать его различными профессиональными и социальными 

группами в качестве дидактических единиц, описывающих профессиональную 

компетентность. 
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КӨРКӨМ ТЕКСТТЕРДЕГИ КОТОРМО «ЭРКИНДИГИ» ТУУРАЛУУ 

О  «СВОБОДНОМ» ПЕРЕВОДЕ  В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

        ABOUT “FREE” TRANSLATION IN LITERARY TEXTS 

 

Аннотация: Бул илимий макаладагы изилдөөнүн максаты катары, улуу жазуучу 

Ч.Айтматовдун “Ак кеме” повестиндеги колоронимдердин орус тилинен кыргыз жана немис 

тилдерине которуудагы өзгөчөлүктөр каралды. Тектеш эмес тилдердеги колоронимдердин 

лексико-семантикалык тобунун семантикалык-стилистикалык касиеттеринин бир көркөм 

текстин негизинде буга чейин изилденбегендиги – макаланын актуалдуулугун шарттайт. 

Изилдөөдө анализ жана салыштырма талдоо жүргүзүү методдору колдонулду. Изилдөөдөн 

алынган жыйынтыктарды лингвистика жана салыштырма типология дисциплинасынын 

практикалык жана лексикалык курсунда колдонууга болору сунушталды. 

 Аннотация: В качестве цели исследования в данной научной статье были рассмотрены 

особенности перевода колоронимов с русского языка на киргизский и немецкий языки в 

повести «Ак Кеме» великого писателя Ч. Айтматова. Актуальность статьи обусловлено тем, 

что семантико-стилистические свойства лексико-семантической группы колоронимов в 

неродственных языках не изучены на основе единого художественного текста. В исследовании 

использовались методы анализа и сравнительного анализа. Было предложено, чтобы 

результаты, полученные в результате исследования, могли быть использованы в практическом 

и лексическом курсе дисциплины языкознания и сравнительной типологии.     

 

As the purpose of the research, this scientific article examined the features of the translation of 

coloronyms from Russian into Kyrgyz and German in the story “Ak Keme” by the great writer Ch. 

lexical-semantic group of coloronyms in unrelated languages have not been studied on the basis of a 
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Негизги сөздөр: колоронимдер, автордук позиция, оригинал, эквивалент, котормо 

эркиндиги, вариант, семантиканы байытуу, калька. 

Ключевые слова: колоронимы, авторская позиция, оригинал, эквивалент, свобода 

перевода, вариант, обогащение семантики, отслеживание. 

 

 

Изилдөөнүн предмети катары Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги өң-түс 

аталыштарын изилдөө проблемасы тандалып алынды. Мунун себеби  - повестте колоронимдер 

салыштырмалуу көп колдонулган. Анын үстүндө чыгарманын аталышында да түс туюнтуучу 

сөз пайдаланылган. 

«Ак кеме» повести орусча жазылган. Кийин анны башка көптөгөн тилдерге (кыргыз, 

өзбек, казак, татар, англис ж.б.) которушкан. Биз анын төмөнкү үч текстине гана лексика-

семантикалык, парадигматика-синтагматикалык салыштырма  талдоо жүргүзөбүз. 

1. Белый пароход // Ч.Айтматов. Собрание сочинений: В 7 Т. Том 2. Повести / Сост. и 

ред.акад. Р.Рахманалиев. – М., 1998. – 512 с. («Белый пароход» - 130 б.). Кыскартылганы – БП. 

2. Ак кеме // Ч.Т.Айтматов. 8 томдон турган чыгармаларынын жыйнагы. 3-том / Түзгөн 

акад. А.А.Акматалиев. – Б., 2008. («Ак кеме – 149б.). Кыскартылганы – АК. 

Das weiβe Dampfer // Tschingis Aitmatov. Verlag volk und Welt. – Berlin, 1977. – 335 seite. 

Кыскартылганы – Н (немисчетекст). 

Көрүнүп тургандай, повесттин көлөмү орусчада 130 бет, кыргызчада 149 бет. Демек, 

кыргызча котормодо 20 бетке жакын «кошумча» материал берилген. Муну биз, биринчиден, 

тилибиздин бөтөнчөлүгү менен, мүнөздөөнү көбүнчө аналитикалык түрдө жүргүзгөндүгүбүз 

менен түшүндүрсөк болот. Экинчиден, котормочу А. Жакыпбеков кээде тексттен өтө эле 

алыстап, автордук позициядан кескин оолактап, өзүнүн дүйнө көрүүсүн кенен баяндап, 

авторго таңуулап жиберген учурлары бар. 

Бир мисалга кайрылалы: 1. И горы Кунгеи, обращенные к солнцу; на склонах Кунгеев 

ничего  не росло, кроме травы. И горы еще поменьше, в той стороне, где озеро – просто голые 

каменистые увалы (БП: 197). – Das Kungei – Gebirge, der Sonne zugekehrt, auf dessen Hängen 

nichts wuchs als gras – Die noch kleineren Berge auf der Seeseite, kahle, steinige (H:52). Орусча – 

немисче тексттерде бир да колороним жок. Экөө мазмуну боюнча бири-биринен негизинен 

шайкеш. Ал эми А.Жакыпбековдун сүрөттөөсү беш сүйлөмгө сыйган. Аталган тилдеги тыгыз 

байланыштагы эки сүйлөмдүн мазмунун котормочу өң-түс аттарына шыкап которуп койгон:  

Илгери-илгери, - деп айтып берчү таятасы, - кыргыздар күнгө, көккө сыйынып, көк асманды 

Теңир туткан. Көккө чокусу жетип турган улуу тоону  Теңир-Тоо деп атап, анын 

күмүштөнгөн чокусун Хан-Теңир деп улук көргөн. Теңир-Тоону калкалап, ак мөңгү сакал Ала-

Тоо керме тартып чалкалап, бу да укмуш бараандуу. Ак сакалдын кара көрпө жакасы сымал 

береги көлгө түшкөн көкүрөгүн чер токой баскан... Күнгөйгө дүрбү салса, бул тараптын 

тоолору жапысыраак, токою жок жылаңач кызыл төш (АК: 39). 

Оригиналда бир да колороним жок. Ал эми котормочу «ээнбаштык» кылып көп эле өң-

түс аттарын үч түрдүү маанилерде колдонгон. Котормочу өзүнүн теңирчиликке болгон 

кызыгуусун жана терең ишенүүсүн Ч.Айтматовго таңуулап койгон. Мында төмөнкү 

колоронимдер: көккө сыйынып «кудайга табынып», көк асманды (түс мааниде), көккө жетип 
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«асманга жетип/тийип», ак мөңгү (түс), ак сакалдын (түс), кара көрпө (түс), кызыл төш (түс) 

пайдаланылган. Ошентип, котормо 7 колоронимди текстке артыкбаш эле кийирип алган: 

бешөө сын атоочтук, экөө зат атоочтук кызматта колдонулган. 

Биз талдоодо котормого тыкыр карап, мындай эркиндик кетирилген жерлерин көрсөтүп, 

өзгөчө көңүл бурган жокпуз, статистикага да мерчим менен киргиздик. Иште 

колоронимдердин номинативдик, коммуникативдик, аккумулятивдик, когнитивдик, мифтик, 

символдук, этникалык, эмоциялык-экспрессивдик ж. б. кызматтары белгиленип, булардын 

көркөм образ (элес) жаратуучулук функциясы кенен талдоого алынды. Бул маселени изилдөө 

үчүн Ч.Айтматовдун “Ак кеме”повестинин үч тилдеги - орусча, кыргызча, немисче - 

тексттерине кайрылдык. Метатекст катары орус тилиндеги текст тандалып алынды. Анткени 

чыгарма орус тилинде басылып чыгарылган. Кийин гана ал калган тилдерге которулган, 

кыргызча, немисче тексттер кийин пайда болгон. 

Корутунду: Иште колоронимдердин номинативдик, коммуникативдик, 

аккумулятивдик, когнитивдик, мифтик, символдук, этникалык, эмоциялык-экспрессивдик ж. 

б. кызматтары белгиленип, булардын көркөм образ (элес) жаратуучулук функциясы кенен 

талдоого алынды. Бул маселени изилдөө үчүн Ч.Айтматовдун “Ак кеме”повестинин үч 

тилдеги - орусча, кыргызча, немисче - тексттерине кайрылдык. Метатекст катары орус 

тилиндеги текст тандалып алынды. Анткени чыгарма орус тилинде басылып чыгарылган. 

Кийин гана ал калган тилдерге которулган, кыргызча, немисче тексттер кийин пайда болгон. 

Котормо толугу менен адекваттуу аткарылбаган. Орусчадан кыргызчалатууда 

эркиндикке кенен жол ачылып калган. Айрым  учурда бир эле орусча колоронимге көптөгөн 

кыргызча колоронимдер берилет. Бул учурда шайкештик жөнүндө сөз кылүүга такыр болбойт. 

Кээде котормочу А. Жакыпбеков жазуучуга өзүнүн теңирчилик идеологиясын таңуулап, 

Ч.Айтматовду сөзүнүн философиясынан жасалма алыстатып коет. 

 Өң-түс аталыштары көркөм текстте предметтерди, заттарды сыпаттоодо чоң 

номинативдик, стилдик, экспрессиялык, көркөмдөөчү кызмат аткарат. Айлана-чөйрөнүн 

сырткы көрүнүшү, каармандардын тышкы кебетеси, келбети, кийим-кечеси колоронимдер 

аркылуу көркөм туюнтулат. Жаратылышты, өсүмдүктөрдү, ланшафтты сүрөттөөдө да мындай 

сөздөр баалуу функцияга ээ болот. 

Текстте кыргызча бир топоним ( Ак-Сай- ), менен бир этиноним (аксакал) калган эки тилге 

которулбай эле колдонулган. Котормолордо аларга карата түшүндүрмө берилсе жакшы болмок. 
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Ч.АЙТМАТОВДУН “АК КЕМЕ ” ПОВЕСТИНДЕГИ АК ТҮСТҮН 

АТАЛЫШТАРЫНЫН ОРУСЧАДАН КЫРГЫЗЧАГА ЖАНА НЕМИСЧЕГЕ 

КОТОРУЛУШУ 

ПЕРЕВОД НАЗВАНИЙ БЕЛОГО ЦВЕТА В ПОВЕСТИ Ч. АЙТМАТОВА «БЕЛЫЙ 

ПАРОХОД» С РУССКОГО НА КЫРГЫЗСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ 

TRANSLATION OF WHITE NAMES IN CH. AYTMATOV’S STORY “THE WHITE 

SHIP” FROM RUSSIAN INTO KYRGYZ AND GERMAN 

 

Аннотация: Бул илимий макалада изилдөөнүн предмети катары кыргыз орус жана 

немис тилдериндеги “ак” колорониминин жасалуу компоненттери каралган. Ал эми анын 

лексика-семантикалык топтору иликтөөнүн объектисин түзөт. Изилдөөнүн негизги максаты – 

ушул үч тилдеги  өң-түс башкача айтканда колоронимдин жасалышындагы окшоштук, 

өзгөчөлүктөргө салыштырма типологиялык талдоо жүргүзүү. Тектеш эмес тилдердеги 

колоронимдердин лексико-семантикалык тобунун семантикалык-стилистикалык 

касиеттеринин бир көркөм текстин негизинде буга чейин изилденбегендиги – макаланын 

актуалдуулугун шарттайт. Изилдөөдө анализ жана салыштырма талдоо жүргүзүү методдору 
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колдонулду. Изилдөөдөн алынган жыйынтыктарды лингвистика жана салыштырма типология 

дисциплинасынын практикалык жана лексикалык курсунда колдонууга болору сунушталды. 

 Аннотация: Предметом данной исследовательской статьи является  колороним «ак» в 

кыргызском русском и немецком языках. А его лексико-семантические группы составляют 

объект исследования. Основная цель исследования – провести сравнительно-типологический 

анализ сходств и особенностей цветов в этих трех языках. Актуальность статьи обусловлено 

тем, что семантико-стилистические свойства лексико-семантической группы колоронимов в 

неродственных языках не изучены на основе единого художественного текста. В исследовании 

использовались методы анализа и сравнительного анализа. Было предложено, чтобы 

результаты, полученные в результате исследования, могли быть использованы в практическом 

и лексическом курсе дисциплины языкознания и сравнительной типологии. 

 Abstract: Тhe subject of this research article is the composition of the coloronym “ak” in the 

similarities and characteristics of colors in these three languages. The relevance of the article is due 

to the fact that the semantic-stylistic properties of the lexical-semantic group of coloronyms in 

unrelated languages have not been studied on the basis of a single literary text. The study used 

 

 Негизги сөздөр: колороним, ахроматикалык колороним, эквивалент, дивергенция, 

синтагма, негизги уңгу, жалпы уңгулар, вариант, семантиканы байытуу, трансформация.       

Ключевые слова: колороним, ахроматический колороним, эквивалентность, 

расхождение, синтагма, главная основа, общие основы, вариант, семантическое обогащение, 

трансформация.     

 

 

Ч.Айтматовдун “Ак кеме” повестинин биринчи бөлүгү – өтө көп колдонулчу 

ахроматикалык колороним. Ага полисемия мүнөздүү, түрдүү жагдайда, түрдүү контекстте 

түрдүүчө маани кабыл алат. Ал тургай какшык, текебер кепте өзүнүн антоними болгон кара 

сөзүнүн маанисин да кабыл алат (Калпты чын дейсиң, караны ак дейсиң! Сени түшүнүп 

болбойт! – сүйлөшүү кебинен). Мында ак лексемасы «чын, туура» маанисин кабыл алган, 

повесттин кыргызча котормосунда да ушул маани берилген. Орусча честное слово, немисче 

колдонот. 

Орусчасында атооч үч формадан турат: чест-н-ое, уңгу + сын атооч жасоочу –н мүчөсү 

+ сөз өзгөртүүчү –ое [ъйь] (орто роддо, жекече түрдө, атооч жөндөмөдө), кыргызчага 

салыштырмалуу «агглютинативдик» мүнөздө. Кыргызча ак сөзү мүчөсүз, «аморфтуу» 

колдонулган. Булардын немисче эквиваленти татаал сөздүн биринчи бөлүгүн түзүп калган. 

Биринчи эки тилдеги адъективдүү сөз айкашы үчүнчү тилдеги татаал сөзгө маанилик жактан 

шайкеш. 

Ак сөзү баштапкы, ахроматикалык (физикалык-денотативдик, нейтралдык, конкреттүү 

маанилеринен ажырап, өтмпө, коннотативдик, моралдык-этикалык, экспрессивдүү, 

баалоочулук cыяктуу жаңы маанилерди кабыл алды [15]. Ал тегинде колороним, келтирилген 

контекстте бул сапаттан алыстап кетти. 
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Биз карап жаткан сын атооч повесттин аталышында баштапкы маанисинде. 

Ак кеме чыгармада жансыз эле бир зат катары аталбайт. Ал каармандын, жаш баланын  

ойтутумунда өзгөчө сакралдык мазмунду кабыл алган. Жазуучу кемени да жандандырып 

берет. Каарман аны ыйык зат катары көрөт. Ошондуктан ак кеме сөз айкашы вокативдик 

таризде, каратма сөз кызматында учурайт: 

Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу. Что не доплывешь до Иссык-Куля, не 

увидишь белый пароход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый пароход, это я!» (БП: 308). – 

nicht den weiβen Dampfer sehen ind nicht sagen würdest: «Guten Tag, weiβer Dampfer, ich bin's! » 

(Н: 333). 

Бул үзүндүдө ак кеме синтагмасы эки жолудан колдонулган. Биринчисинде ал көрүү 

объектиси катары, экинчисинде каарман эңсеген, көрүүгө ашыккан заттын каратма сөз түрүндө 

берилген аты катары учурайт. Автордун каарманына, мунун аздектеген объектисине болгон 

мамилеси келтирилген мисалдын кайрылуу бөлүгүн же каратма сөз айкашын кайталоо 

түрүндө берүүгө алып келет [17]:  

Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова. мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я!» 

[БП: 308]. 2. Эмесе сени менен коштошоюн бала. Коштошоюн да, сенин сөзүңдү айтайын: 

«Guten Tag, weiβer Dampfer, ich bin’s! » (Н: 331). 

Кээ бир котормолордо кыргызча текст ак кеменин атын кемитип берип коет. Караңыз 

салыштырып:  

Когда он впервые увидел однажды с Караульной горы белый пароход на синем Иссык-Куле, 

сердце его так загудело от красоты такой, что он сразу же решил, что его отец – ыссык-

кульский матрос – плавает именно на этом белом пароходе (БП: 201). – 2. Ушу Кароол 

дөбөдөн Ак кемени алгач көргөндө суктандырган көркүнө жүрөгү опколжуп, атам ушул 

кемеде иштейт деп ойлоду (АК: 47). - 3.Als er einst vom Karaulberg aus auf dem blauem Issuk-

geworden, daβ er sofort zu dem Schluβ kam, sein Vater – ein Matrose vom Issyk-Kul – müsse auf 

Көрүнүп тургандай, белый пароход (увидел)жана на белом пароходе синтагмаларында биз 

мүнөздөп жаткан аталыш тике толуктоочтук жана орун бышыктоочтук милдетте 

пайдаланылган.  Немисче эквивалеттери да экөө: den weiβen Dampfer жана diesem weiβen 

алдында жок болуп чыкты: ак кемени (толуктооч) жана кемеде. Бул кемчилдик деле эмес: текст 

кыскарып, кайталоо жоюлуп, маани сакталган. Бирок котормочу башка да зарыл на синем 

Иссык-Куле деген түрмөктү кыргызчалабай койгон. Мындагы синий «көк» колороними текстте  

жок. Кыргызча үчүнчү-төртүнчү сөздөрдүн ортосуна көгүлтүр Ысык-Көлдөгү түрмөгүн коюп, 

однажды тактоочун бир күнү деп которсо, кыргызча текст оригиналга кыйла жакындашып 

калмак. Кыргызча текстте Ак кеме деп жазылып, сөз айкашы баш тамга энчилүү түрдө 

көрсөтүлгөн.  
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Төмөнкү үзүндүдө биз карап жаткан сөз айкашынын денотаты үч тилде тең субъекттик 

кызматта колдонулуп, аталыш ээлик милдетти аткарып турат.1. Проплывает он по волнам 

Иссык-Кульским, с волны на волну, с волны на волну – и тут навстречу белый пароход (БП: 

206). – 2. Көлгө киргенде толкундан толкун илинип, толкундан толкунга секирип, ойноп 

сүзмөк. Аңгыча алдынан Ак кеме жолугат (АК:50). – 3. Der Junge schwimmt auf seinen wellen, 

von welle zu welle und immer wieder von welle zu welle – da kommt ihm der weiβe Dampfer entgegen 

(H: 77). Субъект: он-нөл-der Junge. 

Бирок немисче котормо кененирээк берилип, deir Junge сөзү каарманды атоо үчүн 

колдонулган. Каарман орусчада он ат атоочу менен, кыргызчада нөл түрүндө туюнтулат. 

Ал эми төмөнкү үзүндүдө ак кеме сөзүнүн денотатына «жандандыруу, адамдаштыруу» 

мааниси ыйгарылган:  

Здравствуй, белый пароход, это я! – скажет он пароходу – это я всегда смотрел на тебя в 

бинокль» (БП: 206). – 2. «Арыба, Ак кеме, мен келдим! – деп учурашмак. – Дайыма дүрбү салып 

карап жүргөн мен болчумун» (АК:50). - «Guten Tag, weiβer Dampfer, ich bin's!» sagt er zu dem 

Бул мисалда белый пароход – ак кеме – weiβer Dampfer шайкештиги бар. Үчөө тең 

вокативдик кызматта: немисче Guten Tag сөз түрмөгү кыргызча кутман таң түрмөгү менен 

тектеш болуу керек: нем. gut – кырг. кут, Tag – таң (62: 3-2). Булардын семантикасы, уңгулары 

да өтө жакын, фонетикалык, семасиологиялык ченемдерге дал келет. 

Жаш баланын жүрөгүнөн орун алган, атасы ичинде болушу ыктымалак түстөгү унаа 

каражаты бир топ сүйлөмдөрдө субъект катары, кыймыл-аракеттин аткаруучусу катары 

колдонулган. Атасына болгон кусалык, көрүүгө куштарлык, учурашууга умтулуу жазуучу 

тарабынан психологиялык жактан терең жүйөөлөштүрүлүп берилет. Анын ата күтүүсү, атасы 

башкарып бара жаткан кемеге баруу тилегинин аткарылбоосу кеменин алыстоосу, узактап 

кетүүсү менен белгиленет. Ошентип, ак колоронимин камтыган «сын атооч+зат атооч» сөз 

айкашы оригинал менен эки котормодо маанилеш училтик түзүмдү кабыл алат [17].  
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МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 

Аннотация: Макалада маданияттар аралык коммуникациянын маанилүү 

мүнөздөмөлөрү ачылып, анын курамын чет тил сабактарында университеттин билим берүү 

процессинде калыптанган сапат катары аныктаган негизги компоненттер баса белгиленет. 

Ошондой эле, маданияттар аралык коммуникация — бул ар түрдүү маданияттын өкүлдөрү 

менен чет тилде конструктивдүү өз ара мамиле түзө билүүсү, бири-биринин каада-салтын, үрп-

адаттарын, маданий баалуулуктарын таануусу, баарлашууга карата этикалык талаптардагы, 

жүрүм-турум эрежелериндеги, жашоо образындагы, кийимдеги айырмачылыктарга 

толеранттуу мамилеси менен мүнөздөлгөн студенттин инсанынын динамикалык билим алуусу 

каралат.  

Аннотация: В статье раскрываются сущностные характеристики межкультурной 

коммуникации, выделяются основные компоненты, определяющие её структуру как 

личностного качества, формируемого в образовательном процессе вуза на уроках 

иностранного языка. Также рассматривается, что межкультурная коммуникация — это 

динамическое образование личности студента, характеризующееся способностью 

устанавливать конструктивные взаимоотношения на иностранном языке с представителями 

различных культур, отличающиеся взаимопониманием, признанием традиций, обычаев, 

культурных ценностей друг друга, толерантным отношением к различиям в этических 

требованиях к общению, правилам поведения, образу жизни, одежде.  
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The article reveals the essential characteristics of intercultural communication, highlights the main 

components that define its structure as a personal quality formed in the educational process of a 

university in foreign language lessons. It is also considered that intercultural communication is a 

dynamic education of a student's personality, characterized by the ability to establish constructive 

relationships in a foreign language with representatives of different cultures, characterized by mutual 

understanding, recognition of traditions, customs, cultural values of each other, tolerant attitude to 

differences in ethical requirements for communication, rules of conduct, lifestyle, clothing. 

Негизги сөздөр: маданияттар аралык байланыш, негизги компоненттер, жеке сапат, 

динамикалык билим, инсан, ар кандай маданияттар, толеранттуулук. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, основные компоненты, личностное 

качество, динамическое образование, личность, различные культуры, толерантность.   
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Сегодняшняя глобализация усиливает взаимосвязанность мира, всевозрастающее 

воздействие факторов международного значения на социальную действительность различных 

стран. Социально-экономические изменения, происходящие в современном мире, оказывают 

огромное влияние на систему высшего образования и в Кыргызстане. Значительно возросли 

требования к профессиональной компетентности будущих специалистов и их готовности к 

межкультурному взаимодействию в поликультурном пространстве. Данные изменения 

заставляют решать проблему повышения качества профессиональной подготовки студентов 

гуманитарных вузов [7]. 

Стремительное развитие современных технологий, технических средств и 

возможностей ставят новые задачи и в системе высшего профессионального образования. 

Среди таковых можно выделить расширение специальностей и специализаций при 

профессиональной подготовке, развитие партнерских связей между вузами, возможность 

проходить стажировку за рубежом, прослушивать специальные курсы лекций по различным 

специальностям. Проблема межкультурной коммуникации в данной связи приобретает особую 

актуальность [8].  

В начале более подробно остановимся на понятие «межкультурная коммуникация». 

Итак, успешная межкультурная профессиональная коммуникация предполагает, наряду с 

владением иностранным языком, умение воспринимать и адекватно интерпретировать формы 

коммуникативного поведения во всем их многообразии. Необходимость повышения качества 

профессиональной языковой подготовки специалистов в вузе очевидна [5, с. 23]. Современный 

специалист будет востребован благодаря профессиональной подготовке, знаниям и навыкам, 

полученным в процессе обучения в высшем учебном заведении. Исследователи понимают под 

профессиональной готовностью будущего специалиста к деятельности в поликультурном 

пространстве результат процесса повышения его квалификации в области межкультурной 

коммуникации посредством делового и профессионального иностранного языка. 

Межкультурная компетентность будущего специалиста является неотъемлемой частью его 

профессиональной культуры [9]. Знание особенностей языка делового и профессионального 

общения, умение устанавливать деловые контакты, осуществлять деловое общение и 

сотрудничество отражают сущность коммуникативной иноязычной компетенции и ее 

основных компонентов: лингвистической, прагматической, социокультурной, дискурсивной и 

межкультурной компетенций, необходимых для овладения деловым и профессиональным 

иностранным языком [11, с. 118].     

В этой статье, мы попытались определить структуру межкультурной коммуникативной 

компетентности бакалавров, выделить основные компоненты (информационно-

познавательный, эмоционально-отношенческий, рефлексивно-оценочный), входящие в её 

состав. 

Информационно-познавательный компонент способствует вхождению студентов в 

информационное пространство межкультурной коммуникации и на родном и иностранном 

языках, позволяет познавать особенности различных культур, их традиции, обычаи, 

культурные ценности, а также способствует интеграции российской духовности в иную 
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культуру посредством иностранного языка; обеспечивает понимание различий в этических 

требованиях к общению, правилам поведения, образу жизни; стимулирует к развитию 

способности у студентов к критическому осмыслению полученной информации и 

встраиванию ее в собственную картину мира; дает возможность получить представления не 

только о языке и культуре, но и самом процессе межкультурного общения. Информационно-

познавательный компонент направлен на обмен между коммуникантами различного рода 

знаниями, сведениями, сообщениями, мнениями, замыслами, решениями как для достижения 

профессиональных практических целей, решения проблем, так и ради самого процесса 

профессионального общения, поддержания межличностных отношений, понимания МК как 

цели и ценности образования. 

Эмоционально-отношенческий компонент нацелен на воспитание у студентов особого 

отношения к собеседнику и процессу профессионального общения. Коммуникация, 

характеризующаяся эмоциональным сопровождением, может способствовать либо 

препятствовать конструктивному общению; например, чрезмерно эмоциональная или 

наоборот безэмоциональная речь может помешать пониманию её смысла, культурного 

значения духовно-нравственных традиций страны изучаемого языка или исказить 

представления собеседников о культурных ценностях своего народа. Эмоционально-

отношенческий компонент ориентирует студентов на диалог культур в условиях 

межкультурной коммуникации; толерантное отношение к культурным различиям, ценностное 

отношение к общности родной ментальности и национальных традиций; развитие эмпатии к 

инокультурной личности, способности к эмоциональной стабильности; стремление к 

развитию уверенности в себе, преодолению и избеганию конфликтов, профессиональному 

сотрудничеству в межкультурном образовательном пространстве. 

Рефлексивно-оценочный компонент акцентирует внимание на развитии у студентов 

умений и накоплении личностного опыта конструктивного безконфликтного общения с 

людьми разных культур (стран или континентов), создания атмосферы важности 

происходящего и достижения позитивного результата в межкультурном общении для обеих 

сторон. Рефлексивно-оценочный компонент позволяет студентам выйти за пределы 

собственной культуры и приобрести качества межкультурной личности, «не утрачивая 

собственной культурной идентичности» [2, с. 236] овладевать способностью к саморегуляции, 

умениями корректно реагировать на изменения поведения партнеров по коммуникативной 

ситуации. 

Таким образом, под межкультурной коммуникативной компетентностью мы понимаем 

динамическое образование личности студента, характеризующееся способностью 

устанавливать конструктивные взаимоотношения на иностранном языке с представителями 

различных культур, отличающиеся взаимопониманием, признанием традиций, обычаев, 

культурных ценностей друг друга, толерантным отношением к различиям в этических 

требованиях к общению, правилам поведения, образу жизни, одежде; способностью к 

межкультурному общению с представителями инокультурного социума на иностранном языке 

как партнёрами по межкультурному диалогу; способность соответствовать социальному, 

профессиональному и ситуативному контексту общения как цели и результату 

образовательного процесса в вузе. 
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Формирование этих компетенций у специалиста становится важной составляющей его 

успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного роста. Профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку предполагает развить способности к 

осуществлению профессионального общения с зарубежными партнерами, используя систему 

релевантных языков и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 

аутентичной ситуации общения. У выпускников должно быть сформировано умение 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для общения с представителями других культур, ориентации в современном 

поликультурном мире. Углубление поликультурной направленности языковой подготовки 

студентов в условиях глобального образования, имеющее результатом развитие у обучаемых 

поликультурной компетенции, становится фактором формирования толерантного сознания 

личности. Многие исследователи характеризуют принцип профессиональной направленности 

обучения в высшем учебном заведении как ведущий методический принцип, который следует 

учитывать и реализовывать в учебно-воспитательном процессе. Ученые говорят о 

необходимости как можно раньше начинать учитывать специализацию в ходе обучения 

иностранным языкам и учитывать ее на протяжении всего курса обучения [11, с. 123]. 

Профессиональная направленность в обучении иностранным языкам осуществляется в 

процессе речевой деятельности: чтения и устной речи. При этом важно, чтобы студенты 

овладели, прежде всего, профессиональной лексикой. В целях успешного решения этой 

проблемы преподавателю необходимо провести отбор лексического материала с учетом 

специализации, нужно знать, какие специальности получают студенты данного направления, 

на каких базовых предприятиях проходят они профессиональную практику и какова их 

будущая профессиональная деятельность. Отобранная лексика по специальности должна быть 

усвоена как для устной, так и для письменной коммуникации. Знание специальной 

профессиональной лексики нужно студентам для чтения текстов по специальности и 

совершенствования устной речи, для профессионального общения с иноязычными 

специалистами. В профессионально направленном обучении иностранному языку важное 

место отводится развитию монологической и диалогической формы речи. Проблемные 

ситуации, ролевые задания являются хорошим стимулом для монологических и диалогических 

высказываний [1, с. 113].  

Все это способствует грамотному применению полученных знаний на практике в 

процессе дальнейшей трудовой деятельности. В профессиональном общении важную роль 

играют нормы и ценности, а также конкретные формы и методы взаимодействия людей при 

решении деловых вопросов, стереотипы в служебном, должностном и других видах 

поведения. Для того, чтобы охватить весь комплекс взаимоотношений в этой сфере 

деятельности человека, используется понятие «деловая культура». В сферу понятий, 

связанных с деловой культурой, включаются не только нормы и ценности трудообмена, но и 

конкретные формы и методы взаимодействия людей при решении профессиональных 

вопросов. Взаимодействие здесь основывается на стратегиях и тактиках достижения 

профессиональных целей, способах убеждения и осуществления воздействия. Устоявшиеся в 

речевой практике образцы использования стратегий, приемов и выбора языковых средств 

формируют организацию профессионального общения во всем многообразии его форм и 

видов. Несомненно, язык играет важную роль в обеспечении эффективности межкультурной 
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профессиональной коммуникации. Одной из наиболее значимых ситуаций межкультурного 

делового общения является ведение переговоров. Однако коммуникативно-поведенческая 

специфика переговоров еще недостаточно разработана в специальных исследованиях [3, с. 53]. 

При отсутствии обобщающих работ внимание исследователей привлекают отдельные 

проблемы этого жанра: различия в структурировании этапов переговоров и их значимость для 

представителей разных культур, национальные стили профессионального взаимодействия, 

стратегии и тактики переговоров, национально-культурные стереотипы. 

Несмотря на значительный опыт в подготовке профессионалов-международников, 

накопленный различными университетами, необходимо проведение масштабной работы по 

модернизации всего комплекса учебного процесса. Сотрудничество преподавателей 

иностранных языков с коллегами, ведущими занятия на профильных кафедрах, помогает 

совместно искать пути решения таких стратегических задач, как реализация 

компетентностного подхода в преподавании, формирование у студентов умения нестандартно 

мыслить, творчески применять полученные знания при решении практических задач [11, с. 

354]. Профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка 

способствует развитию у студентов способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей 

профессионального мышления. Подготовка специалистов на неязыковых факультетах вузов 

заключается в формировании таких коммуникативных умений, которые позволили бы 

осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и 

ситуациях. Внедрение новых образовательных технологий, ориентированных на широкое 

использование активных методов обучения, способствует углублению профессиональной 

специализации учебного процесса и адаптации обучения к изменяющимся потребностям 

практики. Активные методы обучения предполагают использование творческих, проблемных, 

исследовательских форм организации образовательного процесса в высшей школе и 

способствуют дальнейшему развитию интереса к будущей профессиональной деятельности 

[4, с. 71].  
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СТУДЕНТТЕРДИН МАДАНИЙ  АРАЛЫК БАЙЛАНЫШЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ 

ҮЧҮН ОЮНДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН  КОЛДОНУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ  

FEATURES OF THE USE OF GAMING TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION  

OF INTERCULTURAL COMMUNICATION OF STUDENTS 

 

Аннотация: Макалада студенттердин маданияттар аралык байланышты 

калыптандыруу үчүн оюндар технологияларынын колдонуу өзгөчөлүктөрү каралат. Жандыруу 

технологиясы, анын катышуучуларынын жигердүү ой жүгүртүү жана чыгармачылык иш-

чаралар үчүн шарттарды түзүү, башкаруу көндүмдөрүн иштеп, айрым сабактар бириктирүү 

болжолдойт бизнес-оюнунун ыкмасы деп атоого болот. Проблемалуу кырдаалды чечүү 

зарылчылыгынын шартында кесиптик багыттагы баарлашуу фонунда студенттердин 

резервдик инсандык мүмкүнчүлүктөрүн активдештирүүнүн маанилүү факторлорунун бири 
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болуп калат. Оюн жогорку мектептин бүтүрүүчүлөрү үчүн зарыл болгон топтолгон 

билимдерди, көндүмдөрдү жана көндүмдөрдү актуалдаштыруу каражаты болуп калат.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения игровых технологий 

для формирования межкультурной коммуникации студентов. Технологии активизации можно 

назвать метод деловой игры, который предполагает интеграцию отдельных дисциплин, 

вырабатывает навыки управления, создает условия для активной мыслительной и творческой 

деятельности ее участников. Профессионально ориентированный фон общения в условиях 

необходимости решения проблемной ситуации становится одним из важнейших факторов 

активизации резервных возможностей личности студентов. Игра становится средством 

актуализации накопленных знаний, навыков и умений, необходимых для выпускников высшей 

школы в условиях усиления конкуренции в межкультурной коммуникации.  
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The article discusses the features of the use of gaming technologies for the formation of intercultural 

communication of students. Activation technologies can be called a business game method, which 

involves the integration of individual disciplines, develops management skills, and creates conditions 

for active mental and creative activity of its participants. A professionally oriented background of 

communication in the context of the need to solve a problematic situation becomes one of the most 

important factors in activating the reserve capabilities of the personality of students. The game 

becomes a means of updating the accumulated knowledge, skills and abilities necessary for graduates 

of higher education in conditions of increased competition in intercultural communication. 

Негизги сөздөр: өзгөчөлүктөрү, оюндар технологиялары, калыптандыруу, маданияттар 

аралык байланыш, активдештирүү, башкаруу көндүмдөрү, топтолгон билим, чеберчилик. 

Ключевые слова: специфика, игровые технологии, формирование, межкультурная 

коммуникация, активизация, навыки управления, накопленные знания, навык. 

Keywords: specificity, game technologies, formation, intercultural communication, 

activation, management skills, accumulated knowledge, skill. 

 

Большое значение в процессе образовательной деятельности уделяется умению 

работать в команде, и учебная игра в этой связи в полной мере способствует развитию 

межкультурной коммуникации. Необходимо отметить, что помимо развития навыков работы в 

группе игра дает возможность каждому студенту проявить индивидуальные способности, 

формируется способность оценивать свои действия и действия других участников игры, 

принимать самостоятельные решения, анализировать свои знания [10 с. 37]. Можно 

утверждать, что подобная возможность креативного решения профессиональных задач 

развивает такие необходимые навыки для будущих специалистов, как независимость и 

креативное начало. Формированию данных навыков призвана способствовать и существенно 

изменившаяся за последнее время роль преподавателя, который на время игры 

«самоустраняется», предоставляя студентам возможность проявить себя в конкретной 

профессиональной ситуации, используя полученные языковые, профессиональные и 

коммуникативные навыки. Роль в игре создает дополнительный индивидуальный комфорт, 

который, раскрепощая студентов, является необходимым элементом игры, порождающим 

спонтанную неподготовленную речь. Вместе с тем, решение конкретной профессиональной 

проблемы может вызвать интеллектуальное затруднение в условиях эмоциональной 
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напряженности, что также стимулирует содержательную сторону речевого высказывания, 

отвлекая от языковой формы [9 с. 143]. В игровой форме решаются профессиональные 

проблемы, и в этом аспекте иностранный язык становится не целью изучения, а средством 

решения профессиональных задач и формированию межкультурной коммуникации.  Процесс 

обучения иностранному языку является важнейшим звеном в формировании модели будущей 

профессиональной деятельности студентов. Игру как метод обучения, передачи опыта 

старших поколений младшим, люди использовали с древности. Игра уже применялась в 

первых дидактических системах. В очередной раз интерес к обучающим играм обострился в 

середине 80-х годов, когда в школу начали проникать мощные ЭВМ, позволяющие 

моделировать сложные ситуации. Обучающие игровые программы в комплексе с 

техническими средствами эффективно решают проблемы возбуждения и поддержания 

интереса к учению, добывания знаний за счет собственных усилий, в процессе увлекательного 

соревнования с машиной, оперативного контроля и коррекции качества обучения. Среди таких 

игр - разнообразные лингвистические игры, игры- путешествия, игры-викторины и другие. 

Глубокое применение игры находит в народной педагогике и в условиях вуза. Игровые 

технологии обладают набором средств, активизирующих и интенсифицирующих деятельность 

студентов. Именно в игре педагог часто становится организатором самостоятельного учебного 

познания студентов. Особенно это, по мнению М.В. Кларина [5], касается тех случаев, когда 

игра используется как метод изучения нового материала. Именно в этих случаях игровое 

обучение можно отнести к инновационным видам обучения. Игровая технология строится как 

целостное образование, охватывающее определённую часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; группы игр, в процессе которых у студентов развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть 

собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. При этом игровой 

сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать 

учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

дидактических игр. Дидактическая игра имеет определённую структуру. Структура игры — 

это основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность 

одновременно. Выделяют следующие структурные составляющие дидактической игры: 

дидактическая задача; игровая задача; игровые действия; правила игры; результат (подведение 

итогов). 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования студентов к учебной 

деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися 

в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве ее средства. В учебную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического 
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задания связывается с игровым результатом [3]. Результативность дидактических игр зависит, 

во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности 

программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации дидактических 

игр. В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические 

(двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические 

[4]. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой- либо организации, 

предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, 

условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника, зал заседаний и т.д.). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, 

содержание, описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций, например, методики написания сочинения, решения задач, ведения 

пропаганды и агитации. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий 

процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Ролевые игры. В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, выполнение 

функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием». 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке. Здесь студент должен мобилизовать весь опыт, знания, навыки, суметь вжиться в 

образ определенного лица, понять действия, оценить обстановку и найти правильную линию 

поведения. Основная задача метода инсценировки — научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности 

других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, приказу. Для метода 

инсценировки составляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, функции и 

обязанности действующих лиц, их задачи. 

Особая роль и большие возможности дидактических игр объясняются тем, что они 

существенно влияют на общее повышение мотивации к изучению предмета, развивают 

воображение, творческий поиск, интерес к исследованию, экспериментированию. Сам 

процесс усвоения знаний в игре носит естественный и непроизвольный характер. Участие в 

игре порождает необходимость делать сообщения, теоретизировать, искать дополнительные 

материалы. В ходе игр участники развивают такие качества, как предприимчивость, 

находчивость, деловитость, самостоятельность мышления и т.д. Игры создают неформальную 

обстановку в обучении, стимулируют обсуждения, дискуссии, активное участие в принятии 

решении, позволяют удовлетворить потребность в общении не только на родном, но и на 

иностранном языке. Например, в ролевых играх «... индивид отрабатывает коммуникативные 

навыки с применением элементов драматизации. Такие игры способствуют раскрытию и 
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совершенствованию потенциала самовыражения, прежде всего через речь, помогают 

расширить познавательные способности студентов» [2]. 

Ценным методом стимулирования интереса к изучению иностранного языка является 

метод использования различных игр и игровых форм организации познавательной 

деятельности. Правильно запланированные и организованные игры вызывают и 

поддерживают у студентов интерес к изучению иностранного языка.  

Предвкушая радость игры, учащиеся с удовольствием ожидают следующего урока. 

Однако нельзя чрезмерно увлекаться играми. Необходимо чередовать их с самыми 

разнообразными формами работы и приемами. Иначе игра станет чем-то обыденным и 

интерес к ней, следовательно, и к изучению предмета, резко упадет. Кроме того, нельзя все 

обучение строить на интересе, студентами «придется брать усилием воли». Необходимо 

правильно сочетать то и другое [1]. 

Таким образом, правильно проведенная игра способствует улучшению дисциплины, 

возбуждает интерес и непроизвольное внимание, требует «сознательного подчинения 

дисциплине, честного выполнения правил». А интерес, внимание й сознательная дисциплина 

- залог прочности знаний. 

Когда проводится интересная игра, у студентов появляется желание запоминать 

изучаемые структуры, практически овладевать языком. Для всех, и особенно для отстающих, 

игра - стимул к овладению языком. Некоторые педагоги справедливо отмечают, что во время 

игры студенты могут психологически перестраиваться, начинают думать только об игре, а не 

о языке. Если этого не учитывать, то игра принесет вред: попусту отнимет время на занятиях. 

Если же учитель будет стремиться создать с помощью игры «языковую среду» и будет всеми 

силами и средствами направлять внимание студента прежде всего на усвоение иностранного 

языка, то такая игра принесет несомненную пользу [7,8]. 

Опыт показывает, что игра является одним из важных средств работы педагога, если 

она применяется наряду с наглядностью, техникой и разнообразными приемами, и формами 

обучения студентов неродным языкам, если типы урока беспрерывно меняются по мере 

прохождения материала [9]. 

Известно, что многие учителя испытывают наибольшие затруднения при проведении 

уроков закрепления пройденного материала и развития умений и навыков. Основная причина 

этого - неумение подобрать и правильно сочетать разнообразные формы работы. Такие 

учителя занимаются целый урок скучными упражнениями, что приводит или к нарушению 

дисциплины, или ко «сну с открытыми глазами». 

Таким образом, особенности обучающих игр заключается в том, что они поэтапно 

формируют и развивают умения и навыки связной межкультурной коммуникации в 

аудировании, чтении, говорении и в письменной речи. Кроме того, в основе игровых действий 

лежит комплекс внутренних операций по выбору языковых средств, а также по принятию 

решений не только речевого, но и поведенческого характера, что облегчает студентов 

сложный процесс анализа окружающего мира и закрепления отдельных явлений этого мира в 

межкультурной коммуникации. 
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INTERACTIVE METHODS AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' SPEECH 

COMPETENCE IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

Аннотация: Макалада алдыңкы формалардын жана методдордун колдонулушу, б.а. 

ЖОЖдун шартында студенттердин сүйлөө компетенцияларын калыптандыруунун каражаты 

катары орус тили сабактарында колдонулган интерактивдүү методдор каралат. Жогорку окуу 

жайларында орус тилин окутуунун интерактивдүү методдорунун өзгөчөлүктөрүн жана 

спецификасын колдонуу талданды. Студенттердин сүйлөө өз алдынчалыгын аныктоого, 

коммуникативдик көндүмдөрдү жана сүйлөө көндүмдөрүн жүзөгө ашырууга мүмкүндүк 

берген сабактарды кызыктуу кылууга өбөлгө түзгөн интерактивдүү методдорду колдонуунун 

натыйжалуулугу каралды. Студенттердин чыгармачылык ой жүгүртүүсүн жогорулатууга 

багытталган интерактивдүү методдорду колдонуунун натыйжалуулугу далилденген. 

Аннотация: В статье рассматриваются применение передовых форм и методов, т.е. 

интерактивные методы, которые используются на уроках русского языка как средство 

формирования речевых компетенций студентов в условиях вуза. Проанализированы 

использования особенности и специфика интерактивных методов преподавания русского 

языка в высших учебных заведениях. Рассмотрена эффективность использования 

интерактивных методов, способствующих сделать занятия более интересными, 

осуществляющих возможность студентам выявить речевую самостоятельность, осуществлять 

коммуникативные умения и речевые навыки. Доказана эффективность использования 

интерактивных методов, направленных на повышение креативного мышления студентов. 
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The article discusses the use of advanced forms and methods, i.e. interactive methods that are used in 

Russian language lessons as a means of forming students' speech competencies in a university setting. 

The article analyzes the main features and specifics of interactive methods of teaching the Russian 

language in higher educational institutions. The effectiveness of using interactive methods that help 

make classes more interesting, enabling students to identify speech independence, exercise 

communication skills and speech skills is considered. The effectiveness of using interactive methods 

aimed at improving students' creative thinking has been proven. 

Негизги сөздөр: калыптандыруу, сүйлөө компетенциясы, интерактивдүү методдордун 

өзгөчөлүгү, интерактивдүү технология, креативдүү ой жүгүртүү. 

Ключевые слова: формирование, речевая компетенция, специфика интерактивных 

методов, интерактивная технология, креативное мышление. 

Keywords: formation, speech competence, specifics of interactive methods, interactive 

technology, creative thinking. 

 

Одной из ключевой проблемой современного образовательного процесса является 

формирование речевой компетенции будущих специалистов при изучении языков. В 

Кыргызстане, всё больше внимания остается изучению русского языка. Это касается всех сфер 

жизни страны, а особенно тех, где русский язык являются ключом для развития 

международных экономических, научных и культурных отношений. В связи с этим к 

выпускникам вузов выдвигаются особенные требования относительно владения русским 

языком в профессиональной деятельности. Это определяет возможность поиска креативных 

конструктивных идей для определения проблемы оптимизации и интенсификации обучения 
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русскому языку, получения новых знаний и формирования уровня языковой подготовки [1]. 

Чтобы достичь высокого уровня владения русским языком необходима фундаментальная 

языковая подготовка в условиях вуза Поэтому педагогам крайне необходимо владеть 

креативными методами обучения русского языка, индивидуальными образовательными 

технологиями и приемами, чтобы выбрать самый эффективный метод преподавания для 

достижения главной цели - формирование речевой компетентности студентов в условиях вуза 

[2]. В сегодняшней реалии, в условиях вуза педагоги встречаются с проблемой развития 

активной позиции личности, формирования мотивации и интереса у студентов. Поэтому 

процессы активизации учебно-педагогической деятельности в условиях вуза с учетом 

специализации и особенностей учебных программ являются одним из приоритетных 

направлений улучшения учебно-воспитательного процесса [3]. 

Преподавание русского языка имеет большое значение для формирования всесторонне 

развитого и компетентного специалиста в условиях вуза. В процессе работы над 

профессионально-ориентированными текстами студенты получают новую информацию и 

систематически пополняют терминологический словарный запас [5]. Практика преподавания 

в условиях вуза свидетельствует о недостаточной содержательной базе и основе имеющихся 

учебных пособий, унификации заданий по усвоению терминологической лексики. Данная 

ситуация свидетельствует о необходимости создания реальных условий обучения, чтобы 

каждый студент мог в полной мере использовать и раскрыть свой индивидуальный потенциал.    

В наибольшей степени этому способствует обучение конкретному подъязыку 

специальности, которая представляет собой способность мобилизовать систему знаний, 

навыков, умений, умственных и личностных качеств, необходимых для восприятия новой 

информации, усвоения русскоязычных терминологических единиц, их употребления в устной 

или письменной речи [6]. Формирование речевой компетенции происходит за счет пополнения 

и расширения необходимого словарного запаса студентов, представляющего собой 

совокупность приемов и усилий, мобилизующих умственные стимуляторы для поиска 

условий и возможностей восполнить нехватку имеющих знаний, умений и навыков [7]. 

Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь идет о 

релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности и т. 

д. В таком понимании интерактивное обучение как форма образовательного процесса 

действительно способно оптимизировать сущность, содержание и структуру педагогических 

взаимодействий. В чём состоит технология интерактивного обучения? Под технологией 

интерактивного обучения (ТИО) мы понимаем систему способов организации взаимодействия 

педагога и обучающихся в форме учебных игр, гарантирующую педагогически эффективное 

познавательное общение, в результате которого создаются условия для переживания 

обучающимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их 

мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. Важно квалифицированно 

направить педагога на достижение поставленных учебных целей [4]. 

Групповая работа не новизна и хорошо всем известна. Зачастую на своих занятиях мы 

используем ротационные малые группы. Например, в рамках темы 1 курса «Имя 

существительное. Род, число, падеж.», мы практикуем работу по следующей схеме: 1 этап — 

опережающее задание, сбор информации по определенному плану о имени существительном; 

2 этап — работа в малых группах: грамматические категории имени существительного. 
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Студенты делятся найденной информацией, систематизируют ее; 3 этап — работа в малых 

группах. Каждый обучающийся доносит до всего коллектива группы информацию о своей 

части; 4 этап — сравниваем заполненные таблицы, дополняем материал, обмениваемся 

мнениями, готовим мини-сообщения о имени существительном. 

Ситуационная технология «Аквариумный мир» чем-то сродни спектаклю, где зрители 

выступают в роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. Несколько студентов 

разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. Изучая тему 

«Диалог», мы стараемся предлагать «аквариумный мир»: текст диалога может быть любым, 

например, разговор врача и больного в больнице. Задача актеров (студентов) — передать 

соответствующее настроение, эмоцию, особенность характера, а задача зрителей — заметить, 

объяснить свои выводы, сказать, на чем они основывались, чем руководствовались. 

Использование технологии «Хаотическое движение части» предполагает движение 

студентов по всему классу с целью сбора информации по предложенной теме. Часто 

используются темы «Моя будущая профессия», «Моя семья», «Одежды на четыре сезона», 

«Дом», параллельно отрабатывая всевозможные грамматические конструкции. Каждый 

участник получает лист с перечнем вопросов -заданий: «Ваши любимые домашние животные» 

или «Кто может описать сегодняшнюю погоду?», «Где находиться ваш дом?» и т.д. 

Преподаватель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодействие 

велось на русском языке. Иногда мы используем и такую форму интеракции, как «Займи 

позицию». Зачитывается какое-нибудь утверждение, и ученики должны подойти к плакату со 

словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы они объяснили свою позицию. Как логичное 

продолжение, можно использовать групповую работу. 

При использовании технологии «Дерево разбора» группа делится на 3 или 4 подгруппы 

с одинаковым количеством студентов. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на 

своем «дереве» (большой лист бумаги), потом подгруппы меняются местами и дописывают на 

деревьях соседей свои идеи, не критикуя и не исправляя уже имеющиеся на листе. Можно 

смену групп провести по кругу, можно остановиться на определенном количестве 

«советников». Группа-хозяин перерабатывает дополнения, предлагает свое конечное решение 

по данному вопросу, проводим дискуссию, иногда перерастающую в прения сторон (особенно 

при обсуждении каких-то спорных или противоречивых вопросов). Дерево разбора можно 

использовать, обсуждая плюсы (одна группа) и минусы (вторая группа) какого -то вопроса. 

Технология «Карусель», как и многие интерактивные технологии, позаимствована из 

психологических тренингов. Студентам такой вид работы обычно очень нравится. Образуется 

два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо — это сидящие неподвижно ученики, 

обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее — это ученики, перемещающиеся по кругу 

через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают проговорить за несколько минут 

несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются 

диалоги этикетного характера, темы «знакомство», «национальности», «разговор в 

общественном месте» и т. д. Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и 

результативно. 

Не нуждающаяся в представлении и очень любимая технология «Мозговой штурм» 

прочно поселилась у нас на уроках. Она прекрасно стимулирует креативную активность. 

Участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
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решения, в том числе самых фантастических (время обсуждения проблемы ограничивается 

обычно 1—5 минутами). Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее 

удачные, которые могут быть использованы на практике. Прекрасно подходит для обсуждения 

проблемных вопросов (здоровье, спорт, молодежь, система образования). При употреблении 

технологии «Недосказанное высказывание» студенту предлагается прочитать недосказанное 

высказывание и быстро продолжить его любыми словами, первой пришедшей в голову 

мыслью. Предложения начинаются весьма неопределенно, поэтому у ребят практически 

неограниченные возможности высказать его. Они касаются различных жизненных сфер и 

могут охватывать любые темы. Подобная технология «Коллективный рассказ» используется 

нами достаточно часто. Каждый обучающийся добавляет одно предложение к уже начатому 

рассказу. По определенному сигналу (через минуту) лист с незаконченным рассказом 

передается дальше по кругу. Рассказы получаются неожиданными и смешными. Перечень 

используемых и вполне пригодных к использованию технологий можно продолжать до 

бесконечности — это и дебаты, дискуссии, семинары и, конечно, игры. Существует огромное 

количество форм ролевых игр на уроках русского языка: презентации, клубы по интересам, 

интервью, путешествия по онлайн, круглые столы, пресс -конференции, дебаты, экскурсии, 

сказки, репортажи и т. д. Это лишь несколько примеров использования интерактивных 

технологий при изучении русского языка. Подчеркнем, что эти технологии позволяют 

значительно интенсифицировать процесс обучения и становятся условием повышения 

качества обучения. 

Подводя итог, следует указать, что интерактивные методы эффективно и оправдано 

употреблять в процессе подготовки будущих специалистов, поскольку они являются 

перспективными технологиями в обучении русскому языку и определяют диалог как ведущую 

форму учебно -познавательного интерактивного взаимодействия. Это предполагает 

комплексное применение отобранных по принципам коммуникативности и сотрудничества 

интерактивных методов, средств и форм обучения русскому языку с целью достижения 

оптимального результата. Прежде, чем выбирать методы обучения русского языка педагог 

должен руководствоваться теми задачами образовательного процесса, результаты решения 

которых отвечают требованиям формирования конкретных практических навыков студентов. 

Практические задания, которые построены на основе интерактивных технологий дают 

возможность эффективно изучать учебный материал [8]. 

Таким образом, создаются условия для изучения русского языка на качественно новом 

и высоком уровне и для использования этих сформированных навыков на практике. Студенты 

учатся общаться на русском языке, участвуют в дискуссиях, используют грамматические 

конструкции, активизируют свой активный (пассивный) словарный запас в процессе 

коммуникативной деятельности. Безусловно, использование в учебном процессе 

интерактивных технологий помогает студентам достичь плавного перехода от приобретения 

лексических речевых умений до включения их в самостоятельную коммуникативную 

деятельность на более высоком профессиональном уровне. Итак, мы постарались рассмотреть 

применение передовых форм и методов, которые употребляются на уроках русского языка как 

средство формирования речевых компетенций студентов в учебном процессе. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' SPEECH 

COMPETENCE IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 

Аннотация: Макала орус тили сабактарында сүйлөө компетенттүүлүгүн 

калыптандыруунун педагогикалык шарттарын кароого арналган. Студенттердин тил жана 

сүйлөө компетенттүүлүгүн ишке ашыруу жолунда жана педагогикалык технологияларды 

колдонууда өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле, студенттердин сүйлөө компетенцияларын 

натыйжалуу калыптандырууну камсыз кылуучу педагогикалык шарттарды изилдөө, 

студенттердин сүйлөө компетенцияларын калыптандырууда гуманитардык 

дисциплиналардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануунун зарылдыгын, гуманитардык 

дисциплиналарды окутуунун жүрүшүндө студенттердин сүйлөө компетенцияларын 

калыптандыруу процессин диагностикалык-технологиялык жактан камсыз кылууну, 

студенттердин оозеки жана жазуу жүзүндөгү монологдук кептерин өнүктүрүүгө гуманитардык 

дисциплиналарды изилдөө процессинин багыттуулугун, тексттин структурасын үйрөнүүгө 

байланыштуу көнүгүүлөр боюнча үзгүлтүксүз иштерди жүргүзүүнү, текстти куруу 

көндүмдөрүн практикалоону, интерактивдүү методдор принцибин ишке ашыруунун негизинде 

окуу материалдарынын мазмунун максаттуу тандоону аныктады. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению педагогических условий формирования 

речевой компетенции на уроках русского языка. Обращается особое внимание на пути 

реализации языковой и речевой компетенции студентов и на использование педагогических 

технологий. Также, изучение педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование речевых компетенций студентов, выявило необходимость использования 

возможностей гуманитарных дисциплин в формировании речевых компетенций студентов, 

диагностико-технологическое обеспечение процесса формирования речевых компетенций 

студентов в ходе изучения гуманитарных дисциплин, нацеленность процесса изучения 

гуманитарных дисциплин на развитие устной и письменной монологической речи студентов, 

регулярное проведение работы над упражнениями, связанными с изучением структуры текста, 

отработкой навыков построения текста, целесообразный отбор содержания учебного 

материала на основе реализации принципа интерактивных методов. 

Abstract: The article is devoted to the consideration of pedagogical conditions for the 

formation of speech competence in Russian language lessons. Special attention is paid to the ways of 

implementing students' language and speech competence and the use of pedagogical technologies. 

Also, the study of pedagogical conditions that ensure the effective formation of students' speech 

competencies revealed the need to use the capabilities of humanities in the formation of students' 

speech competencies, diagnostic and technological support for the process of forming students' 

speech competencies during the study of humanities, the focus of the process of studying humanities 

on the development of oral and written monologue speech of students, regular work on exercises, 

related to the study of the structure of the text, the development of text construction skills, the 

appropriate selection of the content of educational material based on the implementation of the 

principle of interactive methods. 

Негизги сөздөр: педагогикалык шарт, кеп компетенциясы, сүйлөө муктаждыгы, 

калыптанышы, потенциалы, баарлашуудагы стимулдары, коммуникативдик-ишмердик 

мамиле. 
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Прежде, чем выявить педагогические условия формирования речевой компетенции на 

уроках русского языка, в начале определим понятия «речевой компетенции». Итак, что же 

такое речевая компетенция? Безусловно, речевая компетенция определяет и 

коммуникативную компетенцию. И это обозначает абсолютное владение речью, умение 

говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так и в виде монолога, отлично 

понимать слышимую и читаемую речь, включая умение производить и понимать речь в любом 

стиле, т.е. способность употреблять совершенную языковую речь. Речевая компетенция 

представляет неотъемлемую составную часть культуры индивида и обусловливается языковой 

компетенцией, глубокой речевой практикой общения, большим объемом чтения источников 

разных жанров [1]. Итак, задачи педагога в формировании речевой компетенции студентов: 

- Развивать навыки поддерживать любую речь, слышать собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировать свое обсуждение. 

- Развивать умение вести деятельность с текстом (выявить основную мысль, определить 

нужную информацию, дать анализ, обобщить и подытожить). 

- Формировать навыки разработки новых текстов, совершенствовать креативный 

потенциал студентов, словесно-умозаключительного мышления. 

К сожалению, на нашей практике мы встречаем низкий уровень сформированности 

индивидуально-личностных оснований для речевой компетентности у наших студентов. 

Речевая коммуникация - акт общения, связь между двумя и больше персонами, 

основанная на взаимопонимании, сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц. 

Речевая компетенция включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с 

окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Студент должен уметь представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию. Речевая компетенция предполагает знание 

самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм, в том числе 

орфографических и пунктуационных. С ранних лет каждый человек должен обучаться 

основным навыкам: индивидуально  рассуждать, найти самые оптимальные правильные 

пути преодоление барьеров; овладеть широким словарным запасом, быть общительным, 

индивидуально вести деятельность над саморазвитием [2]. В сегодняшней реалии в обществе 

развитие речевой компетенции осуществляет значительный интерес, имеется большая 

проблема, связанная с явным недостатком языкового воспитания, низкой языковой 

компетенцией значительной части населения. В процессе опытно-экспериментального 

исследования мы уточнили сущность понятия «речевая компетенция» как интегрированного 

качества, включающего следующие составные компоненты: коммуникативно-речевые 

способности, владение специальными знаниями о языке, речевое развитие, владение 

технологией составления текста, умение анализировать текст [3].   
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Экспериментальное изучение педагогических условий, обеспечивающих эффективное 

формирование речевых компетенций студентов, позволило нам их сформулировать 

следующим образом: 

- необходимость использования возможностей русского языка в формировании 

речевых компетенций студентов. 

- нацеленность процесса изучения русского языка на развитие устной и письменной 

монологической речи студентов; 

- целесообразный отбор содержания учебного материала на основе реализации 

принципа интерактивных методов на примере сюжетно-ролевых игр. 

Полученные нами результаты опытно-экспериментального исследования 

педагогических условий формирования речевых компетенций составляют базу для 

продолжения исследований, связанных с проблемами формирования коммуникативной 

культуры личности. В данной статье, особенному формированию речевой компетенции 

способствуют речевые игры как средство освоения умения эффективно пользоваться 

языковыми средствами в коммуникативной ситуации в принципе интерактивных методов. 

Речевые игры являются разновидностью игр с правилами и имеют определенную структуру, 

включающую основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно. Структурными составляющими речевой игры являются: игровая 

задача; игровые действия; правила игры; результат [6]. 

Качествами хорошей речи считаются ее точность, правильность, ясность, чистота, 

выразительность и богатство, которое определяется выбором 

языковых средств для выражения мыслей, отсутствием однообразия. Для достижения таких 

качеств речи у студентов полезны речевые игры, структурные составляющие которых 

помогают усвоить различные аспекты языка как средства общения. Выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский писал: «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности» [10, с. 33]. Игра способствует 

выполнению важнейших методических задач. Она обеспечивает психологическую подготовку 

к речевому общению; дает возможность повторить изучаемый материал; позволяет отработать 

навык выбора нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативно спонтанной 

речи студентов. Во время игры студенты действуют свободно, не боятся ошибки. Их 

интересует не результат, а сам процесс игры. Участие в игре снижает психологическое 

напряжение, испытываемое студентом в ходе образовательной программы. Особенному 

формированию речевой компетенции студентов способствуют следующие виды речевых игр: 

1. Фонетические игры, направленные на формирование правильного 

произношения. 

2. Лексические игры, ориентированные на правильное употребление слов в 

зависимости от ситуации общения, обогащение словаря студента. 

3. Игры, направленные на развитие творческих способностей студентов. 

Особенное формирование речевой компетенции студентов главную роль играет 

применение современной технологии обучения русскому языку, основанной на исполнении 

концентрированного подхода. Сущность этой технологии заключается в последовательном 

проведении педагогически процедур, операций и приемов, составляющих в совокупности 
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целостную дидактическую систему. Реализации указанной системы в практике работы 

преподавателя способствует как формированию речевой компетенции, так и всестороннему 

развитию личности студентов. Любая технология обладает средствами, активизирующими 

деятельность студента, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и 

основу эффективности результатов. К таким технологиям развивающих речевую 

компетенцию можно отнести игровые технологии. Это одно из замечательнейших явлений 

жизни, деятельность на первый взгляд, бесполезная и вместе с тем необходимая. Игра- особо 

организованное занятие, требующее напряжения и эмоциональных и умственных сил [7]. 

Педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование коммуникативно-

речевых умений студентов в процессе обучения русского языка: необходимость использования 

возможностей русского языка в формировании коммуникативно-речевых умений студентов; 

диагностико-технологическое обеспечение процесса формирования коммуникативно-

речевых, умений учащихся в ходе обучения; нацеленность процесса изучения русского языка 

на развитие устной и письменной монологической речи студентов; регулярное проведение 

работы над упражнениями, связанными с изучением структуры текста, отработкой навыков 

построения текста; целесообразный отбор содержания учебного материала на основе 

реализации принципа интерактивности. Проблемы педагогической науки связаны с поисками 

путей повышения качества и эффективности обучения и воспитания в сегодняшней реалии [8]. 

Одна из них - формирование языковой комптентности студентов, преодоления разговорного 

барьера в социальной и профессиональной сферах. Активизация учебно-познавательной 

деятельности студентов тесно связана с формированием речевых компетенций, умений, 

усвоением основ языковой коммуникации. Итак, мы рассмотрели педагогические условия 

особенного формирования речевой компетенции студентов на уроке русского языка. 
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CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE CONCEPT «FRIENDSHIP" IN THE SPACE 

OF ANGLO-AMERICAN LINGUISTIC PERSONALITIES (BASED ON THE 

ASSOCIATIVE EXPERIMENT) 

 

 

Аннотация. Макалада инсандын тил модели каралып, ага ылайык англо-америкалык 

инсандардын лингвистикалык өзгөчөлүктөру изилденген. Бул модель англо-америкалык тил 

коомчулугунун өкүлдөрүнүн баалуулуктар системасында маанилүү орунду ээлеген «Достук» 

концептуалдык концепциясынын призмасы аркылуу каралат. 

Негизги сөздөр: концептуалдык репрезентация, тил инсан, лингвистикалык жамаат, 

аксиологизация, улуттук мүнөз. 

 

 

Abstract.The article is devoted to identifying the language model of personality, and according to it, 

the linguistic features of Anglo-American personalities. This model is considered through the prism 
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of the conceptual concept "Friendship", which occupies an important place in the value system of 

representatives of the Anglo-American language community. 

Key words: conceptual representation, language personality, linguistic community, axiologisation, 

national character. 

 

Улуттук тил инсан – бул маданий, психологиялык, социалдык жана тилдик көрүнүш 

гана эмес, анын лингвомаданий түшүнүгүндөгү бүтүндөй материалдык жана маданий 

“контекст”. 

Биздин мезгилде өлкөлердун жана алардын элдеринин ортосундагы маданий, илимий 

жана экономикалык байланыштардын кескин өсушу «тил инсан» деген теманы жалпы 

лингвистикалык жана социолингвистикалык маанилуу проблемалардын катарына созсуз 

коюуда. Концептуалдык системаларды теориялык жактан түшүнүү, алардын реалдуу өз ара 

аракеттенүүсүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берүү бул жагынан маанилүү мааниге ээ. Азыркы 

лингвистикада жогорудагы маселени конкреттүү этностук топтун баалуулуктар системасында 

маанилүү орунду ээлеген лингвомаданий концептуалдык концепциялардын призмасы аркылуу 

кароо өтө маанилүү.  

Бул «Достук» концептуалдык идеясы биздин эң чоң кызыгуубузду жаратып, улуттук 

менталитеттин, улуттук инсандыктын жана улуттук инсандыктын өзөгүн түзгөн тил 

коомчулугунун маданий, руханий жана адеп-ахлактык баалуулуктарын сыпаттоо 

конструкциясына айланган маданият. Ар бир концептуалдык өкүлчүлүк адам үчүн дүйнө 

жөнүндө принципиалдуу маанилүү билимди бириктирет. 

Албетте, улуттук тил инсандын өзгөчөлүктөрү салыштыруу аркылуу эң жакшы аныкталат. 

Салыштырмалуу анализ тилдеги улуттук спецификалык компоненттерди көрүүгө мүмкүндүк 

берет. Биздин оюбузча, англис тилинде сүйлөгөндөрдүн аң-сезиминдеги «Достуктун» 

концептуалдык чагылдырылышын лингвомаданий жактан талдоо үчүн эң жемиштүү болгон 

салыштырмалуу ыкма деп эсептесек болот. 

С.Г.Тер-Минасованын көз карашы боюнча тилдик инсандын улуту «...инсан менен 

коомдун ортосундагы реалдуу структуралык бай байланышты, анын ичинде социалдык-

экономикалык, аймактык, турмуштук, коомдук-саясий, лингвистикалык, руханий жана 

социалдык-психологиялык аспектилери» [5. 78-б.]. Инсандын улуттук өзгөчөлүгү бардык 

этностор үчүн жалпы элементтердин уникалдуу айкалышынан, мамилелердин жана 

баалуулуктардын тутумунун айкалышынан турат жана бир улуттук инсандын башкалар менен 

болгон мамилесинде гана көрүнөт, алардын ортосундагы диалог максаттуу, өз ара 

түшүнушүүгө жана өз ара баюуга жетишүүдө. 

Улуттук тилдик инсанды изилдөөнүн алгоритми биз үчүн тилдик инсандын үч 

деңгээлдүү модели болгон, ал төмөнкү компоненттер түрүндө берилген: прагматикалык 

(аныктоочу), баалоочу жана ассоциативдик-образдуу. Прагматикалык деңгээл тил инсандын 

аң-сезимин жана индивидуалдык кабылдоосун чагылдырган белгилүү бир концептуалдык 

репрезентацияга карата тил инсандын аныктамаларын жана реакцияларын кароодон турат. 

Баалоо деңгээли тил инсандын курчап турган чындыкка жана анын турмуштук 

көрсөтмөлөрүнө кандай баа берерин чагылдырат. Ассоциативдик-образдуу тилдик инсандын 

аң-сезиминде пайда болгон белгилүү бир концептуалдык репрезентациянын образдарын жана 

ассоциацияларын аныктоодо көрүнөт. 
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Улуттук тил инсанды деталдуу изилдөө үчүн биз 100 респондент катышкан акысыз 

ассоциативдик эксперимент жүргүздүк. Респонденттердин баары англис тилинде 

сүйлөгөндөр. 

Сурамжылоо анкета түрүндө өттү. Эксперименттин жүрүшүндө респонденттердин 

“Достук” концептуалдык идеясына мамилесин сүрөттөгөн тилдик бирдиктердин жыштыгын 

аныктоого, респонденттер берген эң жалпы мүнөздөмөлөрдү жана образдарды аныктоого, 

улуттук жана тилдик сөздөрдү мүнөздөгөн сөз сегменттерин талдоого аракет кылдык. θз 

тилинде сүйлөгөндөрдүн маданий өзгөчөлүктөрү «Достук» концептуалдык түшүнүгүн 

чечмелөө боюнча психолингвистикалык изилдөөнүн жүрүшүндө алынган маалыматтар англис 

тилинде сүйлөгөндөрдүн улуттук мүнөзүн ачууга жардам берген. Белгилүү бир 

коммуникативдик маанилерди туюндурган тилдик каражаттардын диапазонун аныктоо үчүн 

эксперименттин катышуучуларына алардын жоопторунда тилдик бирдиктердин талап 

кылынган корпусун камтыган суроолор берилди. Келгиле, ар бир деңгээлди кененирээк карап 

чыгалы. 

Прагматикалык деңгээл анкетанын аныктама бөлүгүндө чагылдырылган.  

Биринчи суроо "In your opinion who is a friend?" (Сиздин оюңузча, дос деген ким?) 

респонденттердин досу кандай деп ойлой турганын жана бул түшүнүктүн англис тилинде 

сүйлөгөндөр кандай ойдо экенин аныктоо суралган. 

Маалымат берүүчүлөрдүн көз карашы боюнча, «Достук» концептуалдык идеясы иш-аракет 

мүнөзүндөгү лексемалардын төмөнкү тизмеги менен туюнтулат: “to talk” (сүйлөшүү); “to 

accept”, (кабыл алуу); “to share life experience, tears, laughter, glee, benefits” (жашоо 

тажыйрбасы менен болүшүү, көз жаш, күлкү, кызыктуу, пайда); “to stand by” (бирөөүчүн 

туруп берүү); “to guide you through life” (жашоодогу колдоочу); “to enjoy being around” 

(ырахаттануу), “to support” (колдоо); “to call”,(чалуу); “to tell your inner most feelings”  (эң 

жакынын бөлүшүү); “to learn you”, (үйрөтүү); “to serve”(кызмат кылуу); “to follow” (ээрчүү); 

“to listen to” (угуу) ж.б. 

Көптөгөн субъекттер үчүн дос - бул алардын жашоосунда маанилүү ролду ойногон 

адам. Изилдөөбүздүн натыйжалары боюнча, достун эң кеңири тараган ниеттеринин арасында 

өз тажрыйбасы, бакыты, кубанычы менен бөлүшкүсү келгендер- 12%. Көптөгөн 

респонденттер үчүн кызыкчылыктардын окшоштугу маанилүү дегендер-15%.  Достун негизги 

өзгөчөлүктөрүнүн бири - камкордук жана колдоо деп ойлогондор-19%. 

 Буга байланыштуу респонденттер колдоо көрсөтүү жана колдоо лексемаларынын бир 

катар синонимдерин колдонушат – “stand by”, “provide support”, “care for”, “protect”, “assist”, 

“give support”. 

Ассоциативдик эксперименттин жүрүшүндө респонденттер – досунун чыдамкайлык 

(4%), көңүл ачуу жана кубаттоо (2%) сыяктуу сапаттарын белгилешкен. Сурамжылоого 

катышкан 1%инин айтымында, дос достору үчүн дайыма дуба кылат.  

«Достун» концептуалдык түшүнүгүнүн жогоруда келтирилген мүнөздөмөлөрү биздин 

оюбузча төмөнкү жыштык деп эсептелет, бул америкалык лингвистикалык коомчулуктун 

өкүлдөрү бул концептуалдык түшүнүүгө ар кандай маанилерди берип, достун айрым 

сапаттарына артыкчылык беришээрин көрсөтөт. Бул биз белгилеген концептуалдык 

өкүлчүлүктүн мүнөздөмөлөрүнүн пайызында чагылдырылган. 
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Анкетанын экинчи суроосуна "Why do we need friends?" (Бизге достор эмне үчүн керек?) 

респонденттердин байланыш түзүүчү муктаждыгы кантип канааттандырылганын жана ал 

тилди колдонууда кантип ишке ашканын көрсөтүүгө мүмкүндүк берди. Бул суроо 

процессуалдык категориянын көрсөткүчүн билдирет, тактап айтканда: респонденттердин 

жоопторунда абалдын же процесстин маанисин  тилдик бирдиктер аркылуу көрсө  болот. 

Англис тилинде сүйлөгөндөр үчүн дос болушу төмөнкү себептерден улам келип чыгат: 

‘For support’  – колдоо үчүн (респонденттердин 39%); 

‘For care’ – кам көрүү үчүн (респонденттердин 8%); 

‘For fun’ (laughter, pleasure, entertainment) – көңүл ачуу үчүн (күлкү, ырахат, көңүл ачуу) 

(респонденттердин 3%); 

‘To avoid loneliness’  - жалгыздыктан качуу, (Сенин бирөөнө керек экениңди, кимдир бирөө 

үчүн өтө маанилүү экениңди билүү үчүн) ( студент, 20 жашта)); – социалдык себептер боюнча 

(респонденттердин 34%) (Бизге достор керек...); 

– жардам жана жалгыздыкты колдоо үчүн (респонденттердин 8%) “We need friends to feel less 

өткөрүү үчүн эмес. ” (үй кожойкеси, 30 жашта)); 

‘For love and hugs’ – сүйүү жана жакын болуу үчүн (респонденттердин 13%); 

‘For help and advice’ – жардам жана кеңеш үчүн (респонденттердин 7%); 

‘To overcome stress and difficult situations’ – стрессти жана оор кырдаалдарды жеңүү үчүн 

(респонденттердин 18%) (“We need friends in order to give us rest from dealing with the more 

23 жашта)); 

‘For connection’ – баарлашуу үчүн (респонденттердин 1%) (“Friends enable us to connect with 

(студент/мугалим, 29 жашта)  

‘Because humans are social animals, social phenomenon’ – анткени адамдар коомдук жандыктар, 

коомдук көрүнүш (респонденттердин 2%и); 

‘Friends are human habitat’ –  до с  –  чө йрө  (р е спонденттердин  1%) ,  башкач а  

айтканда  –  ад ам  до сун ан  ажыр агыс  жана  ансыз  өзүнүн  жашо о сун  эле стет е  

албайт.   

До ст укт у бул  б аал о ,  англо - америкал ык  тил  коомч ул уг унда  изилденип 

жаткан  концептуа лдык  концепциянын  жогорку маанисин  көрсөтүп  тур ат.  

Кызыктуу ж агдай ,  ре спонденттердин  3% до сторго  көңүл  ач уу жана  

жагымд уу уб акыт  өткөрүү  үчүн  гана  м укт аж.  Мындай  уч урд а  до ст ук  өз  

баал уул уг ун  жоготуп ,  белгилүү  бир  практикалык  жана  ө зүмчүл  мүнөзгө  ээ  

болот.  

Алынган  жыйынтыкт ар  коомч ул укт ун  өкүлдөрү нүн  этном аданий  

түшүнүгүндөгү  до стукт ун  жогорку б аал уул уг ун  көрсөт өт.  

Тил  инсандын  ассоциативдик -образдык  деңгээли  образдарды,  

ассоциацияларды аныктоодо  көрүнөт.  Дүйнөнү  кабылдоо  жана  түшүнүү 

прод укт усу кат ар ы образ  же  ассоциация  аң -с е зимдин  категориясы бол уп  

санал ат.  Суйлөө -о йлоо  проце ссине  кош ул уу м енен   тилдик  образга  –  

тилдик  аң -се зимдин  категориясына  айланат,  анын  контекстинде  ул уттук  
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мад анияттын  тигил  же  бул  кубул уш ун  лингвистикалык  моделдөө  үчү н  

зарыл  болгон  жаңы ассоциативдик  мамилелерге  кирет.  Ошентип ,  «Д о стук » 

концептуалдык  идеясына  кар ат а  англ ис   тил   сүйлөөчүл өдүн  аң -с е зиминде 

бул  концептуалды к  идеянын  этномаданий  көрүнүшүнүн  өзгөрмөлүүлүгү н  

чагылды рган  «Д о стук » сөз -стим ул   бар  ассоциативдик -образд уу кат ар  

пайда  болот.  

В. В. Воробьевдин  айтымында ,  «ассо циат ивдик  ой  жүгүртүү  ул уттук  ти л  

инсандын  эң  толук  концепциясын  берет  жана  ул уттук  мент алитетт и  

изилдөөнүн  методологиялык  өбөлгөлөрү  бол уп  санал ат » [ 1 .  P.  96 ] .  

Эне тилинде  сүйлөгөндөр  арасында  ассоциативдик  эксперименттин 

жүрүшүндө  "До стук "  концептуалды к  идея сына  жаккан  создорд у ж ана  

ассоциацияларды аныкт адык .  Образд уу ж ана  мет афор алык  коннот ациялар  

түрүндөгү  концептуалдык  ч агылды руун ун  ассоциати вдик  компоненти  

өзүнүн  семантикалык  мазм ун у бо юнча  чечүү чү  мааниге  эээкендигин 

билдик .  Концептуа лдык  чаг ылдыр ууг а  об р азд уу компоненттин  киришинин 

аркасында  анын  этномаданий  өзгөчө лүгү  ачыл ат.   

Бул  анкет анын  экинчи  т апшырмасында  чагылдырылг ан :  

ре спонденттердин  оюнда  пайда  болгон  "Д о ст ук"  деген  сөз -стим ул   менен  

беш ассоциация  сөз  жазуу керек  болч у.  

Ре спонденттер  "Д о ст ук "  концептуа лдык  идеясы м енен  байланышт ард ы 

төмөнкү  принциптерге  ылайык  аныкт ашкан :  мамилелер ,  ички  маанай ,  жеке  

кызыкчылыкт ар ,  жашоо ,  ж ан  дүйнө  тынчтыгы,  коомд ук  ишм ердүүлүк ,  

с е зимдер ,  жеке  с апатт ар ,  б аарлаш уу,  адамдык  фактор ,  окшоштукт ар ,  

кызыкчылыкт ар .  

Бул  бирикмелер  "Д о ст ук "  түшүнүг ү  жөнүндө  кандай  идеяларды  

билдиргенине  жараша,  б ардык  субъекттер  бир  нече  топко  бөлүнгөн :  кээ  

бирлери  "До стук "  концептуалдык  идеясын  колдоо ,  өз  ара  жардам,  кеңеш,  

камкорд ук ,  боо рукердик  сыяктуу ад амдык  мамилелер  мен ен  

байланыш тырыш ат.   

Мисалы,  коргоо  (49  %) ;  б ашкалар  аны псих икалык  абал  мен ен  

ганабайланыштыр ат (21%)ошондой  эле  баарлаш уу( 18% );Кээ  бир 

ре спонденттер  үчүн  до стук  эс  ал уу ж ана  көңүл  ач уу м енен  түздөн -түз  

байланыштуу( 9%) ; ре спонденттердин бир  аз  пайызы до ст укт у т ер с  

эмоциялар  жана  кайгы менен  б айланыштырыш ат( 3%) ;ж ум уш кат ар ы 

(жалпы себеп)  –  13%.  Англис  тил инде  сүйлөгөндөр  до ст укт у д о стор у 

кур ган  мамилел ер ге  кар аш ат.  Алар  үчүн  до сторун ун  боорукердигинин,  

камкорд уг ун ун  ж ана  колдоо сун ун  ар  кандай  көрүнүшү эң  баал уу.  

Баалоо  деңгээли нде  ат рибут  баа  берүүнүн  ажыр агыс  б өлүгү  

болгонд укт ан ,  «До с » сөзүнө  жаккан  лексемал ар ,  сын  атоочтук  

айкалышт арды  кароо  индикаторд ук  болд у.  А нкет анын  экинчи 

т апшырмасында  р е спонденттерге  «Д о с » д еген  сөзгө  беш сын  атооч  жазуу 

сун ушт алд ы.  Бард ык  сын  атоочтор  эки  топко  бөлүндү :  баяндооч у ж ана  

баалооч у лекс емал ар .  Бул  л ексемал ар  англис  тилинде  сүйлөгөндөрдүн  аң -
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сезиминде  “ До с”  сөз -стим ул  м енен  пайда  болот  жана  до сторго  кар ат а  

айрым жүрү м -тур ум  ст руктур а ларын  жана  баалооч у - макс атты к 

стереотиптерди  билдире т.  

Англис  тилдүүлөр  до стору жөнүндө  бирдей  мүнөздөмө  терминдерди  

колдон уп  сүйлөшү шөт  (60%) :  lost, supportive, best, caring, neutral, jovial, lasting, close, 

observant, lucky, well-known, real, old, mutual, situational, longstanding, worthwhile, 

interesting, easy-going, lifelong, bosom,  жана  баалооч у л ексемалар  (40% ) :   loving, 

godly, kind, loyal, good, happy, sad, devoted, forgiving, special, honest, true, unconditional, fair, 

trust-- worthy, compassionate, faithful, irreplaceable, coming-to-help, amazing, precious, 

superficial. 

Проценттердин  айырмасы   ре спо нденттер  көрсөткөн  "Д о ст ук "  

концептуалдык  идеясына  жаккан  сын  атоочтук  айкалышт ард а  

эмоционалдык  баа  басы мд уул ук  кыл аарын  көрсөтүп  тур ат .  

Ар бир  баалооч у л ексемада  биздин  картотека  боюнча  ре спонденттин  

баалоо сун ун  субъективдүү  жагы бар .  Бул  л ексемалар  ж өнүндө  сөз  кылып 

жатып ,  интенсификациянын  ар  кандай  даражаларын  белгил ей  

алабыз .Аныкт алган  баалооч у л ексемалар  интенсификациянын  көбүрөөк  

дараж асы  м енен  мүнөздөлөт.  Мисалы,  ‘amazing’, ‘precious’, ‘special’, ‘ir- 

replaceable’.  Англис  тилинде  сүйлөгөндөр  өз  до стор у жөн үндө  сүйлөшкөндө  

баалоо  интенсификаторлорун  колдонуш ат  (мис алы,  ‘very honest’, ‘very faithful’, 

‘quite cheerful’, ‘really friendly’) ,  бул  лингвистикалык  каражатт ар  м енен  

берилген  эмоционалд уул уг ун  көрсөт үп  тур ат.   

Ошентип ,  и зилденип  жаткан  «Д о стук » концептуалд ык  түшүнүгү  

англо -ам ерикалык  тил  коомч ул уг ун ун  өкүлдөрү нүн  баал уул укт ар  

системасында  маанилүү  орунд у ээлейт.  «Д о стук » концепт уалд ык  

репрезент ациясын ын  уни вер салд уул уг уна  караб аст ан ,  аны толтур ган  

маанилүү  белгилердин  жыйындысы көз  кар ашынан  алганда ,  англис  

тилинде  сүйлөгөндөр  изилденип  жаткан  концептуалд ык  репрезент ацияга  

ар  кандай  маанилерди  беришет.  Бул  позиция  аксиологиялык ,  образд уу ж ана  

инсандык  деңгээлде  чаг ылдырылг ан .  Ошондой  эле  белгилей  кетүүчү  нерсе ,  

и зилденип  жаткан  этно стун  нар ктык  багытт ары нын  фрагменттүү 

аныкт алган  системасы т ат аал  ж ана  т ат аал  көрүнүш.  
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КООМДОГУ «ДОСТУК» КОНЦЕПЦИЯСЫ 

THE CONCEPT OF "FRIENDSHIP" IN SOCIETY 

 

Аннотация: Макалада «Достук» концепти кенири каралып, бул маселе боюнча ар 

кандай көз караштар берилген. Автор илимий адабияттарда берилген достуктун түрлөрүнүн 

классификациясын корсоткон. 

Abstract. The concept of “Friendship” is revealed, different points of view on this question 

are resulted in the article. The author gives a classification of forms of friendship, as they are 

represented in the scientific literature. 

Негизги сөздөр: когнитивдик лингвистика, идея, “Достук” концепциясы. 

Keywords: cognitive linguistics, idea, concept, concept of "Friendship" 

 

   Адамдын образы социологияда, физиологияда, психологияда, тил илиминде көп 

кырдуу, көп аспектуу жана көп функциялдуу болуп эсептелет. Көбүнчө биз перцептивдүү, 

акыл-эс, эмоция жана алардын түрлөрү, жаралышы жөнүндө сөз кылабыз. Эң кеңири жана 

кызыктуусу – адамдын ички дүйнөсү, анын болушунун сезимдик жагы. Лингвистикалык 

белгиде чагылдырылган жана камтылган эмоционалдык көрүнүштөрдү талдоо ар кандай 

табигый тилде сүйлөгөндөрдүн “күнүмдүк аң-сезими” (Воркачев 1992:46), алардын жөнөкөй 

https://sinonim.org/as/friendship
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дүйнө таанусу жөнүндө маданий маалыматтын эң маанилүү жана дээрлик жалгыз булагы 

болуп саналат, тигил же бул тилге мүнөздүү болгон индивидуалдык, түшүнүктөр, маданий 

изоглосстардын бир түрү жана изоглосс байламдары болуп эсептелинет. (Апресян 1995:38). 

Булар, биринчиден, лингвистикалык жана кененирээк маданий аң-сезимдин стереотиптери: 

мисалы, адаттагы «Жан», «Меланхолия», «Тагдыр», «Эрдик» деген түшүнүктөр. Акыркы 

убакта англис тилиндеги “Достук” концепциясы аныктоо көйгөйүнө көп көңүл бурулуп, 20-

кылымдын аягында лингвисттердин, философтордун, лингвокультурологдордун жана 

психологдордун кызыгуусун арттырды. Байкоолор көрсөткөндөй, лингвокультурологиядагы 

бул түшүнүк эң аз изилденген жана так аныкталган концепциялардын бири, ошол эле учурда 

анын мааниси жана баалуулугу кыйла жогору. Бул концепция дүйнөнүн жана инсандын ички, 

руханий жашоосунун суротун руханий-моралдык жана моралдык-этикалык өлчөмдөрдүн 

татаал системасын чагылдырат.  

Гуманитардык билимдин өнүгүү жолунда лингвистиканын ой жүгүртүү белгилери 

мазмундук тарабын адекваттуу белгилөө үчүн, жаңы терминди иштеп чыгуу зарылчылыгына 

туш болду, ал маанинин жана  функционалдык чектөөлөрүн алып салуусу  логика-

психологиялык жана лингвистикалык категориялардын биригишине алып келет. 

1970-жылдары «Концепт» термини философтордун жана лингвисттердин техникалык 

терминологиясына көбүнчө «таза түшүнүк» деген мааниде кирет, мисалы: экзистенция 

мамилелеринде концепт менен объектти, түшүнүк менен материяны байланыштырат 

(Арутюнова, 1976: 18); кээде концепт менен түшүнүк үтүр аркылуу өтөт, бири экинчисине 

түшүндүрмө, мааниси боюнча жакын болуп эсептелет, мисалы: Ой бул учурда концептен 

(түшүнүктөн) субстанцияга, берилген белгилердин жыйындысын камтыган объектке өтөт. 

Концептуалдык маалыматты иштеп чыгууга арналган эмгектердин котормолорунда мындай 

түшүндүрмө колдонууга да жолугабыз, мисалы: Концептуалдык структура түшүнүктөрдөн 

(концептерден) жана түшүнүктөрдүн ортосундагы мамилелерден турат. Мындай структура 

бир түшүнүктүү жана уникалдуу болушу керек. Курчап турган концептуалдык структуралар 

түшүнүксүздүктү чечүүгө жардам берип, кайсы концептуалдык структуралар берилген учурда 

мааниге кызмат кылаарын көрсөтүүгө тийиш (Schenk, 1980: 26). 

Бирок, 1980-жылдардын орто ченинде, түшүнүк жана концепция барган сайын 

дифференцияланып колдонулууда, мисалы: Коцепт – бул өз ара байланышкан түшүнүктөрдөн 

курулган белгилүү концептуалдык системадагы интерпретация – пикирдин жана билимдин 

когнитивдик негизги подсистемаларын түзгөн маанилер (Pavilionis, 1986: 241). Концептер 

эмес, түшүнүктөр, атап айтканда, түшүнүүнүн натыйжасынын элементардык бирдиктери деп 

аталат. Бул элементардык бирдиктер өздөрү кабылдоочу адамдын андан аркы иш-

аракеттеринин программасын белгилей алышат, мисалы: Практикалык ой жүгүртүүдөгү 

борбордук жана белгилүү бир деңгээлде бурулуш болуп аксиологиялык жана модалдык 

пландардын бүдөмүк жана субъективдүү түшүнүктөрүнөн катаал планга өтүү саналат, адам 

ишинин программалары - жеке жана коомдук.  

«Концепт» деген сөздү азыркы гуманитардык билим чөйрөсүнө биринчилерден болуп 

орус ойчул С.А. Асколдов киргизген. (1870-1945). Орто кылымдагы номиналисттерге окшоп, 

ал «жеке өкүлчүлүктү бүтүндөй жалпы көлөмдүн ордуна» тааныйт. Бирок алардан 

айырмаланып, ал концепцияны андагы «жалпылыкты» көрүп, индивидуалдык идея менен 

бирдейлештирбейт.  
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С.А. Асколдов концепцияны «ойлоо процессинде биз үчүн бирдей түрдөгү объекттердин 

чексиз жыйындысын алмаштырган психикалык формация» деп эсептеген (Асколдов, 1980: 75). 

Когнитивдик лингвистиканын алкагында түшүнүктөр «адам психикасында 

чагылдырылган эс тутумдун, менталдык лексиканын оперативдүү маанидеги бирдиктери» деп 

түшүнүлөт (Зусман, 2003: 38). 

Маданият таанууда түшүнүк адамдын психикалык дүйнөсүндөгү маданияттын негизги 

клеткасы болуп саналат (Степанов, 2001: 43).  

Концепт адамдын аң-сезиминде сөздөрдүн сөздүк маанилеринин негизинде гана эмес, 

жеке жана элдик маданий-тарыхый тажрыйбанын негизинде да пайда болот жана бул 

тажрыйба канчалык бай болсо, түшүнүктүн чеги ошончолук кең болсо, ошончолук кеңири 

мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Сөздөрдүн эмоционалдык чегнин пайда болушу, анда алар 

концептин бардык аспектилери чагылдырылган болот. (Лихачев, 1993: 144). Ю.С. Степанов, 

дал ушул өзгөчөлүк түшүнүктү «Адамдын акыл-эсиндеги маданияттын уюп калышы; кайсы 

формада маданият адамдын психикалык дүйнөсүнө кирээри... ошол аркылуу адам маданиятка 

кирип, кээ бир учурларда ага таасир этет» деген (2001: 43).   

Концепт – бул интеллектуалдык дискурс, көбүнчө илимий жагына карайт. Бул термин 

алар белгилүү бир концепциянын өзгочолугун, анын априордук мүнөзү баса белгиленет, бул 

концепцияны талкуулоодо терминдерди колдонуу боюнча, анын маңызын кайра курууга 

аракет кылынат.  

Ар бир улуттук маданияттын тарыхында сүйүү, достук сыяктуу адамдардын өз ара 

мамилелерине тиешелүү маселелер ар дайым биринчи даражадагы мааниге ээ болуп келген 

жана болуп келет. Адамдар достук деген эмне экенин, дос деген ким экенин, достук эмне үчүн 

мынчалык зарыл экенин түшүнүүгө аракет кылып жатышат, бирок так чечмелениши жок бул 

түбөлүктүү суроолор көптөгөн талаш-тартыштарды жаратат. Ошого карабастан, адамзат 

достук феноменинин өзүн түшүнүүгө болгон туруктуу аракеттеринен баш тартпайт; адамдын 

өзүн-өзү аңдоосу, жашоого болгон көз карашы жана дүйнө таанымы негизинен достукка 

болгон мамилеси менен аныкталат. 

  Достук - бул көп кырдуу көрүнүш, аны бир билим чөйрөсүнө кыскартууга болбойт. 

Тилдик эмес сөздүктөрдөгү достуктун чечмелөөлөрүн талдап көрүп, төмөнкүдөй жыйынтыкка 

келдик: достук – бул кызыкчылыктардын жалпылыгына, өз ара боорукердикке негизделген 

инсандар аралык мамиле (Этика сөздүгү, 1989: 85), руханий жакындык (ФЭС, 1983: 177); Бул 

туруктуу, индивидуалдык тандалма мамиле, ага кошулуунун (бири-бирине тартылуу) күчөгөн 

процесстери, эки тараптуу сезимдерди жана артыкчылыктарды күтүүлөрү менен 

мүнөздөлбөстөн (Dictionary of a Practical Psychologist, 1999: 148), ошондой эле альтруисттик 

сезим, ишеним жана ачык-айкындуулукту болжолдойт .(Волков, Поликарпов, 1999: 358). 

«Достук – бул адамдардын ортосундагы бири-бирине болгон сүйүүгө, руханий 

жакындыкка, жалпы кызыкчылыктарга ж.б. негизделүүчү мамиле. Көп жылдык, эски, көп 

жылдык достук. Ишенимдүү, бекем, бекем достук. Чынчыл, жалындуу, назик, жакын достук. 

Бузулбас достук. Дос болуу, достошуу. Достукта жашоо. Кимдир бирөө менен достошуу. 

Университетке киргенден бери студенттик даражага көтөрүлгөн Алтынай мен менен болгон 

достугу улам-улам күчөдү.  

Достукту: 1) социалдык институт, же социалдык нормалардын системасы 

(социологиялык аспект), 2) адеп-ахлактык сезим (психологиялык аспект) жана 3) 
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мамилелердин конкреттүү түрү (социалдык-психологиялык аспект) деп бөлүү керек. 

Достуктун чыныгы мазмуну тарых бою өзгөрүп келген. 

Алгачкы коомдо достук – символикалык эгиздүүлүккө (кан достугу, туугандашуу ж. б.) 

байланыштуу ритуалдашкан мамилелердин аталышы; аны түзүүнүн ыкмалары, достордун 

укуктары жана милдеттери салт менен жөнгө салынат жана көбүнчө чыныгы тууганчылыктан 

жогору коюлат (аскердик достук, мисалы, Гомердеги Ахиллес жана Патрокл). Үй-бүлөлүк 

байланыштар бузулган сайын, достук мамилелер үй-бүлөлүк мамилелерге көбүрөөк карама-

каршы келет, ал эми адамдын "достору" анын бардык пикирлештери же саясий колдоочулары 

деп аталат. Жалпы кызыкчылыктарга негизделген мындай достук-жолдоштук инсандын 

калыптанышы менен өнүккөн жеке эмоционалдык байлоодон алыс болгон. Байыркы 

Грециядагы Платондун жан аябас достук-сүйүү идеалы, анда сезимдик тартылуу адеп-

ахлактык жактан өркүндөтүү каалоосуна баш ийет, ички карама-каршылыгы бойдон калууда. 

Аристотель гана достук-жолдоштук менен достук-сүйүүнүн ортосундагы бул карама-

каршылыкты жок кылып, достукту өтө индивидуалдуу жана ошол эле учурда эротикалык 

компоненттен эркин мамиле катары түшүнөт. 

Философия тарыхында достук негизинен этикалык жактан каралса, айрымдары 

достуктун эмоционалдык аспектисине басым жасашкан (мисалы, М. Монтень), башкалары 

аны кызыкчылыктардын жамаатынан же акылга сыярлык эгоизмден (мисалы, К. Гельвеций) 

алган. Чыныгы достук культун жараткан немец романтиктери андан өзүмчүлдүктөн баш 

калкалоочу жайды көрүшкөн, буржуазиялык дүйнө; утопиялык социалисттер бардык 

адамдардын ортосунда достукту орнотууну үгүттөгөн ж.б. 

«Достук» сыяктуу концепти изилдөө, бул чындыктын түшүнүгүн аныктоо үчүн 

тексттин ошол фрагменттерин жана тигил же бул кубулуш менен байланышкан 

фразеологиялык бирдиктерди талдоону камтыйт. Бул түшүнүктөрдүн элементтерин белгилөө 

үчүн биринчи кезекте ушул жалпы түшүнүк менен байланышкан аттардын семантикалык 

түзүлүшүнө кайрылуу зарыл. Роджердин тезаурусу «Достук» концептине байланыштуу 

активдүү колдонулган лексемалардын диапазонун аныктоого мүмкүндүк берет. Бул жерде 

биринчи орунда макулдук, шайкештик, түшүнүүчүлүк, топторду түзө билүү, жалпы 

кызыкчылыктар, интимдик, сексуалдык жана үй-бүлөлүк мамилелер, демөөрчүлүк, сүйүү, 

достуктун башталышы жана калыбына келиши турат. 

Бул маанилерден тыянак чыгарсак болот: достуктун негизги мааниси – бул адам менен 

болгон баарлашуу, өз ара окшоштукка, бул адамдын сапаттарын билүү жана тынчтыкты, 

бейпилдикке алып келген сүйүү; анын башталышы бар, үзгүлтүккө учуратып, андан кийин 

улантууга болот. Дос душманга каршы. 

Англис тил мейкиндигинде “Достук” концептин талдоо лингвомаданий багыттын 

алкагында жүргүзүлөт, Ю.С. Степановдун талдоо процедурасы сунушталган. Ал 

концепциянын 3 “катмарын” аныктайт: негизги, актуалдуу өзгөчөлүгү; кошумча, же бир нече 

кошумча, "пассивдүү" белгилер, алар актуалдуу болбой калган, "тарыхый"; ички форма, адатта 

толугу менен аң-сезимсиз, сырткы, сөздүк формада басылган. Ошентип, «азыркы 

изилдөөлөрдө маданий түшүнүктөр, адатта, тилдик формада объектилештирилген, жамааттык 

аң-сезимдеги көп өлчөмдүү семантикалык формациялар катары аныкталат» (1997: 47). 
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Негизги өзгөчөлүгүндө, актуалдуу, “активдүү” катмарда концепция иш жүзүндө тигил 

же бул тилдин (берилген маданияттын тили) бардык колдонуучулары үчүн алардын өз ара 

түшүнүү жана баарлашуу каражаты катары бар. 

Анын мазмунунун кошумча, “пассивдүү” белгилеринде концепция айрым социалдык 

топтор үчүн гана актуалдуу, ал эми бардык учурларда концепциянын “тарыхый”, “пассивдик” 

белгилери негизинен адамдардын тигил же бул социалдык топтун ичинде баарлашканда 

жаңыланып турат, алар башка топтор менен сыртта эмес, бири-бири менен баарлашканда. 

Түшүнүктүн ички формасын аныктоо үчүн анын этимологиясына кайрылалы. Скиттин 

этимологиялык сөздүгүндө (1961: 22) " friendship " англис тилиндеги " friend " уңгусу жана " 

ship" суффиксинен турган сөз экени айтылат.  

Friend, an intimate acquaintance. Орто кылымдагы  англис тилинде frend, freond. Ал freon, 

freogan этишинин учур чак мүчөсүнөн келип чыккан, демек, мүчөнүн мааниси "сүйүү" дегенди 

билдирет. Ислан тилинде froendi, a kinsman (жакын тууган) -frja– to love (сүйүү)этишинен 

келип чыккан. Шведче froinde (a kinsman) (тууган). Гот тилинде frijonds, a friend, frijon – to love 

этиштин  азыркы чак мүчөсү. Эски венгер тилинде friunt – to love. Шотлан тилинде pri – to 

love. 

Демек, анын этимологиясында камтылган «Достук» тушунугунун ички формасы «дос» 

компонентин камтыйт - бул жакын адам, суйуктуу адам, жакын тууган. 

Жогоруда айтылгандардын негизинде “Концепт” термини ар кандай илимий 

дисциплиналарда кеңири колдонулуп, аны көп түшүнүүгө алып келет деген тыянак чыгарууга 

болот. Көбүнчө «Концепт» «Түшүнүктүн» синоними катары колдонулат, бирок «Концепт» 

термини логикада жана философияда колдонулат, ал эми «Түшүнүк» математикалык 

логиканын термини катары маданият илиминдеринде да колдонулат.   
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 

PROBLEMS OF COMPARATIVE LINGUISTICS 

 

 Аннотация Бул макала салыштырмалуу тил илиминин өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө 

арналган. Белгилүү болгондой, генетикалык жактан байланышы жок жана грамматикалык 

жактан ар башка тилдерди салыштыруу кандайдыр бир башаламан жана системасыз түрдө 

эмес, белгилүү бир методология боюнча, б.а. катуу аныкталган критерийлерге жана 

принциптерге негизделет. Бул изилдөөнүн максаты кеп тилдердин генетикалык карым-

катнашында гана эмес, алардын грамматикалык көп түрдүүлүгүндө да болуп жататкандыгын 

камтыйт. 

 Аннотация Данная статья посвящена исследованию особенностей сопоставительного 

языкознания. Как известно, сопоставление генетически неродственных и грамматически 

разнотипных языков проводится не как-нибудь хаотично и бессистемно, а подчиняясь 

определенной методологии, т.е. на основании строго определенных критериев и принципов. 

Все дело не только в генетическом родстве языков, а сколько в их грамматической 

разнотипности, что и явилось целью данного исследования. 
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comparison of genetically unrelated and grammatically different languages is carried out not in some 

chaotic and unsystematic way, but according to a certain methodology, i.e. based on strictly defined 

criteria and principles. The whole point is not only in the genetic relationship of languages, but also 

in their grammatical diversity, which was the goal of this study. 

 Негизги сөздөр: Контрасттык лингвистика, салыштырма лингвистика, генетикалык 

жактан тектеш тилдер, грамматикалык жактан ар башка тилдер, диахрония, синхрония. 

 Ключевые слова Контрастивная лингвистика, сопоставительное языкознание, 

генетически родственные языки,  грамматически разнотипные языки, диахрония, синхрония. 

Keywords: Contrastive linguistics, comparative linguistics, genetically related languages, 

grammatically different languages, diachrony, synchrony. 

 

     Сопоставительное языкознание возникло во второй половине XX века на основе 

актуализации сопоставительного метода, который представлял собой «…исследование и 

описание языка через его системное сравнение с другим языком с целью прояснения его 

специфичности (системной идиоматичности)» [7,1990: 481]. Сопоставительное языкознание, 

однако, возникло не на пустом месте. Оно существовало имплицитно всегда, но в составе 

сравнительно-исторического языкознания, которое выделилось в лингвистике еще в первой 

трети XIX в. И связано с именами замечательных ученых Ф.Бонна, Р.Раска; в России же идеи 

сравнительно-исторического метода в языкознании развивал в XIX в. известный русский 

языковед А.Востоков. 

 Сравнительно-историческое языкознание, в основе которого лежит сравнительно–

исторический метод, отличается основными характеристиками, которые можно свести к 

нижеследующим моментам: 

   1/ оно изучает в основном, языки из одной языковой семьи, в основном, индоевропейские и, 

следовательно, родственные; 

   2/оно изучает родственные языки в их языковой истории, т.е. диахронически, и выявляет ту 

или иную степень их общего родства; 

   3/ оно изучает родственные языки с целью установления некоего общего для них одного 

древнего языка, праязыка. [3. 1975:35-38;] 

    Сопоставительное языкознание выделилось из недр сравнительно-исторического 

языкознания, поскольку оно стало отличаться в своих методологических построениях от 

последнего тремя моментами: 

1. Оно стало изучать языки в основном, из различных языковых семей, и следовательно, не 

являющиеся родственными, как, например, всемирно известный ученый В. фон Гумбольдт 

сравнивал неродственные малайские языки с языками европейскими; в некоторых случаях 

предметом изучения сопоставительного языкознания выступают из одной языковой семьи , но 

находящиеся  в дальней степени родства, как например, английский и чешский, 

принадлежащие к одной индоевропейской языковой семье и сопоставляемые на уровне 

синтаксиса другим всемирно известным ученым В.Матезиусом [8. 1989:18-26]; 

2. Оно стало изучать языки не в их языковой истории, а на одном отдельно взятом этапе, 

большей частью на современном этапе их развития, т.е. синхронически и статически, в то 

время как сравнительно-исторические языкознание делает упор на языковую диахронию и 

динамику; 
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3.  Оно стало изучать языки с целью выявления  на общих и различающихся признаков, 

свойств и качеств, релевантных для непосредственного проецирования их как в теорию 

языковой типологии, так и в практику прикладной лингвистики  

Все вышеуказанные отличия, характеризуют специфику нового лингвистического 

направления «сопоставительное языкознание» (которое, к стати, имеет как лингвистика, 

конфронтативная лингвистика, контрастивная  грамматика) и явно отличаются от 

«материнского» направления «сравнительно-исторического языкознания», детерминированы 

круг задач, подлежащих разрешению именно в рамках данного нового лингвистического 

направления. Данные задачи, стоящие перед сопоставительным языкознанием, имеют 

широкий спектр ориентированности, начиная от проблем собственного языково- 

грамматической типологии и заканчивая проблемами практических аспектов применения 

языка, к примеру в лингвистической дидактике. 

 Имеется много определений задач и целей, стоящих перед сопоставительным 

языкознанием, на наиболее четко, ясно и доступно они сформулированы у известного русского 

советского ученного В.Г.Гака: «Общие задачи сопоставительного (контрастивного) изучения 

языков могут быть сформулированы следующим образом: 

    - выявляется схождения и расхождения в использовании языковых средств различными 

языками; 

    - позволяет лучше определить особенности каждого из сопоставляемых языков, которые 

могут ускользать от внимания исследователя при одном лишь «внутреннем» изучении языка; 

   - связь с различными видами прикладного языкознания, прежде всего с преподаванием 

неродного языка, где оно позволяет предвидеть и преодолевать нежелательную 

интерференцию, а также с теорией перевода, для которой оно дает надежную лингвистическую 

базу. 

   - сопоставление дает материал для типологии, для выявления универсалий» [6. 1989:9]. 

            Однако сопоставление генетически неродственных и грамматически разнотипных 

языков проводится не как-нибудь хаотично и бессистемно , а подчиняясь определенной 

методологии, т.е. на основании строго определенных критериев и принципов. Все дело не 

только в генетическом родстве языков, а сколько в их грамматической разнотипности. Так, как 

нам известно, современный кыргызский язык отличается от современных европейских языков 

(немецкого, французского и английского) отсутствием в нем грамматической категории 

артикля и предлога. Но, это не означает, что в кыргызском языке не выражается понятия 

определенности или неопределенности, передаваемые европейскими артиклями; такие 

понятия выражаются другими лексико-грамматическими языковыми средствами. Или 

отсутствие в кыргызском языке грамматической категории предлога не означает непередачу в 

нем отношений между словами, эксплицируемых европейскими предлогами. Функциональная 

роль предлогов в кыргызском языке восполняется наличием в его грамматической структуре 

категории послелогов, которые связывают в предложении различные лексемы и эксплицирует 

различные пространственные, временные и логико-понятийные признаки. 

    Роль методологических принципов сопоставления при изучении двух или более генетически 

неродственных и грамматически разнотипных, особенно языков германских и тюркских, 

возрастает, поскольку от правильности и адекватности их применения зависят научные 

результаты исследования [5. 1983:184-189]. 
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     При сопоставлении генетически неродственных и грамматически разнотипных языков 

обычно современном языкознании применяют многие различные принципы, число и 

содержание которых зависят не только от наличия того или иного фактического материала, но 

и от строго очерченных задач и целеустановок исследования. Но обычно выделяют и 

применяют семь нижеследующих принципов сопоставления: 

1. Принципы учета степени роста, поскольку грамматические различия в определенной мере 

обусловлены степенью родства: чем отдалённее родство (неродство), тем больше таких 

различий [6,1976:7-8]; 

2. Принципы учета грамматического типа языка, поскольку языки различных грамматических 

типов показывают большие несходстве в составе своих грамматических категорий [2,1989:56-

57]; 

3. Принципы системности, поскольку «сопоставление не может опираться на искусственно 

изолированные единицы, оно должно исходить из системных отношений элементов языка: 

сравнению должны подвергаться парадигматические группировки (подсистемы, поля, 

лексико-семантические группы, синонимические ряды и т.п.); 

4. Принципы достаточной глубины сравнения, что означает: не следует ограничиваться  

только планом выражения языков, где также наличествует смысловые моменты, а следует 

понимать в своем изучении вглубь плана содержания языков, где идентичность 

поверхностных функциональных проявлений подтверждается их глубинными содержательно-

семантическими структурами; 

5. Принципы синхронности, поскольку генетически неродственные и грамматически 

разнотипные языки следует изучать в их статике, ибо для целей сопоставительного 

исследования  нерелевантны динамические (диахронические) данные сополагаемых языков; 

6. Принципы терминологической адекватности, что означает: в одном из изучаемых языков 

наличествует данная категория и обозначению его термин, а в другом таковые отсутствуют-в 

этом случае надо исходить из категории и термина первого, исходного языка; 

7. Принципы учета межязыковой интерференции, что означает: сопоставительное 

языкознание, имеющие одной из своих задач выход в практику языка, а именно, в 

лингвометодику, должно принимать во внимание последствие потенциальной (или реальной) 

межязыковой интерференции. 

Основные задачи сопоставительного языкознания – выявления общих и различных моментов 

в использовании языковых средств различными языками, а также выявление языковых 

универсалий – в определенной мере смываются с задачами языковой типологии. Также 

заметим, что вся наша работа есть наглядная экспликация взаимосвязи основных задач 

сопоставительного, а именно, сопоставительно-грамматического языкознания и 

лингвистического направления типологии языков». 

     Поэтому уделим некоторое внимание проблемам прикладного проявления 

сопоставительного языкознания. Прикладной аспект такого языкознания в основном касается 

теории и практики перевода, а также лингвистической методики преподавания языков. 

    Связь сопоставительного языкознания, теории и практики перевода детерминирована 

правильностью и адекватностью передачи информации из исходного языка в переводящем 

языке. Обычно в теории и практике языкового перевода единицей перевода признается 

предложение, которое представляет собой в самом отрубленном выражении единство смысла 
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и синтаксической структуры. Сопоставительное языкознание устанавливает, исходя из 

коррективного отношения плана содержания и плана выражения предложения в каждом из 

сравниваемых языков, симметрию данных коррелятивных отношений обоих предложений в 

сравнительном плане. Сопоставительное языкознание базируется при этом на смысловой 

структуре непосредственного и близкого контекста. Теория и практика перевода, имея единого 

перевода предложение-высказывание, зачастую больше внимания уделяет контексту, 

привлекая не только близко и непосредственный контекст, а контекст глубинных смыслов и 

образов, особенно этим характеризуется художественный и поэтический переводы. И тогда 

нарушается симметрия взаимоотношения семантических аспектов предложения в обоих 

языках: оригинальном и переводном. Для сохранения симметричности и коррелятивности 

структуры и семантики предложений в обоих языках: исходном, оригинальном и 

сравниваемом, переводном- необходимо привлекать данные из сопоставительного 

языкознания. 

     Связь сопоставительного языкознания с лингвистической методикой преподавания языков 

обычно выражается в лингвистико- сравнительном обеспечении методики преподавания 

иностранных языков в условиях родного. А поскольку сопоставительное языкознание имеет 

предметом сравнения языки неродственные и разнотипные, то постольку, основная проблема 

заключается в этом случае в эффективном и адекватном изучении иностранного языка, 

грамматически сильно разнящегося от родного языка обучаемых. При изучении иностранного 

языка возникает явления так называемой межязыковой интерференции, когда знания, умения 

и навыки из родного языка обучаемых переносятся в язык иностранный. Такая межязыковая 

интерференция имеет свою манифестацию на всех языковых уровнях, но особенно явно она 

проявляется на фонетическом уровне в виде акцента, т.е. произношение иностранных слов на 

манер родного языка. Считается обычно, что межязыковая интерференция имеет две стороны:  

1. Отрицательную сторону, мешающую усвоению иностранного языка 

2. Положительную способствующую изучению иностранного языка. 

При этом преобладает мнение, что отрицательная сторона межязыковой интерференции в 

лингвистической дидактике преобладает. Положительная же сторона интерференции иногда 

способствует познанию структуру и систему иностранного языка, когда навыки и умения из 

родного языка переносятся на сходные моменты изучения иностранного языка. И именно для 

выявления сходных, а также и различных моментов двух языков- изучаемого иностранного и 

родного- необходимо привлечение данных из сопоставительного языкознания. 

      Отметим еще один аспект взаимоотношений сопоставительного языкознания- оно имеет 

прямую и непосредственную связь с функциональной грамматикой. Функциональный аспект 

языка, когда в поле изучения лингвиста выдвигается понятие функции, т.е. исполняемого 

языковым средством своего предназначения в системе языка, важно и необходимо для 

сопоставительного языкознания. Поскольку в сопоставительном языкознании сравниваются 

большей частью языки неродственные и грамматически разнотипные, то они могут выражать 

и исполнять одну и ту же функцию грамматически несхожими языковыми средствами. И в 

этом случае связь сопоставительного языкознания и функциональной грамматики очевидна. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ 

DISCUSSION OF PROBLEMS OF FUNCTIONAL GRAMMAR 

 

Аннотация: Бул иш функционалдык грамматика көйгөйлөрүн талкуулоого арналган. 

Функционалдык грамматиканын предмети болуп тилдин грамматикалык каражаттары, 

алардын функциясынын алкагында алынган, б.а. сөздү, сүйлөмдү жана тилди түзүү 

иштеринин бир бөлүгүн аткарганда, алардын түздөн-түз бөлүштүрүүчү чөйрөсүндө. 
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Аннотация: Данная работа посвящена обсуждению проблем функциональной 

грамматики. Предметом функциональной грамматики является грамматические средства 

языка, взятые в разрезе их функции, т.е. в их непосредственном дистрибутивном окружении, 

когда они выполняют некоторую работу по конституированию слова, предложения и языка. 

nnotation. This work is devoted to discussing the problems of functional grammar. The 

subject of functional grammar is the grammatical means of a language, taken in the context of their 

function, i.e. in their immediate distributive environment when they do some of the work of 

constituting word, sentence and language. 

Негизги сөздөр. Функционалдык грамматика, функционалдык-семантикалык талаа, 

семантикалык категория, мейкиндик локалдашуу, функционалдык-синтаксистик 

гетерогендүүлүк. 

Ключевые слова. Функциональная грамматика, функционально-семантическое поле, 

семантическая категория, пространственная локализованность, функционально-

синтаксическая неоднородность. 

Keywords. Functional grammar, functional-semantic field, semantic category, spatial 

localization, functional-syntactic heterogeneity. 

 

Функциональная грамматика как отрасль языкознания возникла также как и 

сопоставительное языкознание в середине XX в. Функциональной грамматикой считают 

“…разновидность грамматики, имеющий объектом изучения функции единиц строя языка и 

закономерности их функционирования; грамматика данного типа рассматривает в единой 

системе средств, относящихся к разным языковым уровням, но объединенные на основе 

общности их семантических функций” [1, 1990: 565]. 

 В такой интерпретации функциональной грамматики она не ограничивается изучением 

собственно грамматических сторон языка, а именно, системы морфологических категорий и 

форм, синтаксических категорий и конструкций и способов словопроизводства, образующих 

упорядоченную строевую для репрезентацию языковых средств а также привыкает в качестве 

предмета изучения почти все языковые уровни кроме уровня фонологии. И тогда термин 

“грамматика” отсылает нас к его первоначальному значению, когда понятием грамматики 

обозначены как строй языка, так и учение о языке [7, Кн.3 2007:166]. 

 Предметом функциональной грамматики является грамматические средства языка, 

взятые в разрезе их функции, т.е. в их непосредственном дистрибутивном окружении, когда 

они выполняют некоторую работу по конституированию слова, предложения и языка. 

Грамматические средства исполняют свою работу в основе, предложении и в системе языка не 

изолированно, в тесном “…взаимодействии грамматических единиц, лексики и контекста” [1, 

 Но в любом случае понятия “функциональная грамматика” больше всего 

ориентированно на грамматическую сторону языка, но никак на лексику и контекст. Именно 

грамматический строй языка детерминирует в качестве основы взаимоотношения средств 

грамматических со средствами семантическими и лексическими. При этом грамматические 

средства цементируют свою взаимосвязь со средствами семантическими, лексическими, а 

также и стилистическими своим значением, а именно грамматическим значением. Данные 

грамматические значения присущи в качестве категориальных целым грамматическим 
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разрядам: морфологическим категориям частеречным группам, синтаксическим конструкциям 

 Ориентированность функциональной грамматики на собственно грамматическую 

сторону языка вырисовывается вакуумно, если мы обратимся к понятию функционально-

семантического поля, в котором уже ориентиры смещаются на содержательно-семантическую 

сторону языка. 

 “Функционально-семантическое поле – система разноуровневых средств данного языка 

(морфологических, синтаксических словообразовательных, лексических, а также 

комбинированных – лексико-синтаксических и т.п.), взаимодействующих на основе общности 

их функций, базирующихся на определенной семантической категории” [5, 1990: 566-567].  

 Ориентированности функционально-семантического поля именно на содержательную 

сторону языка обусловлена тем, что семантическая категория становится центром изучения 

функциональной грамматики. Исходя из вышеприведенного определения функционально-

семантического поля, функциональная грамматика объединяет в большие группы (поля) 

всякие разноуровневые средства, имеющие в своем содержании хотя бы даже самый 

небольшой намек на выдвинутую в центр изучения семантическую категорию. Так, 

семантическая категория “пространственная локализованность” объединяет вокруг себя, к 

примеру в германских языков многие разноуровневые языковые средства: существительные с 

пространственным значением, наречия с такими же значениями, пространственные предлоги, 

а также и другие языковые единицы и синтаксические конструкции, показывающие в своей 

семантике признаки пространственной локализованности. 

 Таким образом, функциональная грамматика ориентирована больше на собственно 

грамматическую сторону языка, в то время как ее ответвление, обозначенная как теория 

функционально-семантического поля, более ориентированно на содержательно-

семантическую сторону языка.  

 В языкознании представлены научные исследования как по направлению 

функциональной грамматики, так и по направлению теории функционально-семантического 

поля. 

 В фундаментальном коллективном труде по теории функциональной грамматики, 

написанным учеными – русистами под редакцией известного ученого А.В. Бондарко, 

изучаются в функциональном аспекте так же грамматические категории языка. Изучая 

грамматическую категорию аспектуальности, ученые обращают особое внимание на 

содержание и типы грамматического действия, на ограниченность-неограниченность 

действия, на предельность-не предельность действия, на многократность-однократность 

действия и др.  

 Сами авторы отмечают, что основное внимание они уделяли собственно 

грамматической стороне изучаемых явлений, хотя и собственно семантическую сторону они 

не оставляли без внимания. Поскольку реферируемая работа представляет собой одну из 

главных в теории функциональной грамматики, поскольку небезынтересно ее заключительная 

часть, излагающая перспективы дальнейших исследований; “В заключение еще раз 

подчеркнем, что данная работа имеет поисковый характер. Системное изучение 

семантических категорий грамматики и связанных с ними полей находится в стадии 

становления. Интенсивное развитие конкретных функционально-грамматических 
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исследований постоянно вносит коррективы в общую теорию вопроса. Тем самым особое 

значение приобретает необходимость проверки выдвигаемых положений на материале языков 

разных типов. Сама теория функциональной грамматики должна рассматриваться как 

подвижная, “нежесткая” система, ориентированная на динамику развития более широкой 

системы функционального направления лингвистических исследований” [8, 1987: 320]. 

  В другой коллективной монографии ученых-русистов под редакцией Д.Н. Шмелева 

языковой материал русского языка анализируется в функциональном отношении. На основе 

представления об определенных типах грамматических речевых конструкций авторы 

рассматривают грамматические единицы морфологии, словообразования и синтаксис, 

характеризующихся функционально-синтаксический неоднородностью. И что примечательно, 

они ставят реализующихся в языке стилистические релевантности в прямую зависимость от 

грамматических фактов, связанных с определенной ситуацией общения и с контекстом. 

 Авторы показывают “специфический характер дифференциации языковых средств 

присущи морфологии, словообразованию и синтаксису, в которых наблюдается специализация 

формальных средств в выражении того или иного значения в употреблении в тех или иных 

сферах языка” [4, 1991:4], и ставят при этом акценты именно на функционально-

грамматические компоненты предложения и текста.  

 Ученые- германисты Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс изучают грамматико-лексические 

поля в современном немецком языке. Под грамматико-лексическим полем они понимают 

“разнообразные средства грамматического и лексического уровня, призванные выражать и 

называть общие значения, связанные между собой не случайными отношениями, а 

отношениями позволяющими установить определенные закономерности. [2, 1969:8].  

 Другой германист Н. М. Минина сужает понятие семантического поля. Если 

обоснованно под семантическим (функционально-семантическим) полем понимают 

совокупность разноуровневых средств, относящихся к одной семантической категории, то 

названный ученый конкретизирует семантическое поле в его отнесенности только к одному 

слову, и, следовательно, семантическое поле предстает в виде лексико-грамматической 

парадигмы слова: “Семантическое поле объединяет вокруг исследуемого слова, 

принадлежащего к определенной категории слов, слова как этой же категории, так и слова 

относящиеся к другим категориям семантико-синтаксического поля, в отличии от 

парадигматических полей, т.е. она носит синкретический характер: эти поля включают в себя 

синтаксические и лексико-семантические связи слов, т.е. являются полями двух структур 

языковой системы: грамматической и лексической. Выявление их закономерностей – 

необходимое условие изучения каждой отдельной единицы языка.” [6, 1973; 29]. 

 Несмотря на параллельное синонимическое употребление терминов “семантическое 

поле” и “семантико-синтаксическое поле”, автор все же отдает в своем анализе предпочтение 

семантической, а также, лексической стороне языковой системы. “Таким образом в разного 

рода полях мы понимаем способы исследования как отдельного слова, так и 

взаимозависимости слова” [6, 1973; 29]. 

 В последнее время появились некоторые исследования кыргызских ученых, в которых 

затрагиваются проблемы функционально-грамматического подхода к сопоставляемым 

явлениям генетически неродственных и грамматически разнотипных языков; при этом 

кыргызский язык сопоставляется с языками русским, немецким и английским [9, 10]. Так, 
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кыргызский лингвист Ж.К. Сыдыков изучает лексико-семантическую микросистему со 

значением времени в кыргызском и русском языках.  

М.Х. Ууева изучает функционально-семантические поле пространственной ориентации 

в кыргызском и немецком языках. 

Ф.Д. Кадыркулова изучает функционально-семантическое поле одушевленности в 

кыргызском и немецком языках. 

А.Ж. Сарымсакова изучает функционально-семантический аспект синсемантических 

номинативных единиц кыргызского и немецкого языков. 

Н.Б. Джаркинбаева изучает функциональное-семантическое поле локативности в 

кыргызском и английском языках. 

Все изученные выше работы кыргызских языковедов объединяет одно качество – все 

они выдвигают во главу угла семантическую сторону языка и исходят из определенной 

семантической категории. По их мнению, все морфологические словообразовательные и 

синтаксические языковые средства группируется и функционируют в языке на основе одной 

общей, отдельно взятой семантической категории, конституирующей то или иное 

функционально-семантическое поле.  

Несмотря на акцентирование грамматической или семантической стороны изучаемого 

явления при функциональном исследовании языка, обе выше означенные группы лингвистов 

в рамках единой теории функциональной грамматики останется едины в одно; и в собственно 

грамматическом подходе или же в собственно семантическом подходе все же 

основополагающий признается содержательно-понятийная сторона языковых средств, 

анализируемых с позиции их функциональной предназначенности.  
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БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН КЕСИПТИК ЧЕБЕРЧИЛИГИН 

КАЛЫПТАНДЫРУУДА САНАРИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨСҮ 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

SKILLS OF FUTURE TEACHERS 

 

Аннотация: Заманбап санариптик чөйрө билим берүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү 

жана чакырыктарды берип, келечектеги мугалимдерден жогорку кесипкөйлүктү жана 

адаптацияны талап кылат. Бул макалада санариптик билим берүү чөйрөсүндө болочок 

мугалимдердин кесиптик көндүмдөрүн өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери каралат. Талдоо 

педагогикалык кадрларга заманбап билим берүүнүн негизги талаптарын, анын ичинде 

санариптик сабаттуулукту, окутууну жекелештирүү жөндөмүн жана заманбап билим берүү 

технологияларын натыйжалуу колдонууну баса белгилейт.  

Аннотация: Современная цифровая среда предоставляет новые возможности и вызовы 

для образования, требуя от будущих педагогов высокой степени профессионализма и 

адаптивности. Данная статья рассматривает актуальную проблематику формирования 

профессиональных умений у будущих педагогов в условиях цифровой образовательной среды. 

В ходе анализа освещаются ключевые требования современного образования к 

педагогическим кадрам, включая цифровую грамотность, способность индивидуализировать 

обучение и эффективное использование современных образовательных технологий.  
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environment. The analysis highlights the key requirements of modern education for teaching staff, 

including digital literacy, the ability to individualize learning and the effective use of modern 

educational technologies. 

Негизги сөздөр: санариптик чөйрө, педагогикалык чеберчилик, технология, билим 

берүү технологиясы, мугалим, компьютердик технология, мугалимдин компетенциялары, 

интерактивдүү окутуу ыкмалары, санариптик, электрондук окуу китеби, интерактивдүү доска, 

билим берүүдөгү инновациялар 

Ключевые слова: цифровая среда, ппедагогические умения, технологии, 

образовательные технологии, педагог, компьютерные технологии, компетенции педагога, 

интерактивные методы обучения, цифровой, электронный учебник,  интерактивная доска, 

инновации в образовании. 

 

  

 

В эру стремительных изменений и инновационных технологий образование стало 

ключевым фактором подготовки нового поколения к вызовам современного мира. В этом 

контексте цифровые технологии не только преобразовывают традиционные методы обучения, 

но и открывают уникальные возможности для индивидуализации образовательного процесса. 

Одним из важных аспектов влияния цифровых технологий на образование является создание 

условий для индивидуализации обучения. В данной статье мы рассмотрим ключевую роль 

цифровых технологий в формировании профессиональных умений будущих педагогов, 

сфокусируем внимание на индивидуализации обучения как одном из основных направлений 

цифровой трансформации образования, и выявим важность этого подхода для успешной 

адаптации образовательной системы к современным требованиям и потребностям студентов. 

Цифровые технологии обеспечивают широкий доступ к образовательным ресурсам, разрушая 

географические и социальные барьеры. Учителя и студенты могут использовать онлайн-

платформы, видео лекции, электронные учебники и другие цифровые материалы для 

расширения своих знаний. Цифровые технологии позволяют внедрять интерактивные методы 

обучения, такие как виртуальные лаборатории, образовательные игры и симуляции. Это не 

только делает учебный процесс более увлекательным, но и способствует более глубокому 

пониманию материала [1]. 

Цифровые технологии предоставляют возможность индивидуализировать обучение, учитывая 

индивидуальные потребности и темпы усвоения знаний каждым учеником. Адаптивные 

учебные платформы и программы позволяют создавать персонализированные 

образовательные пути. Обучение с использованием цифровых технологий способствует 

формированию цифровых компетенций у будущих педагогов. Они приобретают навыки 

работы с различными образовательными инструментами, понимание цифровой грамотности и 

способность эффективно использовать технологии в своей педагогической практике. 

Цифровые технологии создают возможности для глобального обучения и сотрудничества [2]. 

С помощью виртуальных классов и онлайн-проектов студенты могут общаться и сотрудничать 

с партнерами из разных стран, расширяя свой кругозор и развивая межкультурные навыки. 

Цифровые технологии в образовании не только изменяют само содержание учебных 

программ, но и формируют новые подходы к обучению и преподаванию. Для будущих 
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педагогов освоение цифровых навыков становится неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки, открывая перед ними широкие возможности для творчества и 

инноваций в сфере образования [3]. 

Цифровая трансформация образования привносит не только технологические инновации, но 

и переопределяет роли и обязанности педагогов. Современные учителя сталкиваются с 

вызовами и возможностями, которые предоставляют цифровые технологии. В данной статье 

мы рассмотрим новые роли и обязанности педагогов в цифровой образовательной среде, 

подчеркивая важность их адаптации к изменяющимся требованиям обучения [5]. 

Вместо традиционной роли преподавателя, цифровое образование требует от педагогов стать 

фасилитаторами обучения. Они должны создавать условия для самостоятельного и 

исследовательского обучения, содействуя активной вовлеченности студентов в учебный 

процесс. 

С увеличением важности цифровых технологий педагоги становятся кураторами цифровых 

компетенций. Они обучают студентов навыкам работы с цифровыми инструментами, 

развивают информационную грамотность и способность критического мышления в цифровом 

контексте. Педагоги теперь выступают в роли дизайнеров образовательного процесса, 

создавая инновационные учебные материалы, разрабатывая цифровые курсы и адаптируя 

программы под потребности разнообразных обучающихся. 

С расширением использования цифровых средств обучения, учителя становятся 

технологическими медиаторами. Они помогают студентам овладевать технологическими 

навыками, решать возникающие трудности и успешно интегрироваться в образовательное 

пространство. Новая роль педагогов заключается в поддержке индивидуализированного 

обучения. Они используют цифровые технологии для создания персонализированных 

учебных планов, оценки индивидуальных потребностей и обеспечения гибкости в 

образовательном процессе. Цифровое образование подчеркивает важность сотрудничества и 

коммуникации [5]. Педагоги становятся специалистами по культуре сотрудничества, поощряя 

командную работу, взаимодействие студентов и создание образовательных сообществ. 

В эпоху цифрового образования педагоги переосмысливают свои роли, становясь не 

только поставщиками знаний, но и организаторами, технологическими медиаторами и 

поддержкой индивидуализированного обучения. Их задача — формировать гибких и 

компетентных выпускников, способных успешно адаптироваться в быстро меняющемся 

обществе. В условиях быстрого развития цифровых технологий и их влияния на образование, 

будущим педагогам необходимо обладать разносторонними профессиональными умениями, 

чтобы успешно справляться с вызовами современной образовательной среды. Рассмотрим 

ключевые профессиональные навыки, которые становятся неотъемлемыми для будущих 

педагогов. Педагоги должны обладать высоким уровнем цифровой грамотности, включая 

умение эффективно использовать различные цифровые инструменты и технологии в учебном 

процессе. Это включает в себя умение работать с электронными учебниками, онлайн-

платформами, интерактивными досками и другими современными образовательными 

ресурсами. Будущие педагоги должны быть готовы к постоянной адаптации к новым 

цифровым технологиям. Это включает в себя ознакомление с последними образовательными 

приложениями, программным обеспечением и техническими инновациями, а также гибкость 

в их интеграции в учебный процесс. Умение разрабатывать и реализовывать образовательные 
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программы, адаптированные к цифровой среде, становится важным профессиональным 

навыком. Педагоги должны уметь создавать цифровые учебные материалы, адаптировать 

контент для онлайн-форматов и эффективно использовать современные образовательные 

методики. Понимание и применение методов индивидуализации обучения в цифровой 

образовательной среде становятся ключевыми навыками. Педагоги должны уметь 

адаптировать учебные материалы и методы под индивидуальные потребности студентов, 

используя цифровые инструменты для создания персонализированных образовательных 

путей. Цифровая среда требует от педагогов развитого критического мышления и умения 

эффективно решать проблемы. Они должны уметь анализировать информацию из различных 

источников, оценивать качество образовательных ресурсов и помогать студентам развивать 

эти навыки. С увеличением онлайн-образования важными становятся коммуникационные 

навыки в виртуальной среде. Педагоги должны уметь эффективно взаимодействовать со 

студентами, коллегами и родителями через цифровые платформы, создавая поддерживающую 

образовательную среду. Будущим педагогам необходимо быть готовыми к постоянному 

самообучению в области цифровых технологий и образовательных инноваций. Это включает 

в себя участие в вебинарах, профессиональном развитии и активном следовании за 

изменениями в сфере образования. 

Все перечисленные умения становятся важным каркасом для успешной адаптации будущих 

педагогов к требованиям цифровой образовательной среды, обеспечивая эффективность и 

качество образования в эпоху технологических изменений. 

В эпоху цифровых технологий роль педагогов претерпевает значительные изменения, 

и их профессиональные умения становятся определяющими для успешной адаптации в 

образовательной среде будущего. Основываясь на рассмотренных ключевых 

профессиональных навыках, можно утверждать, что современные педагоги не только 

выступают в роли знаниеведов, но и становятся архитекторами образовательного 

пространства, где цифровые технологии играют ключевую роль. 

Цифровая грамотность, способность адаптироваться к новым технологиям, умение 

индивидуализировать обучение и разрабатывать современные образовательные программы 

становятся неотъемлемыми атрибутами профессионализма. Эффективное использование 

цифровых инструментов требует от педагогов не только технических навыков, но и глубокого 

понимания образовательных методик и потребностей студентов. 

Кроме того, современные педагоги становятся фасилитаторами обучения, внедряющими 

инновационные методы, поддерживающими самостоятельное обучение и развивающими 

критическое мышление. Важными становятся их коммуникационные навыки в виртуальной 

среде, что способствует эффективному взаимодействию со студентами и созданию 

сотрудничества в онлайн-форматах [5]. 

Самообучение и стремление к постоянному профессиональному развитию становятся важным 

условием успешной карьеры в сфере образования. Вмешательство цифровых технологий в 

образование – это вызов, который требует от педагогов не только готовности следовать за 

технологическими тенденциями, но и активно формировать образовательную среду, 

ориентированную на потребности и возможности современных учащихся. 

В заключение, эволюция роли педагога в цифровой образовательной среде предоставляет 

возможность не только обогащать образовательный процесс, но и создавать условия для 
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разностороннего и глубокого развития будущих поколений. Важно помнить, что ключевые 

профессиональные умения становятся мостом между традиционным образованием и 

цифровой эрой, обеспечивая устойчивость и эффективность образовательной системы в 

условиях постоянных изменений. Статья также выделяет стратегии и методы обучения, 

направленные на развитие цифровых компетенций будущих педагогов. Результаты 

исследования могут служить основой для разработки образовательных программ, 

способствующих успешной адаптации педагогов к динамичному образовательному 

ландшафту цифрового века.  
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Аннотация: Макалада окуу процессинде мультимедианы колдонуунун 

артыкчылыктары каралат, ошондой эле бул технологиялар негизги окутуу көндүмдөрүн 

өнүктүрүүгө салым кошкон конкреттүү жолдорду талдайт. Мультимедияны билим берүү 

практикасына ийгиликтүү интеграциялоонун практикалык мисалдары, ошондой эле окуу 

процессинде заманбап технологияларды колдонуунун техникалык жана усулдук аспектилери 

талкууланат. Макаланын автору бул ыкманы өнүктүрүүнүн келечегин жана анын заманбап 

билим берүү чөйрөсүнүн чакырыктарына даяр заманбап мугалимди калыптандыруудагы 

ролун карап чыгууну сунуштайт. 

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования мультимедии в 

образовательном процессе, а также анализируются конкретные способы, которыми эти 

технологии способствуют развитию ключевых педагогических навыков. Обсуждаются 

практические примеры успешной интеграции мультимедийных средств в учебные практики, а 

также технические и методологические аспекты использования современных технологий в 

образовательном процессе. Автор статьи предлагает взгляд на перспективы развития этого 

подхода и его роль в формировании современного педагога, готового к вызовам современной 

образовательной среды. 
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:

The article examines the benefits of using multimedia in the educational process, and also analyzes 

specific ways in which these technologies contribute to the development of key teaching skills. 

Practical examples of the successful integration of multimedia into educational practices are 

discussed, as well as technical and methodological aspects of the use of modern technologies in the 

educational process. The author of the article offers a look at the prospects for the development of 

this approach and its role in the formation of a modern teacher ready for the challenges of the modern 

educational environment. 

Негизги сөздөр: Педагогикалык чеберчилик, мультимедиялык каражаттар, билим 

берүү технологиялары, мультимедияны билим берүүгө интеграциялоо, мультимедиялык окуу 

ресурстары, мугалимдин кесиптик деңгээлин жогорулатуу, окутуунун интерактивдүү 

ыкмалары, технологиялык даярдоо, билим берүү технологияларынын эффективдүүлүгү, 

билим берүүдөгү инновациялар 
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В современном мире, охваченном стремительными технологическими изменениями, 

образование стало динамичным и многогранным процессом, требующим от педагогов 

постоянного развития и адаптации. Формирование педагогических умений, необходимых для 

успешного обучения, становится ключевым аспектом профессиональной деятельности 

учителей. В этом контексте средства мультимедиа предоставляют уникальные возможности 
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для трансформации образовательного процесса, обогащая его и делая более доступным и 

увлекательным для студентов. 

Цель данной статьи – рассмотреть, каким образом средства мультимедиа могут эффективно 

использоваться в формировании ключевых педагогических умений.  

В эпоху стремительных изменений и передовых технологий, образование стало 

областью, где традиционные методы преподавания сменяются инновационными подходами. 

Современные педагоги, нацеленные на эффективное обучение и подготовку учащихся к 

динамичному миру, все чаще обращаются к использованию средств мультимедиа. 

Мультимедийные технологии в формировании педагогических умений используются, как 

инструменты, которые не только обогащают образовательный процесс, но и становятся 

ключом к успешному приспособлению педагогов к вызовам современной образовательной 

среды. 

В современной образовательной среде, насыщенной технологическими инновациями, 

использование средств мультимедиа становится важным аспектом формирования 

педагогических умений. Стремительное развитие мультимедийных технологий открывает 

перед преподавателями уникальные возможности для создания динамичных и интерактивных 

учебных сред, способствующих эффективному обучению.  Использование мультимедийных 

средств может содействовать развитию ключевых педагогических навыков, повышая качество 

образовательного процесса и подготавливая педагогов к вызовам современной 

образовательной парадигмы [1]. 

Со вступлением в эру цифровизации образования педагогам приходится 

адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям современного обучения. Одним из 

эффективных инструментов, способствующих этой адаптации, являются средства 

мультимедиа. Эти технологические решения не только преобразуют привычные методы 

преподавания, но и становятся ключевым компонентом в формировании современных 

педагогических умений. Интеграция мультимедийных средств в образовательный процесс 

способствует эффективному развитию профессиональных навыков преподавателей, открывая 

новые перспективы в области обучения и воспитания [2]. 

В современном образовании взаимодействие педагога с технологиями становится 

неотъемлемой частью обучения. В этом контексте средства мультимедиа выступают важным 

инструментом, изменяя не только форматы представления информации, но и поднимая 

педагогику на новый уровень. Они превращаются из вспомогательных средств в ключевые 

элементы, способствующие формированию и развитию педагогических умений. От 

применения интерактивных технологий до анализа практических кейсов, можно увидеть, как 

мультимедийные ресурсы не только обогащают учебный процесс, но и активно влияют на 

профессиональное развитие современного преподавателя [4]. 

Современная педагогика сталкивается с неотвратимой необходимостью адаптироваться 

к быстро меняющимся образовательным трендам. В этом контексте, средства мультимедиа 

выходят на передний план как эффективное средство обогащения педагогического процесса. 

Но как эти технологии могут быть не просто инструментом обучения, а инструментом 

формирования ключевых педагогических умений? Здесь можно сказать,что интеграция 

мультимедиа в образование не только обеспечивает новый уровень доступности к знаниям, но 

и способствует развитию современных педагогических компетенций. В эпоху цифровых 
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технологий, где информация течет неоспоримо быстро, образовательная среда сталкивается с 

вызовами и возможностями, прежде невиданными. В этом контексте вопрос формирования 

педагогических умений становится актуальным и требует особого внимания. Средства 

мультимедиа вносят существенный вклад в преобразование традиционного обучения, 

открывая новые перспективы для педагогов и учащихся [3]. Использование мультимедийных 

средств активно способствует формированию не только технических навыков, но и ключевых 

педагогических компетенций. Погружаясь в мир цифрового обучения, мы понимаем, как этот 

эволюционный подход открывает новые горизонты для развития современного педагога [5]. 

В эпоху цифровой революции образование стало своего рода ареной инноваций, где 

переплетаются традиционные методы обучения и передовые технологии. В этом постоянно 

меняющемся пространстве педагогам необходимо не только следить за тенденциями, но и 

активно интегрировать средства, способные эффективно обогатить образовательный процесс. 

Среди таких инструментов особое место занимают мультимедийные технологии, которые не 

только предоставляют новые форматы информации, но и воздействуют на формирование 

ключевых педагогических умений. 

Поэтому в  мире современного образования, где виртуальное переплетается с реальным, 

средства мультимедиа выступают в роли катализатора для развития профессиональных 

компетенций педагогов.  
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КОММУНИКАТИВДИК ТОЛЛЕРАНТТУЛУК ЖѲНYНДѲ 

К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ON THE ISSUE OF COMMUNICATIVE TOLERANCE 

 

Аннотация: Макалада коммуникативдик толеранттуулуктун негизги мүнөздөмөсү 

каралат. Ошондой эле, оң максаттарга жетүү үчүн чыр-чатаксыз, кайрымдуу жана мамилечил 

жүрүм-туруму жана субъекттердин ар кандай сапаттарын жана иш-аракеттерин кабыл алуу 

менен мүнөздөлгөн, инсандын башкалар менен өз ара аракеттенүүсүндө көрүнгөн инсандын 

психосоциалдык мүнөздөмөсү катары коммуникативдик толеранттуулуктун маанилүү 

мүнөздөмөсү талданды. 

Аннотация: В статье рассматривается сущностная характеристика коммуникативной 

толерантности. Также проанализирована сущностная характеристика коммуникативной 

толерантности как психосоциальная характеристика личности, проявляющаяся при 

взаимодействии личности с со всеми окружающими, характеризующаяся бесконфликтным, 

доброжелательным и общительным поведением и принятием различных качеств и поступков 

субъектов для достижения положительных целей. 
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Негизги сөздөр: толеранттуулук, баарлашуу, коммуникативдик толеранттуулук, чыр-

чатаксыз, жакшы ниет, мамилечил жүрүм-турум, ар кандай сапаттар, жетишкендик. 

Ключевые слова: толерантность, общение, коммуникативная толерантность, 

бесконфликтность, доброжелательность, общительное поведение, различные качества, 

достижение. 

 

 

Реформирования в области экономики, политики, образования, затрагивающие не 

только Кыргызстана, но и весь цивилизованный мир, идут параллельно с коммуникативной 

толерантностью. Реализация постиндустриального, информационно-коммуникативного 

общества на современном этапе связано с проблемой формирования личности, готового к 

принятию всего многообразия мира, достижению согласии и понимании в рамках 

коммуникационной деятельности. Таким образом, одной из важнейших задач педагогической 

науки становится поиск конкретных форм, методов и средств формирования и воспитания 

коммуникативной толерантности студентов. Понятие коммуникативной толерантности 

формировалось давно, и поэтому, представляет широкое пространство для обсуждений. 

Прежде всего, разберем понятия по отдельности коммуникативности и толерантности. 

Известный психолог А.Г. Асмолов полагает, что это качество выражает три 

пересекающихся значения: устойчивость, терпимость и допустимое отклонение. 

Толерантность - это терпение, но, прежде всего, терпеливость, являющаяся гранью 

толерантности, а не терпимость, которая, по нашему мнению, носит некий негативный 

оттенок, выражает пассивность человека, принятие им всех обстоятельств жизни такими, 

какие они есть, в то время как «толерантность» это активная позиция человека, готового 

осознать и принять «другого», взглянуть на мир его глазами [1]. 

Другой исследователь Н.А. Асташова определяет толерантность как психосоциальную 

характеристику личности, как «уважительное отношение к чужому мнению, лояльность в 
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оценке поступков и поведения других людей, готовность к пониманию и сотрудничеству в 

решении вопросов межличностного, группового и межнационального взаимодействия» [2, с. 

76]. 

Исследователи как Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова, полагают, что 

толерантная личность — это человек, хорошо знающий себя и признающий других. 

Проявление сочувствия, сострадания, способность искренне сопереживать эмоциональному 

состоянию другого, умение поставить себя на его место - важнейшая черта толерантного 

человека. Толерантность - важный компонент жизненной позиции зрелой личности, имеющей 

свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, но одновременно с 

уважением относящейся к позициям и ценностям других людей [12]. 

Также, Е.Ю. Клепцова трактует толерантность как свойство личности, которое 

актуализируется в ситуациях расхождения во взглядах, оценках, верованиях, поведении людей 

и проявляется в снижении чувствительности к объекту за счёт задействования механизмов 

терпения [6]. 

Исследуя понятия толерантности, можно определить толерантности как сложное 

структурное явление, которые включает в свой состав личностную, эмоциональную, 

когнитивную, поведенческую структуру, психофизиологические предпосылки, обладающий 

динамичными особенностями и конкретными различиями у субъектов педагогической задачи. 

Таким образом, ученые полагают толерантности как ценность социокультурной структуры, 

как отличительную черту характера, как своеобразный стержень социо-психологического 

существа, определяющий мироощущение человека к себе, к окружающему миру. 

Безусловно, понятие толерантность тесно связано с понятием коммуникативность. 

Сформированная у человека толерантность позволяет ему легко вступать в коммуникативные 

связи с другими людьми, этически грамотная позиция в общении делает человека 

толерантным. 

Итак, коммуникативность - процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных 

субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит взаимообмен деятельностью, 

информацией, опытом, способностями, знаниями, умениями и навыками, а также 

результатами деятельности; одно из необходимых и всеобщих условий формирования и 

развития общества и личности. Коммуникативность является условием формирования 

человека как социального существа, способного к совместной жизни с себе подобными. В 

общении индивид получает не только рациональную информацию, формирует способы 

мыслительной деятельности, но и посредством подражания и заимствования, сопереживания 

и идентификации усваивает человеческие эмоции, чувства, формы поведения. 

Коммуникативная сторона общения связана с выявлением специфики информационного 

процесса между людьми как активными субъектами -с учетом отношений между партнерами, 

их установок, целей и намерений. Все это приводит не просто к движению информации, но к 

уточнению и обогащению знаний, сведений и мнений, которыми обмениваются люди [10]. 

Следует отметить, что в «Оксфордском толковом словаре по психологии» под 

редакцией А. Ребера, коммуникация в широком смысле - перемещение чего-то с одного места 

на другое [9]. А в Большом психологическом словаре под редакцией Б. Мещерякова, 

коммуникация (от англ. сommunicate) - сообщать, передавать [4]. 
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По выражению известного психолога В.Н. Мясищева участник предстает тоже как 

субъект, и отсюда следует, что, направляя ему информацию, на него необходимо 

ориентироваться, т.е. анализировать его мотивы, цели, установки (кроме, разумеется, анализа 

своих собственных целей, мотивов, установок), «обращаться» к нему. Коммуникация — это 

не просто передача информации [8]. По А.Н. Леонтьеву, это «система целенаправленных и 

мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей в совместной 

деятельности, процессов, актуализирующих социальные отношения и индивидуально 

психологические взаимоотношения и использующих для этого специфические средства, 

прежде всего языковые» [7]. 

Таким образом, понятие «коммуникация» трактуется как социально обусловленный 

процесс обмена и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения 

по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств [10]. В ходе общения с 

окружающими людьми, каждый человек проявляет толерантность, которую исследователи 

называют коммуникативной толерантностью. Коммуникативная толерантность является 

частной разновидностью толерантности. 

Проблема коммуникативной толерантности исследуется в работах  

В.В. Бойко, М.Т. Громковой, А.В. Мудрика, Г.П. Щедровицкого, Л.П. Яцевич [3, 14] и других. 

Исследователи определяют толерантность в сущностном аспекте и отмечают, что она является 

базисом или основой коммуникации. В аспекте развития толерантность представляет собой 

начало процесса становления общения, которое является конечным пунктом толерантности. 

В.В. Бойко считает, что коммуникативная толерантность представляет собой «характеристику 

отношений личности к людям, показывающую степень переносимости ею неприятных и 

неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по 

взаимодействию» [3 с. 396]. Ряд исследователей определяет коммуникативную толерантность 

как психосоциальную характеристику личности с доминантной направленностью сознания на 

терпимое, бесконфликтное коммуникативное поведение, на особый, доброжелательный тип 

взаимодействия индивида с другими людьми. Также, отмечают коммуникативную 

толерантность как устойчивое личностное состояние, определяющее особый тип 

взаимодействия индивида с другими людьми и характеризующийся наличием в сознании 

субъекта успешного, личностно-значимого образца терпимого коммуникативного поведения 

и доминантной направленностью сознания на его выполнение [11]. 

C.Н. Толстикова рассматривает коммуникативную толерантность будущего 

социального педагога как динамический феномен, обеспечивающий самореализацию 

индивидуальности социального педагога в профессиональной деятельности, также 

отмечается, что успешная профессиональная деятельность социального педагога 

опосредуется различными стилями коммуникативной толерантности: синергетическим, 

результативно-адаптивным, избирательным [13]. 

Таким образом, результаты анализа понятийно терминологического аппарата, 

описывающего коммуникативную толерантность человека, позволяют сделать вывод об 

отсутствии четкой семантической делимости терминологию данного понятия, а также то, что 

большинство исследователей для его описания используют близкие по значению термины как 

синонимичные.  
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По мнению исследователя В.В. Бойко, у каждого человека можно выделить несколько 

уровней коммуникативной толерантности: 

1. ситуативная коммуникативной толерантности – фиксируется в отношениях данной 

личности к конкретному другому человеку, например, к брачному партнеру, коллеге, 

пациенту, случайному попутчику; 

2. типологическая коммуникативной толерантности – выявляется в отношениях человека к 

собирательным типам личностей или группам людей, например, к представителям конкретной 

нации, социального слоя, профессии; 

3. профессиональная толерантности – проявляется в отношениях к собирательным типам 

людей, с которыми приходится иметь дело по роду деятельности; 

4. общая коммуникативной толерантности – в ней просматриваются тенденции отношения к 

людям в целом, тенденции, обусловленные жизненным опытом, установками, свойствами 

характера, нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека [3]. 

  Анализ приведенных понятий коммуникативной толерантности показал, что они 

полностью либо в значительной степени являются не анализированными и, следовательно, 

недоступными для их непосредственного эмпирического изучения. Трудность определения 

коммуникативной толерантности через его эмпирические индикаторы, вероятно, связана со 

сложностью и многокомпонентностью данного понятия. 

Таким образом, в рамках нашего исследования к вопросу коммуникативной 

толерантности мы находим следующую характеристику данного понятия: коммуникативная 

толерантность - это психосоциальная характеристика личности, проявляющаяся при 

взаимодействии личности с со всеми окружающими, характеризующаяся бесконфликтным, 

доброжелательным и общительным поведением и принятием различных качеств и поступков 

субъектов для достижения положительных целей. 
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КЫТАЙДАГЫ ЗАМАНБАП МУЗЫКАЛЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРYY 

КУРАМЫН ТАЛДОО 

АНАЛИЗ СТРУКТУР СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ 

ANALYZING THE STRUCTURE OF MODERN MUSIC PEDAGOGICAL EDUCATION 

IN CHINA 

 

 

Аннотация: Бул макалада Кытайдын музыкалык-педагогикалык билим берүү 

тутумунун курамы талданган. Ошондой эле, өлкөнүн жогорку окуу жайларынын системасы 

каралат, анда музыка мугалимдери окуу процессинде студенттердин жеке 

жөндөмдүүлүктөрүн, кызыкчылыктарын жана жашоо шарттарын эске алган ар кандай 

формаларды жана ыкмаларды колдонууга аракет кылышат. Кытайдын музыкалык-

педагогикалык билим берүүнүн окуу формалары аныкталды. 

Аннотация: В этой статье проанализирована структура системы музыкально-

педагогического образования Китая. Также, рассматривается система вуза страны, при которой 

в процессе обучении преподаватели музыки, стараются использовать различные формы и 

подходы, учитывающие индивидуальные способности, склонности интересы и условия жизни 

студентов. Выявлены формы обучения музыкально-педагогического образования Китая. 
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This article analyzes the structure of the system of music-pedagogical education in China. Also, the 

system of higher education of the country is considered, at which in the process of training music 

teachers try to use different forms and approaches, taking into account individual abilities, 

inclinations interests and living conditions of students. The forms of teaching music-pedagogical 

education in China are revealed. 

Негизги сөздөр: курам, система, музыкалык-педагогикалык билим берүү, Кытай, 

музыка мугалими, формалар, ыкмалар, жеке жөндөмдөр. 

Ключевые слова: структура, система, музыкально-педагогическое образование, 

Китай, преподаватель музыки, формы, подходы, индивидуальные способности. 

Keywords: structure, system, music-pedagogical education, China, music teacher, forms, 

approaches, individual abilities.   
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The main purpose of this article, to analyze the structure of China's music-pedagogical 

education (MPE) system in more detail. At present in the system of higher education of the country 

in the training of the specialty "music teacher" in universities in China, try to use different forms and 

approaches, taking into account individual abilities, aptitudes, interests and living conditions of 

students. In this regard, today there are 7 forms of training.  

In this regard, there are 7 forms of training in operation today. The form of self-study has been 

introduced since 1981. It is not connected with a strict program and is a way to improve professional 

qualification. The trainee is not limited by age, gender, education at the time of enrollment, does not 

have to pass an entrance exam, can independently choose a specialization. After completing the 

training, a general state examination will be taken, which includes questions on all disciplines, 

followed by examinations for each subject. On the basis of the statement with all grades, a diploma 

of specialist or bachelor is issued (in China it is different qualification, the second is higher than the 

first). Correspondence education in China was initially similar in structure to full-time education. But 

students, doing homework, communicate with the teacher through written work. Gradually this form 

of learning has changed and today it is not just an exchange of written work, but active interaction 

via the Internet and face-to-face meetings in sessions. There are three sessions per year, each lasting 

10-15 days. After passing all exams, a specialist or bachelor's degree is also awarded. Full-time adult 

education is similar to full-time education in terms of organization. It is designed for those who could 

not pass the entrance exams to higher education institutions. Students can study in several programs: 

there are 2-Z-year specialist training programs and 4-5-year bachelor programs. There are evening 

departments at universities and institutes. The curriculum, the number of hours, the form of 

examinations at evening departments is the same as at full-time departments, only the number of 

semesters is greater. There is a 3- to 4-year training program for a specialist and a 4- to 5-year training 

program for a bachelor. Two variants of training in all the above-mentioned educational institutions 

give the right to teach in primary and secondary grades of general education, respectively. For already 

employed young teachers of schools, colleges and universities there are courses held during winter 

and summer vacations. In essence, they are a form of professional development. At the end of the 

training program, the trainees take a general examination. Those who pass the examination receive 

diplomas in adult education. In view of the acute shortage of teaching staff, a system of distance 

education based on radio and modern electronic means of communication has been in operation in 

China since the late 1970s. The Radio and Television University of China was founded in 1978. 

Classes are broadcast on radio, television or the Internet. Educational programs are part of the PRC's 

public education project. Over 30 years, courses have been developed for professionals at various 

levels. The most important purpose of this type of training is to provide educational opportunities for 

students who have failed high school examinations, who have interrupted their studies for some 

reason, or who are seeking to improve their knowledge and education. At the end of the training, a 

state general examination is passed, which entitles the student to obtain a specialist or bachelor's 

degree. The latter form of education is especially relevant for peasant areas, people with disabilities, 

the military, etc. A variety of distance learning, which has become particularly widespread in the last 

decade, is Internet learning. Its advantage is the possibility of establishing two-way contacts. The 

instructor can give individual consultations and explanations of his lecture courses to one or several 

learners. Learners themselves can also exchange information among themselves. The effectiveness 

of this form depends on the amount of free time the student has, as well as on the activity of both the 
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student and the teacher. Nowadays, the number of people receiving education in this way is 

increasing. This form has spread to the field of professional development. In order to start learning, 

it is necessary to choose a direction and to establish the order and method of conducting classes. 

Music teaching universities in China now have strong material and technical support. Compliance 

with the accepted standards is strictly controlled. The Ministry of Education of the People's Republic 

of China has developed a unified system of qualification and educational standards for the specialty 

of school music teacher. According to them, every four years the country's universities are inspected 

for compliance. The purpose of the inspection is to assess the state of the university on a scale of 

"excellent, good, suitable, unsuitable". If the university does not meet the requirements, it is given a 

period of time (usually about six months) to correct the deficiencies. Then a second inspection is 

carried out. If the university still does not meet the educational standards, it is subject to penalties, 

which include: reduction in funding, reduction in the number of students enrolled, reduction in the 

number of specialties in which students are enrolled, etc. 

Currently, the MPE of higher education institutions in China is a 4-stage system. The first 

stage includes 2-3 years. It gives the right to be called a specialist. At the end of training a diploma is 

issued. At the moment about 50 universities in the country provide an opportunity to get a diploma 

of a specialist-musician. Of these, 39 provide MPE. Second level education lasts for 4-5 years and 

entitles the graduate to receive a bachelor's diploma upon graduation. Currently, 158 higher education 

institutions across the country provide the opportunity to obtain a bachelor's degree in music, among 

which 96 provide a bachelor's degree in music teaching. A bachelor's degree in music pedagogy 

usually lasts 4 years. The third level of education includes a master's degree. The master's degree 

program is designed for three years. After successful completion of the program, a master's diploma 

is issued. Currently, 48 universities have a master's degree in music specializations. Of these, 37 give 

the opportunity to obtain a scientific master's degree in the specialty of pedagogue-musician. The 

fourth and highest level of education is doctoral studies. Doctoral studies include three or, in some 

cases, more than three years of study. Upon completion, a doctoral diploma is awarded and a doctoral 

degree is conferred. There are only 8 universities in China that have doctoral programs in music 

specialties, including 5 in music pedagogy. 

As can be seen, the current structure of China's MPE basically corresponds to that of all 

developed countries of the world. Three stages are common: bachelor's, master's, postgraduate 

(doctoral) studies. The peculiarity of the education system is connected with the first - 2 - 3 year stage. 

Its existence is conditioned by special circumstances - the continuing shortage of certified school 

music teachers, the need for accelerated training. Curricula for music teacher training in China are 

developed by ministries. They are unified for all educational institutions of this profile. After the 

proclamation of the People's Republic of China three times in the history of modern China issued 

drafts of a unified curriculum and program. They were published in 1952, 1980 and 2004 respectively. 

The features of the current curriculum and syllabus, published in 2004, are as follows: a number of 

related disciplines, which were previously taught as independent disciplines, have been merged; the 

teaching system has become flexible and mobile, oriented to the individual characteristics of students. 

Significant changes in the system of knowledge testing and curriculum development became a 

condition for the implementation of the new approach. The system of free attestations was introduced: 

elective subjects included in the individual curriculum can be mastered with other courses and groups 

and taken during any semester. Higher education institutions were given the right to use both the 
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curriculum established by the Ministry of Education and, in accordance with local peculiarities and 

preferences, to include specially designed elective courses in the curriculum. Compulsory and 

elective disciplines are presented and clearly divided. The block of elective disciplines is significantly 

expanded. The whole study program is designed for approximately 2600 - 2800 study hours. A student 

must obtain about 150 study points during the certification. The block of disciplines on practice in 

comparison with the previous plans has not undergone any changes. It includes: military training, 

participation in various kinds of physical work, sociological surveys, acquisition of knowledge and 

employment skills; school practice, performing practice, research practice. Admission of students to 

higher education institutions in China is carried out according to a unified plan developed by the 

Ministry of Education of the People's Republic of China. The main rules of admission of applicants 

for the specialty "music teacher" are: registration, document verification, examinations. Registration 

begins in March of each year. The following are eligible for registration: graduates of high school and 

art schools; military personnel; graduates of vocational schools without art education who have 

worked for two years after graduation. The applicants have the right to take examinations to an 

unlimited number of higher education institutions at the same time. There is a check of documents on 

the presence of: secondary school education of the highest level (10 - 12 grades) or graduation from 

secondary art school; membership in a trade union, recommendation of the local branch of the trade 

union. The examinations include testing of specialized knowledge and skills, as well as disciplines of 

the general education cycle. As there are no state music schools in China, and there are only 9 music 

colleges and they are located at conservatories, special pre-university training (vocal, mastery of an 

instrument, history and theory of music) is carried out privately. In order to enter a university it is 

also necessary to pass examinations in general education subjects. Testing of knowledge in general 

education disciplines is conducted before the start of university examinations by independent centers 

on July 7-9 as a single written state examination. The results are publicized via the Internet. 

Compulsory for all entrants are: philology (native language, literature), foreign language, 

mathematics and one of the blocks of choice: political science, history, geography; physics, chemistry, 

biology. The final maximum number of points for this exam reaches 750. At the moment, the standard 

passing score in MPE universities in China varies between 350 and 450 points. The procedure of 

admission to universities is an internal matter of each university. Usually universities of the country 

carry out standard procedures: medical examination; check of passing score in specialty, in general 

education subjects. The lowest passing score on entrance exams, but the specialty is set by the 

university itself depending on the region and other specific conditions; on general subjects - by the 

local branch of the Ministry of Education. In addition to the number of students established by 

regional or provincial admission committees, priority in admission is given to those who score higher 

in a specialty. However, applicants who have passed the specialty examinations in the best possible 

way, but have not obtained the required passing score in English (the passing score is set by the 

university, usually ranging from 50 to 80), are not admitted. Although there are some universities that 

do not require knowledge of a foreign language. Higher education in China is paid for. Currently, the 

tuition fee for a specialty "music teacher" varies from 5 to 12 thousand yuan (750 to 1800 dollars) for 

a year of study. In order to train as many music teachers as possible, to attract as many young people 

as possible into the field of education, since 2007, the Ministry of Education has introduced free 

tuition at six universities in the country. For students with difficult financial situation there is an 

opportunity to take a student bank loan for their studies. This practice has been introduced in China 
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since 1986, and by 2002 it had become common and widespread. The maximum amount of a student 

loan per person per year is six thousand yuan. But before the start of training, the future music teacher 

must sign a contract in the local branch of the Ministry of Education that upon graduation he will 

work in primary or secondary schools for 10 years. Students living in urban areas are also required to 

work in rural schools for more than two years after graduation. Such a policy of the Ministry of 

Education not only allows poor students to get higher MPE but also addresses the problem of local 

shortage of human resources. The examination for the specialty of "school music teacher" is mainly 

based on the examination requirements for admission to conservatories. The main focus is on testing 

the applicant's performance skills (vocal, playing musical instruments). Questions on music theory 

and solfeggio are an integral part of the exam. The total exam score is derived from all of these. At 

the same time, the requirements for general education and theoretical subjects are low. There are 

many applicants who choose the specialty "music teacher at school" for this very reason. And 

meanwhile, for a music teacher, along with performance qualities, a high level of general culture, 

knowledge of the history and theory of music, the ability to dance, good essay writing, oratorical data, 

etc. is necessary. Each university itself determines the examination program.  

So, we have tried to analyze in more detail the structure of China's music-pedagogical 

education system at the present stage.  
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КЫТАЙДЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА МУЗЫКАЛЫК-

ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРYYНY УЮШТУРУУНУН ѲЗГѲЧѲЛYКТѲРY 

ЖѲНYНДѲГY ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ИЗИЛДѲѲ   

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ КИТАЯ 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF 

MUSIC PEDAGOGICAL EDUCATION IN UNIVERSITIES IN CHINA 

 

 

Аннотация: Бул макалада Кытайдын жогорку окуу жайларында музыкалык-

педагогикалык билим берүүнү уюштуруунун өзгөчөлүктөрүн изилдөө талдоосу талкууланат. 

Көп кылымдык тарыхы бар, маданий салттарын аяр сактаган жана өз элинин элдик музыкасын 

биздин доорго чейин сактап келген эбегейсиз көп улуттуу өлкө катары Кытай талданды. 

Ошондой эле, Кытай — бул коомдук турмуштун ар кандай чөйрөлөрүндө, анын ичинде билим 

берүү чөйрөсүндө өнүгүүнүн жогорку дүйнөлүк деңгээлине жеткен заманбап техногендик 

цивилизация. Билим берүү жана тарбиялоо тутумунун иштешине гана эмес, ошондой эле, 

жалпысынан, Кытайдагы жашоо образына эки чоң салт таасир этет: даосизм жана 

конфуцийчилик, алардын негизги жоболору билим берүү тутумунун методологиялык 

платформасы катары иш алып барат.  

Аннотация: В этой статье рассматривается анализ исследования особенности 

организации музыкально-педагогического образования в ВУЗах Китая. Проанализирован 

Китай как огромная многонациональная страна с многовековой историей, бережно 

сохранившая культурные традиции и в сохранении народной музыки своего народа до наших 

времён. Также, Китай — это современная техногенная цивилизация, достигшая высочайшего 

мирового уровня развития в различных областях общественной жизни, в том числе, и в сфере 

образования. Также, рассматривается определяющее влияние не только на функционирование 

системы образования и воспитания, но и, в целом, на уклад жизни в Китае оказывают две 

великие традиции: даосизм и конфуцианство, основные положения которых выступают в 

качестве методологической платформы системы образования.   
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This article deals with the analysis of the study of the peculiarities of the organization of music-

pedagogical education in higher education institutions of China. China is analyzed as a huge 

multinational country with a centuries-old history, carefully preserved cultural traditions and in the 

preservation of folk music of its people to our time. Also, China is a modern technogenic civilization 

that has reached the highest world level of development in various areas of social life, including 

education. Also, it is considered the determining influence not only on the functioning of the system 

of education and upbringing, but also, in general, on the way of life in China have two great traditions: 

Taoism and Confucianism, the main provisions of which act as a methodological platform of the 

education system.   

Негизги сөздөр: уюштуруу өзгөчөлүктөрү, музыкалык-педагогикалык билим берүү, 

көп улуттуу өлкө, маданий салттар, техногендик цивилизация, тарбия, даосизм, 

конфуцийчилик. 

Ключевые слова: особенности организации, музыкально-педагогическое образование, 

многонациональная страна, культурные традиции, техногенная цивилизация, воспитание, 

даосизм, конфуцианство.  

Key words: features of organization, music-pedagogical education, multinational country, 

cultural traditions, technogenic civilization, education, Taoism, Confucianism.  

 

It is well known that the Chinese education system, based on the traditions of Taoism and 

Confucianism, is one of the most original in the world, and its specificity is manifested in the fact 

that: 

- it is based on authoritarianism (unconditional obedience to parents, 

the elders in the family, the teacher;) 

- the younger member of the family cannot show negative emotions towards the older member of the 

family (due to this fact, it is based on authoritarianism). 

to an elder (due to this, the Chinese nation is characterized by relative restraint or lack of emotion); 

- the Chinese emphasize hard work, determination, striving to be the best in everything (pragmatic 

maximalism), which is one of the most one of the most important traditions or traits of the Chinese 

people - extreme diligence [7, p. 35].  In the Chinese education system the imperative-declarative 

style of teaching prevails, very strict academic discipline is observed (12 classes missed - expulsion 

from school, at the end of elementary school students pass a serious exam: who did not pass it, he can 

not continue his studies). In this connection, education in China is considered very prestigious and 

becomes mass. At the same time, a very significant role in the functioning of the modern system of 

general and musical education in China is played by Chinese families, embodying the traditions of 

folk pedagogy, household or family music-making. In music-pedagogical education, as well as in the 

system of general education, prevails imperative-declarative style of teaching, historically based on 

national traditions, mentality of the Chinese people. The declarative-authoritarian approach in 

education (children unquestioningly memorize the information of the "infallible" teacher) determines 

the use of appropriate forms and methods of teaching music to students. In this case, the main task is 

to master the technical skills of playing an instrument (as early as possible and to full perfection), and 

the main method is constant and repeated exercises, training on the instrument (according to the 

figurative expression of the Russian violinist V.V. Bezekirsky, this method is the most important. 

Bezekirsky, this method is a kind of "musical inquisition" or execution). One of the signs of 
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democratization of the Chinese MOE system can be considered, for example, the absence of a grading 

system in the musical instrument teaching class. A special state commission determines the degree of 

conformity or the so-called level of functioning of a student according to the principle: "conforms - 

does not conform", "functional - insufficiently functional". At the same time, an important role is 

given to the IEP system, which in China "has always been associated with morality, beauty and 

goodness" [8, p. 61].  The specificity of the IEP system in China is expressed in the fact that in the 

Eastern tradition music (as art and as a subject area of education, upbringing and personal 

development) represents the philosophy of life, its contemplation in musical colors, sounds, 

intonations and rhythms (Western culture sees the meaning of art in the transmission of human 

emotions and feelings through musical matter) [7, p. 25-26].  

The state support of the education system is evidenced by the fact that China has adopted a 

number of normative documents regulating its functioning [11, p. 36-37]. One of the ways to improve 

the level and quality of the modern IEP system in China is integration into the world educational 

space, adaptation and assimilation of world achievements in the field of education. The objective 

prerequisite for integration processes in the world music and education space is the fact that music is 

"an extremely developed way for people to communicate with each other" [1, p. 105], , which allows 

to erase the borders between countries and peoples, unite them, overcoming language barriers, 

mentalities, etc. 

Thus, it can be stated that in the modern world there is a tendency of "centripetal convergence 

of educational paradigms" [4, p. 38] on the basis of their synthesis and development of a new (global 

scale) educational paradigm. A distinctive feature of integration processes taking place in the modern 

world is global informatization, which allows to promptly disseminate innovations and innovations, 

to exchange the latest developments and technologies, to conduct various operations remotely, 

remotely, extra-personally mediated contacts [5]. Integration processes in the field of MPE proceed 

at different levels and take various forms: in the field of scientific and pedagogical research (master's, 

postgraduate, doctoral studies), in terms of exchange of students and teachers between universities in 

China and other countries, professional development, internships, lectures, etc. In this regard, B.O. 

Goleshevich notes that the development of modern "world musical culture is associated with the 

territorial spread and assimilation of its national characteristics" [2, p. 13] [2, p. 13], and the world 

education system is consistently and steadily transforming into the sphere of "developing ethno-

political-cultural dialog" [3, p. 351]. [3, p. 351], based on the processes of integration, mutual 

influence and interpenetration of sometimes significantly different, mentally different educational 

systems. 

Thus, one of the distinctive features of the modern Chinese system of MOE is its extreme 

mobility, ability to quickly adapt and assimilate the achievements of educational systems of other 

countries and peoples. At present, for example, China has thoroughly studied and adopted world-

famous systems of children's education and upbringing developed by E. Jacques-Dalcroze, K. Orff, 

Z. Kodai, Sh. Suzuki, D. Kabalevsky and others. In this regard, a number of researchers note that IEP 

in China has already borrowed much from foreign experience and "continues to develop in contact 

with it" [9, p. 213]. [9, с. 213]. 

Thus, the peculiarity of the Chinese IGO system is determined by the specificity and 

originality of the Chinese musical mentality, which, first of all, is expressed in loyalty to national 

traditions, in preserving folk music, song and dance in their original and inviolable form. Initially, the 
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Chinese IEP system is based on national traditions and, first of all, on folk song, which provides 

favorable didactic, artistic and aesthetic material for the educational process, which is familiar to 

students from early childhood, understandable and accessible to them. We should not forget that folk 

song, as a syncretic art form, allows to carry out the educational process in a natural form (in the form 

of role-playing games, theatricalizations, performances, etc.), and the simplicity, brevity, certain 

elementary means of expression inherent in folk song correspond to sensory capabilities, 

psychophysiological and age-specific features [6]. Despite the fact that the Chinese education system 

differs significantly from the European one, the traditional Chinese IEP contains very valuable 

qualities, which are defined as "the recognition of the special role of music in human life, the 

"priestly" role of the musician-master, the high social status of the musician-teacher, the necessity to 

include the closest relatives in the process of musical education and training..., the use of various 

forms of improvisation and mnemonic means (special syllables or words)" [9]. [9].  

To summarize, it should be emphasized that the Chinese MVE system is consistent with the 

European system in terms of methodological guidelines, but differs significantly from the latter in 

terms of methodological and organizational solutions. The Chinese instrumentalists' training is 

dominated by the empirical component (practical music-making), while the musical-theoretical 

training is at a rather low and, as practice shows, very primitive level. It should be noted that this 

approach contradicts one of the fundamental principles of developmental music teaching, adopted for 

implementation in European music pedagogy, according to which the process of music teaching 

involves "increasing the theoretical capacity of lessons" [10, p. 164]. [10, с. 164].  
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КЫРГЫЗСТАНДА БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ДАЯРДООНУН АЗЫРКЫ 

АБАЛЫН ТАЛДОО 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF TEACHER TRAINING IN KYRGYZSTAN 

 

Аннотация: Бул макалада Кыргызстандагы болочок мугалимдерди даярдоонун азыркы 

абалынын талдоосу каралат. Кыргызстандын жогорку окуу жайларында мугалимдик билим 

берүүнүн калыптандыруу жана өнүгүү тарыхы талдоого алынган. Мугалимдердин азыркы 

реалдуулуктагы статусу ачылды. Ошондой эле мугалимдерди кесиптик даярдоону камсыз 

кылган университеттердин жана кафедралардын иштери каралган. 

Аннотация: В этой статье рассмотрено современное состояние подготовки будущих 

преподавателей в Кыргызстане. Проанализирована история становления и развития 

педагогического образования в высших учебных заведениях Кыргызстана. Выявлен статус 

преподавателей в сегодняшней реалии. Также, рассмотрены функционирования вузов и 

кафедр, осуществляющих профессиональную подготовку преподавателей.  
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This article considers the analysis of the current state of teacher training in Kyrgyzstan. The history 

of formation and development of pedagogical education in higher educational institutions of 

Kyrgyzstan is analyzed. The status of teachers in today's reality is revealed. Also, the functioning of 

higher education institutions and departments that provide professional training of teachers is 

considered.  

Негизги сөздөр: мугалимдик билим, жогорку окуу жай, иш алып баруу, азыркы этап, 

статус, мугалим. 
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Modern society of Kyrgyzstan is oriented to dynamic economic and social development. The 

most important factor of such development is education, because the realities of the XXI century 

require a person to have knowledge from many fields of science, as well as skills of self-education 

and self-improvement. The system of teacher training and professional development will be revised 

to improve the quality of education services. The system of teacher training and professional 

development will be reviewed to improve the quality of education services. At the systemic level, 

quality training is needed, involving teachers of the younger generation.  These tasks cannot be 

accomplished without teachers, who must be trained by the teacher education system. The "Concept 

of Education Development in the Kyrgyz Republic for 2021-2030" assigns an important role to 

teacher education [2]. This explains the relevance of training students of pedagogical universities for 

professional activity. 

The education system in Kyrgyzstan functioned and developed under centralized state 

management in a single educational space. In Kyrgyzstan, teacher training was carried out in 

educational institutions such as: Frunze Institute of Public Education (1925), since 1951 transformed 

into Kyrgyz State University; Osh Teachers' Institute (1939), since 1951 transformed into Osh 

Pedagogical Institute (1951) and Przhevalsky Teachers' Institute (1940. ), since 1953 transformed into 

the Przhevalsky State Pedagogical Institute (1953); the Kyrgyz Women's Pedagogical School, since 

1952 began training teachers at the newly established V. V. V. V. Vakhtangov Women's Pedagogical 

Institute (1952); and the Kyrgyz Women's Pedagogical Institute (1953). В. V. Mayakovsky Women's 

Pedagogical Institute. All these universities initially trained teachers, in subsequent years with the 

development of the Kyrgyz state changed their names and statuses more than once, conducted internal 

structural changes in dean's offices and departments.  

Analysis of the works of a number of researchers [6] allowed us to identify three main stages 

of the post-Soviet period of development of higher pedagogical education in the CIS countries, 

including Kyrgyzstan: 

1) adaptation of educational systems to new socio-cultural conditions (1991-1994); 

2) primary structural and substantive transformations of the educational systems of the young 

sovereign state, transition mainly to the university system of personnel training (1995-1999); 

3) modernization of educational systems in the conditions of higher school mass, informatization, 

globalization, internationalization, formation of a common European space within the framework of 

the Bologna process, taking into account national educational priorities and traditions (2000-present). 

Thus, at the first stage the system of pedagogical education of the republic functioned mainly 

on the basis of the Soviet experience of training pedagogical personnel and the former educational 

and methodological base.  

At the second stage, in the conditions of mass transition of pedagogical institutes to the status 

of universities, the pedagogical education of the country developed in the university system, 

multilevel training of pedagogical personnel was formalized, oriented to the diversity of socio-state 

and personal educational needs and increasing requirements to the training of graduates, appropriate 
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normative and teaching and methodological support, effective educational, including information 

technologies were developed and introduced, and the basic problems of improving pedagogical 

education were created. The main problems of improving teacher education in Kyrgyzstan at this 

stage were the scientific justification of the directions of its development, the development of 

normative-legal and educational-methodological base of professional training of teaching staff in 

accordance with the requirements of democratization and humanization of education, reforming 

secondary schools, ensuring the development of teacher education as a continuous multi-level system. 

After the collapse of the Soviet Union, the principle of regionalization of higher education 

institutions was implemented in Kyrgyzstan, and as a result, teacher training began to be carried out 

in higher education institutions that received the status of universities, namely: Issyk-Kul State 

University named after K. Tynystanov (1992).  A. Myrsabekov Osh Humanitarian and Pedagogical 

Institute (1994), S. Naamatov Naryn State University (1996). S. Naamatov Naryn State University 

(1996). 

The third, modern, stage of development of pedagogical education of the republic is 

characterized by the mass scale of higher education, the formation of a unified educational space in 

the conditions of internationalization, as well as the processes of globalization and informatization, 

the introduction of quality management in the field of education. This period of development of 

pedagogical education is characterized by further expansion of the network of universities in the 

regions of the republic. New higher education institutions with the status of universities appeared in 

Talas and Batken oblasts: Talas State University (2000) and Batken State University (2000), which 

have faculties and departments that train future teachers [6]. 

Thus, the expansion of the network of higher education institutions producing teachers and 

the increase in the number of students was mainly due to the opening of public educational institutions 

in the regions of the country and the creation of numerous branches and structural subdivisions. It 

should be noted that the universities listed below provide for training of both teachers and specialist 

teachers in research and cultural and educational organizations. 

According to the Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic (No. 496 of 30.10. 

2011), since 2012 Kyrgyzstan has switched to a two-level system of higher education, which gives 

the opportunity to obtain a bachelor's degree (240 credits), master's degree (120 credits) and specialist 

(5 years of study, a number of medical, engineering and creative specialties) after entering the 

Bologna process [2].  

So, a brief theoretical analysis of the formation and development of teacher education in 

higher education institutions of Kyrgyzstan allowed us to consider the current state of the teacher 

training system in Kyrgyzstan. And, of course, the success of education directly depends on the 

teacher's personality, creative potential, general cultural training and professional competence [7]. 

Touching upon the issue of teachers' competence, in today's reality, we cannot ignore the fact 

that at the moment the passing scores for many specialties related to pedagogical activity are 

threateningly low, although in the last two years they have become a little higher. The reason for this 

is the shaken status of a teacher, which discourages the best students from mastering the profession 

of a teacher. Hence, there is a pleiad of pseudo-specialists, who, in turn, undermine the reputation of 

a mentor and people's faith in quality education. This is a kind of vicious circle that needs to be broken 

by ensuring a preponderance of social pedagogical status. Undoubtedly, the solution to this problem 

should be realized at the highest state level. It is encouraging that its relevance to society has been 
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recognized by the country's leadership, and the problem itself has been elevated to the rank of a 

political issue. President of Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov said: "Education is becoming one of the most 

important indicators and priority areas of social development in the world. I am convinced that 

modern education is not just a Abstract accumulation of knowledge, but the development of analytical 

abilities and critical thinking, the ability to learn and the willingness to take responsibility. It is 

teachers who teach all this to our children". According to the head of Kyrgyzstan, everyone should 

realize that a teacher is the backbone of the country, without whose work it is unthinkable to build a 

stable society and a democratic state. Supporting teachers and building the prestige of education is a 

priority for Kyrgyzstan. To increase competitiveness it is necessary to achieve a high status for 

teachers in Kyrgyzstan. Sadyr Zhaparov also notes: - "We intend to continue to support teachers' labor 

and raise the prestige of pedagogical work. If we want by all means to achieve true respect for 

education in our people, if we want our young people to be filled with quality knowledge, it is long 

overdue to focus all attention on the hard work of the profession of teacher, to create all necessary 

conditions for him. After all, our tomorrow depends on those whom educators’ mentor today!" [2]. 

"In 2022, teachers' salaries were increased by an order of magnitude...", - emphasized the 

Chairman of the Cabinet of Ministers A. Zhaparov. Unfortunately, monetary incentives alone are not 

enough to raise the status of a teacher. Serious changes are needed at the legislative level regarding 

the rights and duties of teaching staff. In particular, expansion of freedom of creativity and exemption 

from strict time limits for the creation of new educational and methodological documents, getting rid 

of excessive paperwork and additional duties not peculiar to teachers, providing qualitative rather 

than formal professional development; provision of early retirement at the request of an employee, 

provided that the necessary teaching experience is available (and not only for secondary, but also for 

higher education), and much more [8]. 

The study of experience of a number of non-CIS countries shows that teachers there enjoy 

respect, high social status and a package of certain benefits. For example, in Japan, people with a 

teacher's badge are given a seat and served out of turn. In Poland, the teaching load is distributed at 

the rate of seven students per teacher. And in China, there are many regulations that protect the rights 

and dignity of teachers. In conclusion, I would like to note that the solution to such a problem as 

raising the pedagogical status should be urgent. Otherwise, the country may be left without specialists 

who are able to train qualified personnel for all sectors of the economy. It is important to realize the 

fact that the creation of decent working conditions for teachers is the key to the well-being of any 

state.  

This state of teacher education in Kyrgyzstan can be noted as a prerequisite of socio-

pedagogical character, allowing to characterize the social order to solve the problem of teacher 

education development in Kyrgyzstan at the present stage.  
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КЫТАЙДАГЫ МУЗЫКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ТАРЫХЫ 

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ  

HISTORY OF MUSIC EDUCATION IN CHINA 

 

Аннотация: Бул макалада Кытайдагы музыкалык билим берүүнүн тарыхы каралат. 

Макалада Кытайдагы жогорку музыкалык-педагогикалык билим берүүнүн өнүгүүсүнүн эң 

маанилүү этаптары – 1976 – XX -кылымдын башы талданат. Ошондой эле өнүгүүнүн 

мезгилдүүлүгү, ар бир мезгилдин мазмуну, билим берүү системасын реформалоо, реформанын 

жетишкендиктери жана көйгөйлөрү каралат. 

Аннотация: В статье рассматривается история музыкального образования в Китае. В 

статье проанализированы наиболее важные этапы развития высшего музыкально-

педагогического образования Китая – 1976 г. – начало XX в. Также, рассматривается 

https://informburo.kz/novosti/prirav-nyat-oskorblenie-uchitelya-koskorbleniyu-predstavitelya-vlasti-predlozhili-v-senate.html
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периодизация развития, содержание каждого периода, реформирование системы образования, 

достижения и проблемы реформы. 
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The article deals with the history of music education in China. The article analyzes the most important 

stages of development of higher music-pedagogical education in China - 1976 - the beginning of XX 

century. Also, the periodization of development, the content of each period, reforming the education 

system, achievements and problems of reform are considered. 

Негизги сөздөр: музыкалык педагогикалык билим берүү, билим берүү системасы, 

өнүгүү, жакшыртуу, реформалоо, маданий революция. 

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, образовательная 

система, развитие, совершенствование, реформа, культурная революция. 

Key words: music-pedagogical education, education system, development, improvement, 

reform, cultural revolution. 

 

The history of music-pedagogical education in China has been only 100 years. But during this 

eventful time in the life of the country, it has traveled a long way. The most intensive development of 

the music education system falls on the time period, the chronological boundaries of which can be 

defined as the late 1970s. 

China's music education was marked by the restoration of what had been lost during the Cultural 

Revolution (1966-1976); the introduction of elements that made education systematic (late 1970s-

90s); and the reform of the current system in the 1980s-90s (from the late 1990s to the present). The 

recovery period was associated with the resumption of educational institutions' activities, 

organization of admission of applicants and personnel distribution, establishment of material and 

technical support of the educational process. 

Further, the educational system developed and improved. In December 1979, a meeting was held in 

Zheng Zhu for the heads of higher music-pedagogical institutions. Its participants identified four main 

areas of system improvement: 

1) the compilation of curricula; 

2) creating textbooks; 

3) raising the professional level of university teachers; 

4) scientific and methodological development of art education problems [7]. 

The outlined directions defined the activities of state management bodies and educational institutions 

in the field of higher music-pedagogical education in China for the next decades. Then followed steps 

to implement the outlined program. 

In 1980, the Ministry of Education issued the "Curriculum for the Training of Music Specialists for 

Four-Year Higher Education Institutions" in 1980, and in 1982, similar documents were issued for 

two- and three-year higher education institutions. These three documents defined: 

- the objectives of educational and practical training of specialists; 

- academic disciplines - compulsory and optional; 

- tasks and directions of scientific research; 

- the terms of study were established; 

- the procedure for admission to universities: a very important measure to improve the quality of 

specialist training was the restoration of entrance examinations [3]. 
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In 1987, the profession of "music teacher" was included in the Ministry of Education's amended 

catalog of specialties to be trained at pedagogical universities. Thus, the goal of music education in 

pedagogical universities was concretized - the training of specialists to work in general education 

schools. At this stage, the decision concerned the training of teachers for the secondary level (7th-9th 

grades). The provision of educational literature was intensified after 1983. The Ministry of Education, 

in accordance with the existing plan, entrusted teachers of music faculties of pedagogical universities 

to compose textbooks on their subjects (piano, accordion, vocal mastery, singing from the sheet, choir, 

methodology, etc.) [8]. Some higher education institutions develop special supplementary textbooks 

on their own initiative. The first textbooks on the methodology of teaching music at school reflected 

the desire to systematize the material and scientific substantiation of pedagogical theory issues, but 

little attention is still paid to the specifics of teaching children in general education school, i.e. 

methodological problems proper. The quality of teaching and methodological literature has 

significantly improved in the 1990s. The Higher Education Publishing House issues "Musical 

textbooks of the TV satellite", the Shanghai publishing house in the series "Basic music courses" - 

textbooks "Musical theory", "Singing from the sheet", "Exercises for ear development" [1]. 

Successfully combining the tasks of theory and practice, oriented on the development of practical 

skills, they have become full-fledged textbooks for universities, are used in many music faculties 

today. An important area of the state's activity in the period under review was the provision of schools 

with certified specialists. For a long time, schools at the secondary level lacked music teachers. In 

this regard, from the beginning of the decade, all music faculties of pedagogical universities began to 

expand the scale of admission of students, to organize training on shortened programs. Faculties with 

two- and three-year terms of study emerged, to raise the educational qualifications of music teachers 

of primary and secondary schools in some pedagogical universities opened groups for adults, and at 

the correspondence and evening departments of universities organized examinations for those 

engaged in musical self-education. Special courses were opened at the Chinese Television Teachers' 

Institute. By the mid-1990s, the country's pedagogical and specialized universities had trained such a 

large number of school music teachers that the problem had been greatly alleviated. Measures to raise 

the educational level of applicants played a significant role in the training of musicians-teachers of 

general education schools. After the 1980s, universities formed a contingent of students with a much 

higher level of preparation. 

 An important factor in the selection of applicants has been the restoration of admission 

examinations. The system of passing score is being introduced so that applicants with the highest 

level of preparation get into higher education institutions. Qualitatively new starting positions of pre-

university training allowed for several years to raise the professional level of music teachers in 

schools and music faculties. The most important area of development of the system of music-

pedagogical education is the scientific development of pedagogical and methodological problems. 

Already in the 1980s, publications on the issues and problems of special higher music-pedagogical 

education became widespread. They are also actively discussed in various mass media. All this caused 

a great public resonance. As a result of scientific discussions, a number of principal provisions for the 

development of education were elaborated. The main of them was the harmonization of the purpose 

and content of education. The purpose and content of education were defined as interrelated and 

corresponding to the demands of the time. In the 1990s, as the administrative education authorities 

began to pay more attention to higher education institutions, research work in music education was 
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greatly intensified. An important factor in the intensification was the introduction of the second half 

of the workload in China's higher education institutions. All institutions of higher education set 

standards for teachers' performance of research work. As a result, the number and quality of articles 

and monographs published surpasses those of the 1980s. Teachers of music departments of teacher 

training colleges publish their research papers in the journals "Chinese Music Education", "Folk 

Music", "Music Research", "Chinese Music", and institute collections. The policy of openness has 

provided opportunities to participate in international conferences and symposia. Especially many 

theoretical works were published - several dozens of monographs by domestic authors and 

translations of foreign ones. All the above-mentioned testifies to the undoubted successes in the 

development of music-pedagogical education At the same time, it was obvious that the educational 

system was lagging behind the achievements of highly developed countries of the world. In this 

connection, the problem of radical transformation of China's education system as a whole became 

acute. 

 On June 13, 1999. The Central State Council issued a decree on "Improving the Education 

System", which stated: "...our country is going through an important period of building a modern 

market economy. New China has made great achievements in the development of education during 

the ten years of reform and opening-up policy. However, for various subjective and objective reasons, 

the current model of education, its content and teaching methods do not meet modern requirements" 

[2]. The statement in the document about the state of the educational system as a whole also applied 

to the field of music teacher training. Since the end of the 1990s it officially enters the band of reforms. 

One of the main requirements for higher music education in the new conditions is the training of XXI 

century music teachers. In this regard, since the 1990s, the music departments of many pedagogical 

universities in China have been changing the forms and methods of teaching. 

 The main changes are related to the computerization of teaching and the introduction of new 

disciplines. In this regard, it can be argued that the reform of higher music-pedagogical education is 

developing in two main directions: mastering computer technology and mastering the material of 

disciplines with the help of computer technology [4]. For example, at the music faculty of Beijing 

Pedagogical University such disciplines as "Musical creativity with the help of computer", "Methods 

of teaching piano playing", "Methods of teaching vocal mastery" were introduced. The music 

department of Nanjing Normal University now teaches "Fundamentals of Computer Composition", 

Harbin Normal University teaches "Music Psychology" and "Listening to Chinese and Foreign 

Contemporary Music", Xinan Normal University teaches "Music Composition" and "Music 

Composition". Xinan Pedagogical University - "Methods of Writing a Dissertation on Music" and 

"Special English", in Fujian Pedagogical University - "Introduction to Folk Art of Different Countries 

and Peoples", in Zhejiang Pedagogical University - "Introduction to Music Culture" and "Writing a 

Dissertation on Music", "Music Education" and "Electronic Musical Instruments" at Neimenggu 

Normal University, "Teaching Ability and Mastery" at Sichuan Music Institute, "Piano Tuning" and 

"Sound Engineering" at Xuzhou Normal University [9]. As can be seen, the process of reforming the 

system of music-pedagogical education is going on dynamically and has already been marked by 

significant achievements. However, in the restructuring of the system, certain problems have been 

identified. The main one, in our opinion, is related to the absolutization of those opportunities that the 

scientific and technological revolution has given [5,6]. 
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Computerization of the educational process, new technologies open limitless opportunities for 

mastering professional and general erudition. In the formation of intelligence, the basic role continues 

to be played by the methods developed in educational systems for many centuries. One of the most 

important tasks of the reform is the organic combination of innovations and the most valuable 

experience of the world pedagogical culture. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

SOME PROBLEMS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE DIGITAL SPACE 

 

Аннотация: Коронавирус пандемиясы өлкөбүздүн бардык билим берүү мекемелеринде 

билим берүү процессинде олуттуу өзгөрүүлөрдү жасады. Бул макалада мугалимдерге онлайн 

режиминде билим берүүгө жардам берүү үчүн веб-баракчаларды түзүү жана ар кандай 

интернет кызматтарын пайдалануу түшүнүгү талкууланат. 

 Аннотация: Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в учебный 

процесс во всех образовательных учреждениях нашей страны. В данной статье 

рассматривается понятие создания веб-страниц и использования различных интернет услуг в 

помощь преподавателям в условиях онлайн обучения. 

Abstract: The coronavirus pandemic has made significant changes in the educational process 

in all educational institutions of our country.  In his article is discussed the concept of creating web 

pages and using various Internet services to help teachers in online learning. 

Негизги сөздөр: онлайн, интернет, веб баракча, билим берүү процесси, 

санариптештирүү, маалыматтык технологиялар, билим берүү чөйрөсү. 

Ключевые слова: онлайн, интернет, веб-страница, учебный процесс, цифровизация, 

информационные технологии, образовательная среда. 

 Key words: online, internet, web page, educational process, digitalization, information 

technology, educational environment. 

 

Сегодня, как и во всем мире пандемия коронавируса ввела свои коррективы и в 

образовательную среду. Сегодня большинство учебных заведений закрыто из-за боязни 

распространения опасного вируса, школы и вузы переходят на режим онлайн-обучения.  

Буквально за несколько дней преподаватели со всего мира перевели учебные процессы 

в цифровую форму. Миллионы учащихся стали получать образование удалённо, а учителя 

отказались от лекционной формы обучения. При этом цифровые решения в сфере образования 

ранее использовались не так активно, как может показаться. Пандемия сыграла роль 

своеобразного стресс-теста и вновь подняла вопрос «цифрового неравенства», напомнив, что 

у 40% населения земли до сих пор нет доступа к сети интернет. По мере постепенного 

перехода системы образования к онлайн-обучению начали проявляться недостатки отсутствия 

ИТ-стратегии в вузах.  

В нашей стране также проявились «бреши» в цифровизации образовательных 

учреждений. Студенты, переведенные на удаленный режим, столкнулись с проблемой 

дефицита интернет связи в отдаленных регионах республики. Для того, чтобы участвовать в 

онлайн обучении, некоторым из них приходилось выезжать в районные центры и получать 

доступ к этим занятиям.  

Также проблема цифровизации образования коснулась и преподавателей преклонного 

возраста, которые из-за пандемии были вынуждены работать удаленно.   

Здесь в помощь нашим преподавателям оказала огромную услугу глобальная сеть 

интернет, в которой осуществляются интерактивные действия, что подразумевает 

коммуникацию, активные взаимодействия между двумя и более личностями. В просторах 
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интернета находятся множество печатных изданий в электронном формате, что сильно 

облегчает учебный процесс школьников, студентов и не только.  

На просторах интернета можно воспользоваться различными Веб-сайтами, которыми в 

настоящее время обладает почти каждое большое предприятие, библиотеки, университеты, 

образовательные центры и т.д. 

 С помощью интернет страниц преподаватели обмениваются опытом, получают доступ 

к электронной библиотеке, поддерживают связь со студентами, предоставляя 

информационную и серверную поддержку, находят новых заинтересованных слушателей, и 

таким образом увеличивают знания и опыт в преподавании тех или иных дисциплин. 

Веб-технологии – это комплекс программных методов для получения информации 

пользователем с помощью применения персонального компьютера. Другими словами, это 

средство доставки какой-либо информации, которая нацелена на решение определенных 

задач. Благодаря универсальному и понятному для человека интерфейсу пользователь может 

с легкостью понимать тексты, заголовки, ссылки на другие страницы, изображения и т.д. В 

настоящее время, все персональные компьютеры обеспечены специальными программами для 

работы в веб-интерфейсе, эти специальные программы называются браузерами. Браузеры 

были разработаны для работы с большим количеством информаций и быстрого просмотра веб-

страниц в просторах интернета [1]; 

Благодаря быстрому распространению сотовых сетей, а в особенности стандартов 3G и 

4G, снижению цен на трафики и развитию социальных сетей количество пользователей 

Интернета в начале 2020 года превысило 4, 5 млрд. человек. Интернет сильно облегчает жизнь 

современного человека, предоставляя ему доступ к любой интересующей его информации, 

открывая всё новые и новые возможности, делая расстояние для человека незаметным. 

Интернет – это быстрорастущая среда, а сайты – это одни из составляющих всемирной 

паутины. В настоящее время веб-технологии шагнули далеко вперед и изменили 

представление людей об информации, получении информации и о ПК в целом. Из-за 

непрерывной конкуренции между разработчиками технологий, такие профессии как веб-

разработчик и программист стали одним из самых востребованных профессий. Интерес людей 

к IT-технологиям возрастает с каждым годом и тому есть множество причин. Специалисты 

веб-разработки отлично знают, что инструменты IT-профессий быстро заменяются новыми и 

многим специалистам приходится отслеживать за их быстрым развитием, и не упустить из 

виду пусть даже мельчайшее изменение. 

Веб-сайт (от англ. «Website»; «web» означает паутина, «site» - место) - это один и более 

соединенных между собой веб-страниц. Пользователи воспринимают этот массив как единое 

целое.1 Доступ к сайтам совершается по протоколу HTTP, в основном осуществляет передачу 

произвольных данных. Он был разработан с целью предоставления пользователям прямого 

доступа к веб-сайтам. 

Веб-сайты под общим доменным именем, адресом IP могут быть доступны в любой сети 

компьютера. Это система документов, кодов и файлов в электронном виде, принадлежащий 

как к крупной организации, так и одному человеку, но только одно физическое лицо может 

зарегистрировать на себя сайт. Веб-сайты имеют собственные названия, подлежащие охране 

по закону об авторском праве. Веб-страниц или документов на сайте может быть как одно, так 

и несколько, которых связывают не только ссылки, но и общая тема. Если излагать 
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информацию простыми словами, то веб-сайт – это книга, а страницы данной книги – это веб-

страницы. Веб-страницы – составляющие веб-сайта, размеченные на языке разметки 

гипертекста или же HTML. Перед тем как отображаться на мониторах компьютеров 

загружаются на персональные компьютеры и обрабатываются веб-обозревателями 

(браузерами). Веб-сайты – многофункциональны. Они функционируют в различных целях, 

например: в развлекательных, информационных, образовательных (размещение новостей, 

интересных публикаций, статей), ознакомительных (ознакомление заинтересованных с 

фирмой/компанией, предоставляемыми услугами или товарами и т.д.), 

узкоспециализированных (посвящаются к определённой проблеме/задаче). 

Абсолютно все сайты создаются с помощью языка гипертекстовой разметки HTML 

(HyperText Markup Language). Язык HTML является фундаментом сайта, с помощью которого 

создавались и продолжают создаваться новые сайты. С помощью базовых инструментов язык 

разметки документов определяет, как должен выглядеть будущий веб-сайт, другими словами 

он сообщает браузеру о том, какие на странице есть элементы (ссылки, тексты, изображения 

и т.д.). Документы размеченные на языке гипертекстовой разметки после того как 

загружаются пользователем на ПК начинают обрабатываться веб-обозревателем (браузером), 

после чего файлы отображаются на устройствах оперативной визуальной связи  [2]. 

Язык HTML наполняет контент страницы мультимедийными данными (тексты, 

изображения, видео, аудио, анимированные графики), создаёт гиперссылки и т.д. Внешний 

вид сайта, созданного только с HTML, будет невзрачным, потому что оформляются с 

помощью стандартных стилей браузеров. Из недостатков при работе с HTML является то, что 

пользователю приходится применять сложные форматирования, как изменение шрифтов от 

абзаца к абзацу, изменения цвета текста, форматирование различных таблиц и т.д. Но эта 

проблема была давно решена, чтобы не нагружать HTML документ огромным количеством 

команд, была разработана каскадная таблица стилей или же CSS. Таким образом, чтобы 

создать полноценный сайт одним языком, предназначенного для описания гипертекстовых 

документов не обойтись, т.к. для придания более благовидного облика сайта потребуется CSS 

(Cascading Style Sheets). Если представить создание сайта как постройку дома, то для начала 

нам понадобится чертёж план, что и где будет находиться и HTML как раз таки выполняет эту 

функцию, т.е. роль чертежа для нашего сайта. И уже потом мы будем решать, как будут 

выглядеть наши стены, окна и двери, а эту функцию выполняет CSS [3]. 

В форматах документов HTML содержатся различные теги для разметки и тексты. 

Всемирно известная организация WWW поддерживает абсолютно все теги, которые были 

записаны по стандартам этой международной организации. Самая первая версия языка была 

разработана Тимом Бернерсом-Ли примерно в 1991 году, когда он работал в CERN 

(Швейцария), а самой последней и мощной версией HTML на сегодняшний день является 

HTML5, опубликованная в 2014 г. Связанными программами являются Chrome, Internet 

Explorer, Opera, Firefox и другие. HTML код можно посмотреть у любого веб-сайта нажатием 

правой кнопкой мыши в интерфейсе сайта и выбираем пункт «просмотр кода страницы», 

после чего на мониторе отображается исходный код. 

В настоящее время создание сайта намного проще. Даже можно обойтись без 

углублённых знаний и навыков в программировании. Всё благодаря разработке новых 

технологий в сайтостроении, благодаря чему может создать качественный веб-сайт любой 



ВЕСТНИК КЫРГЫЗСТАНА, №2 (2), 2023 

 

96 

 

желающий и к тому же за короткий промежуток времени. В условиях пандемии 

образовательный процесс нашей страны претерпевает значительные изменения, и в будущем 

будем надеяться, что преподаватели не будут сталкиваться с трудностями освоения 

компьютерными технологиями и веб –навигацией в глобальной среде. 
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АДАМ ЖАШООСУНДАГЫ ПСИХОЛОГИЯНЫН РОЛУ ЖѲНYНДѲ 

О РОЛИ ПСИХОЛОГИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

ABOUT THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN HUMAN LIFE 

 

Аннотация: В этой статье рассматривается о роли психологии в жизни человека. 

Психология, как наука о разуме и поведении, представляет собой удивительное поле 

исследований, способное раскрывать тайны человеческого разума и поведения. Изучение этой 

науки может приносить пользу не только профессиональным психологам, но и каждому 

человеку, стремящемуся понять себя и окружающий мир. Также в этой статье 

проанализированы несколько ключевых причин, по которым изучение психологии является 

ценным и важным для каждого.                                                             

Аннотация: Бул макалада психологиянын адамдын жашоосундагы ролу каралат. 

Психология, акыл жана жүрүм-турум жөнүндөгү илим катары, адамдын акылынын жана 

жүрүм-турумунун сырларын ачууга жөндөмдүү укмуштуудай изилдөө талаасы. Бул илимди 
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изилдөө психологдорго гана эмес, өзүн жана курчап турган дүйнөнү түшүнүүгө умтулган ар 

бир адамга пайдалуу болушу мүмкүн. Ошондой эле, бул макалада психологияны изилдөө ар 

бир адам үчүн баалуу жана маанилүү болгон бир нече негизги себептер талданган. 

A

b

s

t

r

a

c

t

This article discusses the role of psychology in human life. Psychology, as the science of mind and 

behavior, is an amazing field of research capable of revealing the secrets of the human mind and 

behavior. The study of this science can benefit not only professional psychologists, but also every 

person who seeks to understand himself and the world around him. This article also analyzes several 

key reasons why the study of psychology is valuable and important for everyone. 

Негизги сөздөр: роль, психология, акыл илими, жүрүм-турум, табышмак, адамдын 

акылы, курчап турган дүйнө. 

Ключевые слова: роль, психология, наука о разуме, поведение, тайна, человеческий 

разум, окружающий мир. 

Keywords: role, psychology, science of mind, behavior, mystery, human mind, the world 

around us. 

 

Изучение психологии дает возможность лучше понимать себя: свои эмоции, мысли, 

мотивации и поведенческие паттерны. Это позволяет не только лучше осознавать свои 

собственные реакции на события, но и развивать навыки саморегуляции. Чем глубже 

понимание самого себя, тем легче принимать обоснованные решения и строить счастливые и 

здоровые отношения. Психология помогает понимать не только себя, но и других людей. 

Изучение механизмов межличностного взаимодействия, коммуникации и конфликтов 

обогащает навыки общения. Умение воспринимать и понимать точку зрения других людей 

способствует разрешению конфликтов и созданию гармоничных отношений. 

Для тех, кто решает связать свою карьеру с психологией, это изучение становится 

неотъемлемой частью профессионального роста. Психологи могут работать в самых 

разнообразных областях, таких как клиническая практика, образование, бизнес, спорт и 

многие другие. Знание психологии открывает двери к широкому спектру профессиональных 

возможностей. 

Изучение психологии способствует развитию эмпатии и толерантности. Понимание 

разнообразия человеческих опытов и психологических особенностей помогает строить более 

справедливое и уважительное общество. Эти качества важны не только для индивида, но и для 

общества в целом. 

Жизнь постоянно меняется, и умение адаптироваться к новым условиям – важный 

навык. Психология предоставляет инструменты для понимания и преодоления стрессов, а 

также разработки стратегий адаптации к переменам. Это особенно важно в современном 

быстро меняющемся мире. 

В целом, изучение психологии – это путешествие в мир человеческой психики, которое 

может принести множество выгод как в личной, так и в профессиональной жизни. Разгадывая 

тайны разума, мы открываем для себя новые горизонты понимания себя и окружающего мира. 

Неважно, является ли психология профессией или просто увлечением, она предоставляет 

ценные инсайты, способствующие более глубокому и осмысленному существованию. 

Человеческий разум, со своими многогранными аспектами и тайнами, представляет 

собой захватывающую территорию для исследования. Именно в этом стремлении к 
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пониманию тайн разума зарождается наука, которая стала невероятным источником удивления 

и открытий – психология [1]. Одной из ключевых тайн, которую разгадывает психология, 

является вопрос о том, как мы воспринимаем и интерпретируем мир вокруг нас. Наука изучает, 

как наши чувства, восприятие и мышление взаимодействуют, формируя наше мироощущение. 

Разгадывание этой тайны помогает понять, почему мы видим мир именно так, как видим. 

Психология также бросает свет на тайны эмоций – мощных и сложных сил, двигающих 

человеческим поведением. Исследование эмоций открывает перед нами внутренний мир 

чувств, помогая понять, как они влияют на наши решения, отношения и общий опыт жизни. 

Разгадывание тайны разума включает в себя и изучение механизмов принятия решений. 

Почему мы выбираем определенные варианты, как формируются наши предпочтения и как мы 

взвешиваем альтернативы – все это вопросы, на которые отвечает психология, предоставляя 

ключи к пониманию наших собственных действий. Через призму психологии мы также 

рассматриваем, как человек взаимодействует с окружающим миром и социальной средой [7]. 

Это включает в себя анализ межличностных отношений, культурных влияний и воздействия 

окружающей среды на формирование наших убеждений и ценностей. 

Одной из наиболее загадочных тайн разума является бессознательное. Психоанализ и 

исследование подсознания позволяют нам бросить взгляд на те части разума, которые могут 

оставаться скрытыми от нашего осознания, но влияют на наше поведение. Разгадывание тайны 

разума не только позволяет понять свой собственный внутренний мир, но и служит мощным 

инструментом личностного развития. Знание себя и своих психологических механизмов 

открывает возможность лучшего управления своей жизнью и собственным развитием. Так, 

психология предоставляет нам ключи к тайнам разума, поддерживая наше стремление к 

пониманию себя и мира вокруг. И это не просто научные исследования, а путешествие в 

глубины человеческой психики, которое приносит нам новые знания, способствует развитию 

и помогает более осознанно и гармонично жить [3]. 

Сегодня мир нуждается в хороших специалистах в области психологии. В современном 

мире мы сталкиваемся с уникальными вызовами и стрессами, которые делают наше 

психическое здоровье более уязвимым. Это одна из причин, по которой мы видим взрывной 

рост числа профессиональных психологов. Почему увеличивается количество специалистов в 

области психологии и их роль становится все более важной в нашем обществе? 

Сегодня все больше людей осознают, что забота о своем психическом здоровье так же 

важна, как и забота о физическом. Открытость к обсуждению проблем психического характера 

становится более распространенной, что влечет за собой повышенный спрос на услуги 

психологов. Быстрый темп современной жизни, конфликты, трудности в работе, и 

экономические неопределенности могут создавать существенное напряжение. Психологи 

помогают людям справляться с этими стрессами, разрабатывать стратегии приспособления и 

находить психологические ресурсы для решения проблем. Развитие психотерапии и новых 

методов лечения психических расстройств сделало психологическую помощь более 

эффективной и доступной. Это привлекло больше людей к поиску помощи у психологов, так 

как теперь существуют разнообразные и адаптированные методы работы с различными 

проблемами [5]. Общество все более открывается к диалогу о ментальном здоровье. 

Пропаганда психологической грамотности в СМИ, образовательные программы, и кампании 

по борьбе со стигматизацией психических расстройств, способствуют тому, что больше людей 
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обращают внимание на свое психическое благосостояние и обращаются за помощью к 

специалистам. Психология становится все более многогранной и разветвленной областью. 

Специалисты в области спортивной, клинической, организационной и других разновидностей 

психологии предоставляют уникальные услуги, адресованные различным аспектам жизни и 

деятельности человека [2]. 

Сегодняшние вызовы требуют нового взгляда на заботу о себе и окружающих. 

Психологи становятся неотъемлемой частью этого процесса, предоставляя не только лечение, 

но и поддержку и навыки, необходимые для эффективного управления жизненных трудностей. 

Рост числа психологов в обществе свидетельствует о том, что мы осознаем важность ухода за 

своим психическим здоровьем и готовы воспользоваться помощью профессионалов в этом 

нелегком, но важном путешествии.  

Психология, как наука о разуме и поведении, на протяжении своего существования 

прошла значительное развитие, открывая новые горизонты в понимании человеческой 

природы. Сегодня психология развивается с разных сторон, стремясь раскрывать все более 

сложные аспекты человеческой психики. Современная психология все больше интегрирует 

новые научные методы и технологии в исследования. Нейронаука, компьютерные 

моделирования и методы обработки данных позволяют более глубоко понимать взаимосвязь 

между мозгом и поведением, а также эффективнее проводить исследования в различных 

областях психологии. Психология также постоянно совершенствует свои теории и методы в 

изучении мозга и психики. От психоанализа до когнитивной и поведенческой психологии, 

различные школы мышления помогают создать более полное представление о том, как 

работает наш разум и какие факторы влияют на наше поведение. Современная психология 

уделяет больше внимания индивидуальному разнообразию и контексту. Изучение психических 

процессов уникальных личностей в различных средах позволяет лучше понять, как факторы, 

такие как культура, социальная среда и генетика, влияют на развитие личности. Клиническая 

психология и психотерапия постоянно развиваются, интегрируя новые методы лечения и 

подходы [6]. Терапевты сегодня используют не только традиционные методы, но и 

современные технологии, такие как онлайн-терапия, что делает помощь доступной и 

эффективной для большего числа людей. Психология в области бизнеса и организаций также 

активно развивается. Исследования в этой области помогают лучше понимать мотивацию 

сотрудников, эффективность командной работы и принятие решений в организационной среде 

Психология продолжает эволюционировать, а ее развитие становится ключевым 

элементом постижения тайн человеческой природы. Также сегодня стремительно развивается 

цифровая психология, которая раскрывает тайны нашего разума по нашей дате рождения. 

Интеграция новых технологий, более глубокое понимание мозга и учет контекстуальных 

факторов помогают создать более полную картину человеческой психики. На пути к новым 

открытиям и пониманию мышления и поведения, психология продолжает оставаться в центре 

научных исследований и повседневной жизни.  
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ИЧКИ ЭНЕРГИЯ ЖАНА АНЫН КАСИЕТТЕРИ ЖѲНYНДѲ 

К ВОПРОСУ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ И ЕЕ СВОЙСТВ 

ON THE ISSUE OF INTERNAL ENERGY AND ITS PROPERTIES 

 

Аннотация: Бул макалада ички энергия жана анын касиеттери маселелери каралат. Жан 

дүйнө тынчтыгын аң-сезимдин жана аң-сезимдин алдындагы энергиясы түшүнүү катары 

сыяктуу талданды. Аң-сезим жана аң-сезимдин алдындагы бул биздин ойлорубузду, 

сезимдерибизди жана иш-аракеттерибизди калыптандыруучу акылдын эки фундаменталдык 

чөйрөсү. Ошондой эле, адамдын акылы иштеген эки деңгээл каралат, ар бири дүйнөнүн 

кабылдоосун калыптандырууга жана ага жооп берүүгө салым кошот.  

Аннотация: В этой статье рассматривается вопросы внутренней энергии и ее свойств. 

Проанализировано спокойствие души, как понимание энергию сознания и подсознания. 

Сознание и подсознание представляют собой две фундаментальные сферы разума, которые 

взаимодействуют, формируя наши мысли, эмоции и действия. Также, рассматривается два 

уровня, на которых работает человеческий ум, каждый внося свой вклад в формирование 

восприятия мира и реагирование на него. 
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Негизги сөздөр: ички энергиялар, касиет, жан дүйнө тынчтыгы, аң-сезим, аң-сезимдин 

алдындагы, фундаменталдык чөйрө, акыл, эмоция, аракет. 
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Что такое энергия? В различных науках понятие энергии трактуется по-разному. По 

определению английского ученого Томаса Юнга «Энергия» — это скалярная физическая 

величина, показывающая, какую работу может совершить тело, или какое количество теплоты 

выделить [8]. Энергии различаются по форме движения материи: 

 • Механическая 

 • Тепловая 

 • Химическая 

 • Электрическая 

 • Световая 

 • Ядерная 

 • Магнитная 

 

Все они применяются в нашей жизни и измеримы. Но что касается внутренних энергий, 

которые присваиваются человеку природой при его рождении, которые определяют его 

характер, способности, слабые и сильные стороны, влияют на его психическое состояние? 

Человеческая психика не производит энергию, она заложена в человеке. Об этом еще в 

древности говорили китайские врачи. Они считали, что здоровье человека зависит от 

жизненной энергии Ци, которая циркулирует в теле человека по особым энергетическим 

каналам. В Древней Греции рассматривались мировоззренческие позиции в отношении 

сопряжения энергии человека с его деятельностью. Немного позднее ученые-

естествоиспытатели взялись за практическое изучение феномена энергии и прошли путь от 

учения о животной энергетике к постижению психической энергии человека [3]. 

Так, сегодня понятие энергии широко используется во многих областях, в том числе и 

психологии. «Психическая энергия» — термин, предложенный З. Фрейдом для описания 

специфики перемещения внимания, интереса и привязанности с одного объекта (или текущей 

деятельности) на другой [9]. Но это понятие принадлежит классической психологии. В 

современном быстроменяющемся мире, где технологии преобразуют нашу жизнь, а стрессы 

становятся неотъемлемой частью повседневности, роль психологии становится более 

актуальной и неотложной. Классическая психология не справляется с все более растущими 

потребностями человеческой психологии. Поэтому сейчас необходимо активно внедрять 

новые подходы и, конечно же, всесторонне изучать мировые тенденции. Сегодня главным 

объектом в психологии являются энергии человека, которые изучаются с разных сторон, в том 

числе и с точки зрения цифровой психологии. 

Цифровая психология изучает психику человека с учетом его внутренних энергий, 

заложенных природой при его появлении на свет в зависимости от даты его рождения. В поле 

внимания цифровой психологии – энергии, которые определяют межличностные отношения, 

реакции на те или иные события в жизни индивида или группы людей, последствия 

взаимодействия с объектами окружающей среды, дисциплину его ума и тела. Цифровая 

психология использует цифры только в качестве обозначения энергии человека. Согласно 
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цифровой науке “Сюцай”, которая официально зарегистрирована в 191 стране мира в 

Бернской конвенции, в природе заложены 9 энергий. Они даются нам в зависимости от даты 

рождения [4]. 

Почему же сегодня так важно изучать энергии людей? В мире, насыщенном 

технологиями и научными открытиями, концепция энергии человека может показаться 

таинственной. Однако изучение этой энергетической стороны нашего существования 

становится все более актуальным и важным [6]. 

Энергия человека является мостом между физическим и духовным. Изучение этой 

энергии позволяет нам лучше понимать взаимодействие телесных и душевных процессов. Она 

становится ключом к созданию гармонии между физическим и эмоциональным состоянием 

человека. 

Энергетика человека тесно связана с его общим физическим и психическим здоровьем. 

Изучение энергий может помочь выявить блоки, препятствующие нормальному потоку 

энергии в организме, и тем самым предотвратить заболевания и поддерживать общую 

жизненную силу. 

Энергетика предоставляет нам инструмент для лучшего понимания себя и своего 

внутреннего мира. Изучая собственные энергии, мы можем выявить сильные и слабые 

стороны, а также научиться управлять своей энергетикой для достижения желаемых целей. 

Энергетика играет важную роль в наших взаимоотношениях с окружающими. 

Изучение энергий может помочь понять влияние энергетических полей на межличностные 

взаимодействия, улучшить коммуникацию и создать более гармоничные отношения. 

Энергетика предоставляет путь к духовному развитию. Изучение энергий человека 

помогает раскрывать потенциал внутреннего "я" и находить глубокий смысл жизни. Это 

может быть важным элементом для тех, кто стремится к духовной гармонии и самопознанию. 

В мире, где энергия человека взаимодействует с энергией окружающего мира, изучение 

энергий становится ключом к осознанной и полноценной жизни. В этом тайном мире, где 

встречаются физика и метафизика, мы можем раскрывать новые грани своего существования 

и создавать баланс между материальным и духовным миром. 

Изучение энергий в современном мире также предлагается с применением цифр. 

Цифры в повседневной нашей жизни – всего лишь инструменты для обозначения тех или 

объектов. Ведь мы каждый день используем цифры, чтобы облегчить наше понимание, 

восприятие и передачу той или иной информации [5]. Цифровую психологию нельзя путать с 

нумерологией, эзотерикой, астрологией. Наука, изучающая энергию, применяя цифры как 

свой главный инструмент, выходит за пределы понимания человеческой натуры, как объекта 

изучения его слабых и сильных сторон. Изучая цифровую психологию, можно прийти к 

пониманию не только природы своих энергий, но и тех, с кем взаимодействуем, а также 

глубинно изучить свой род, идентификацию, язык, культуру и т.д. Так, цифровая психология 

утверждает, что «весь мир оцифрован»,  и что после ее изучения приходит спокойствие души. 

А спокойствие души приходит, когда мы понимаем энергию нашего сознания и 

подсознания. Сознание и подсознание представляют собой две фундаментальные сферы 

разума, которые взаимодействуют, формируя наши мысли, эмоции и действия. Это два уровня, 

на которых работает наш ум, каждый внося свой вклад в формирование нашего восприятия 

мира и реагирование на него. 
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Сознание – это то, что мы осознаем в определенный момент времени. Это область 

нашего ума, где мы активно воспринимаем внешний мир, принимаем решения и осуществляем 

анализ. Сознательное мышление позволяет нам осознавать свои действия, планировать 

будущее и адаптироваться к окружающей среде. В этой сфере разума мы осуществляем 

логические рассуждения, обрабатываем информацию и сосредотачиваем внимание. Сознание 

является нашим "я", которое мы часто идентифицируем как себя в повседневной жизни. 

Подсознание – это глубинная часть нашего разума, которая оперирует за пределами 

нашего осознания. Здесь хранятся воспоминания, убеждения, страхи и желания, которые 

могут влиять на наши решения и поведение, не выходя на поверхность сознания. Подсознание 

работает как могущественный инструмент, способный воздействовать на наше сознание через 

сны, интуицию и эмоции. Здесь формируются автоматические реакции и привычки, которые 

могут оказывать существенное воздействие на нашу повседневную жизнь. 

Сознание и подсознание тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. Подсознание, 

будучи более неосознанным, может влиять на наше сознание, создавая эмоциональные 

реакции, интуитивные ощущения и навязчивые мысли. Понимание взаимодействия между 

этими двумя уровнями разума может помочь нам лучше понимать себя, управлять своим 

поведением и преодолевать препятствия, возникающие из глубоких слоев подсознания. 

Сознание и подсознание – это две неразрывно связанные сферы нашего разума, которые 

вместе формируют наше мышление, восприятие и поведение. Их взаимодействие создает 

уникальный мир внутреннего опыта, определяющего, как мы взаимодействуем с окружающим 

миром и сами с собой [2]. 

Хотя природа наделяет нас с рождения энергиями, влияющими на все сферы нашей 

жизни, мы можем влиять на их качество, изучая их и работая над ними. Энергии человека, 

направленные в правильное русло, играют важную роль в формировании нашего сознания и 

воздействуют на тонкую границу между сознанием и подсознанием. Эта гармония энергий 

создает уникальный баланс внутреннего мира, влияя на наше восприятие, эмоции и даже 

поведение. Эта энергия связывает тело, разум и душу. 

Энергии человека тесно связаны с его эмоциональным состоянием. Например, 

негативная энергия или блокировки в энергетических потоках могут отразиться на нашем 

эмоциональном благополучии. Они могут вызывать стресс, тревогу или даже физические 

недомогания. В то время как позитивные энергии способствуют радости, спокойствию и 

гармонии. 

Энергии оказывают влияние на наше сознание, определяя наше внимание, чувствительность 

к окружающему и способность к концентрации. Внутренний поток энергии может направлять 

наше сознание, формируя наши убеждения, ценности и восприятие мира в целом [1]. 

 Поэтому в современном мире очень важно изучать внутренние энергии человека, 

наделенные природой при его рождении. 
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Аннотация: При компетентностном подходе немаловажное значение уделяется на 

самостоятельную деятельность студентов, в данной статье подчеркивается необходимость 

изменения принципов организации обучения, роли студента от пассивного «получателя» 

знаний, умений и навыков, к активно познающему субъекту образовательного процесса, 

повышения мотивации студентов к получению качественного образования. Важность данного 

вопроса в процессе обучения нельзя недооценивать, так как именно в процессе нее происходит 

подлинное формирование навыков, умений. Даны ряда рекомендации. 

Annotation: With the competence-based approach, great importance is given to the 

independent activity of students, this article emphasizes the need to change the principles of 

organization of education, the role of the student from a passive "recipient" of knowledge, skills and 

abilities, to an actively learning subject of the educational process, increasing students' motivation to 

receive a quality education . The importance of this issue in the learning process cannot be 
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В учебном процессе современного вуза различают два основных вида самостоятельной 

работы: СРС и СРСП. Под СРС традиционно понимают планируемую работу студентов, 

выполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. СРСП, напротив, предполагает, что у студентов во время 

выполнения СРС есть возможность обратиться за консультацией к преподавателю. 

Традиционно в вузах используются следующие виды СРС: подготовка к лекциям, семинарам, 

зачетам, экзаменам, выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, а на 

заключительном этапе – выполнение дипломного проекта. Набор методов и приемов СРС в 

области изучения ИЯ характеризуется несколько более широким выбором, определяемым 

особенностями предмета ИЯ (многофункциональность, практическая ориентированность, 

беспредметность и др.). Рассмотрим некоторые из них. 

Проблемой организации СДС по ИЯ в разное время занимались многие исследователи 

(К.Л. Бутягина, И.Т. Качан, H.Holec, Н. Widdowson, Т.В. Сорокина, О.  Митусова, П.И. 

Пидкасистый, У.Э. Мамбетакунов, Н.А. Ахметова и др.). С помощью проведенного 

ретроспективного анализа подходов к организации СДС были выделены три ее вида: а) СД во 

время аудиторных занятий; б) СД в языковой лаборатории; в) внеаудиторная СД [1, с. 4]. Так, 

Г.В. Куприянова предлагает использовать самостоятельную работу учащихся средней школы 

на этапе предъявления языкового материала (грамматики) в классе. Она считает, что, СД 

повышает эффективность обучения, так как в ее процессе  происходит самообучение 

школьников, оно осуществляется во время самостоятельного изучения школьником фрагмента 

темы на основе данных преподавателем карточек с заданиями. На самостоятельное изучение 

карточки и выполнение заданий к ней школьникам дается 15–18 минут. Карточки состоят из 

следующих фрагментов: 1) нескольких примеров по данной теме, иллюстрирующих 

грамматический материал (часть темы); 2) ряда вопросов, следующих за примерами и  

наводящих учащегося на определенные выводы; 3) заданий на формулирование правила 

относительно примеров. Таким образом, осуществляется индуктивный подход в обучении 

грамматике на основе СД [1, с. 46 – 56].  

 Самостоятельная деятельность в языковой лаборатории предполагает работу над 

интонацией и произношением, свойственных изучаемому языку, и основывается на 

применении технических средств обучения. Организации этого вида СРС посвящена работа 

Н.А.  Галайдиной, в которой рассматривается  СРС языкового вуза над интонацией английского 

языка. Автор предлагает организовывать учебный материал, предназначенный для работы в 

языковой лаборатории, путем использования программированного пособия. Задания должны 

иметь ярко выраженный тренировочный характер и представлять собой прослушивание 

образца с последующим его повторением или проговариванием с записью на пленку с 

последующей самокоррекцией по ключу. Обратная связь  осуществляется либо самим 

студентом (так называемый скользящий контроль, когда сравнивается свой ответ с записью, 

происходит обращение к интонационному или звуковому ключу),  либо преподавателем [2, с. 

 Многие исследователи (Т.Г. Сорокина, В.Г. Демьянова, А.И. Демченко, Н.Н. Рогожина, 

И.П. Павлова и др.) посвятили организации внеаудиторной СР значительное количество своих 

работ. Так, Т.Г. Сорокина предлагает  следующую методику организации самостоятельной 
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внеаудиторной учебной работы студентов (далее – СВУРС (термин Т.Г. Сорокиной)) первого 

курса. В процессе СВУРС осуществляется работа над совершенствованием навыков говорения 

(в диалогической и монологической формах), аудирования, чтения, работы над лексическим 

аспектом речи и орфографией. Занятия по СВУРС начинаются с вводной лекции-беседы 

преподавателя с целью ознакомления студентов с предстоящим видом учебной деятельности 

и объяснения ее значения для овладения языком на более высоком уровне. Далее студенты 

последовательно выполняют упражнения, формирующие навыки и умения. Вся работа по теме 

заканчивается на СВУРС зачетом с использованием взаимооценки студентов, с привлечением 

двух оценок – «удовлетворительно» и «отлично» [3, с. 9]. Таким образом, в предложенной 

методике внеаудиторная СР контролируется преподавателем и оценивается с помощью 

взаимооценки студентов. 

 Организация внеаудиторной СРС неязыкового вуза рассматривается Н.Н. Рогожиной, 

которая предлагает методику обучения СР с иноязычной справочно-информационной 

литературой. На основе анализа данных лингвистических исследований и разработанной Н.Н. 

Рогожиной типологии текстов вторичного жанра (к которому относится чтение 

информационно-справочной литературы) определяется комплекс умений самостоятельной 

работы с иноязычной справочно-информационной литературой. Этот комплекс разделяется на 

три группы умений: 1) поиск необходимой информации; 2)  переработка и фиксация 

информации; 3)  организация полученной информации для дальнейшего использования. Автор 

определяет  группу вспомогательных умений, необходимых при работе со справочной 

литературой [4, с. 12 - 18]. 

 Материалы для СРС отбираются по всем типам коммуникативных умений, каждое 

задание при этом составляется из трех частей. Первая часть задания создается для студента и 

содержит информацию о классификации упражнения, типе задания, цели его выполнения, а 

также сведения об уровне, возрасте, языковой группе, на которую ориентировано это задание. 

Кроме того, в этой части задания может содержаться совет по его выполнению. Вторая часть 

задания также ориентирована на студента, но вначале она должна быть  недоступна для него, 

так как в ней содержатся ключи и печатные тексты для аудирования (tapescripts). 

Заключительная, третья, часть каждого упражнения предназначена для преподавателя. Она 

состоит из комментариев, иногда содержит рекомендации или варианты использования 

задания студентами других уровней. 

  Процесс самостоятельного формирования рецептивных умений может состоять из 

двух этапов: на первом происходит интенсивное чтение или прослушивание коротких текстов, 

а на втором – экстенсивное чтение или прослушивание более длинных текстов. Формирование 

продуктивных умений (письма и говорения) может быть представлено тремя этапами. На 

первом этапе закрепляются навыки, формирующие письмо и говорение: для письма – это 

каллиграфия, орфография, пунктуация; для говорения – произношение. На втором этапе 

внимание студента фокусируется на нескольких суб-умениях, работа ведется в рамках 

организации текста. В процессе третьего этапа студент должен овладеть целым, глобальным, 

умением, т.е. требуется свободное, внутренне мотивированное продуцирование материала 

(например, сочинение на свободную тему) [5, с. 90]. Повсеместное внедрение 

информационных технологий в сферу современного образования дает возможность всё шире 

использовать компьютерные программы при организации СРС по ИЯ. Кроме системы Moodle  
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(которая в принципе повторяет традиционную форму организации СРС, отличаясь лишь по 

форме представления заданий – электронной),  для организации СР по ИЯ в дидактике 

применяется тандем-метод. С помощью тандем-метода происходит  самоуправляемое 

обучение ИЯ посредством реального межличностного или интерактивного общения носителей 

двух разных языков с целью изучения языка друг друга с помощью Интернета. Партнеры 

тандема подбираются в пары по результатам анкетирования.   Каждый из партнеров выступает 

в роли консультанта и помощника (но не учителя) для другого участника. В рамках этого 

метода выделяют три основные формы: тандем, работающий полностью автономно, без 

участия преподавателя;  тандем, который принимает участие в специально организованных 

языковых курсах,    т. е. с участием преподавателя; тандем, комбинирующий автономную 

работу с обучением на специальных языковых курсах. 

 Работа в тандеме может осуществляться в асинхронной и синхронной формах. 

Асинхронная форма предполагает отправку сообщения, например, с помощью электронной 

почты, ожидание отзыва и лишь затем реакцию в форме ответного послания. При синхронной 

коммуникации два человека в разных странах в определенное время встречаются в сети 

Интернет и ведут прямой диалог с помощью вопросов, ответов, комментариев, подобное 

общение называется чат. Синхронная и асинхронная формы коммуникации могут дополняться 

аудио- и видео-приложениями, передачей голосового сообщения  с помощью особой 

программы (voice-mail) [6, с. 33-34].  

 Таким образом, работа в тандеме посредством Интернета позволяет формировать 

умение общаться с зарубежными партнерами, пользуясь письменными формами 

коммуникации и сетевыми технологиями. Другим эффективным методом организации СДС 

является метод проектов. Метод проектов способствует высокой мотивации достижений, 

развитию самостоятельности и рациональному использованию учебного времени. Как 

правило, работа над проектом осуществляется поэтапно. На первом этапе, подготовительном, 

решаются проблемы организационного характера (выбирается тема проекта; происходит 

деление студентов на группы и выбор ответственного в каждой из них; определяются 

проблемы, которые предстоит решить каждой группе в процессе проектирования, цель и 

содержание деятельности; обсуждаются предполагаемые результаты работы и др.). На втором 

этапе, исследовательском, СРС заключается в сборе информации и еѐ систематизации, 

изучении литературных источников, наблюдении, анкетировании, подборе и проведении 

экспериментальной работы. Преподаватель выступает в качестве консультанта, координатора 

деятельности студентов. На третьем этапе, итоговом, происходит подведение результатов 

работы: анализ собранной информации; обсуждение результатов проведѐнной работы, 

формулируются выводы. Продуктом деятельности проектной группы может быть доклад, 

реферат, статья, видеофильм, сборник упражнений, брошюра и др., которые оцениваются 

студентами (взаимооценка) и преподавателем. 

 Из описанных нами подходов к организации СРС предпочтение отдается 

внеаудиторному виду СР, проводимой дома, в библиотеке, лаборатории с привлечением ТСО 

или более современных технологий, включая компьютер. В методической литературе 

описываются следующие формы СР: а) индивидуальная (работа по карточкам, 

индивидуальные письменные задания, доклады, работа в лаборатории и др.); б) парная 
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(различные творческие задания: работа над проектом, подготовка ролевой игры и др.); в) 

групповая (коллективная (работа над проектом)) [1, с. 4].  

 На воспроизводящем уровне наблюдаются преобладание внешней мотивации, низкий 

уровень саморегуляции, подражательная форма усвоения действий, осмысленное копирование 

действий преподавателя, выполнение упражнений под его руководством. Этот уровень СР 

необходим: в его процессе студент осваивает приемы СР над материалом. Воспроизводящий 

уровень характерен  для аудиторной СР и СР в языковой лаборатории. Для полутворческого 

уровня характерны преобладание внешней мотивации и среднего уровня саморегуляции, 

самостоятельного воспроизведения обучаемым приема, усвоенного под руководством 

преподавателя, а также использование усвоенного приема в аналогичных условиях 

деятельности.  Доминирование внутренней мотивации, высокий уровень саморегуляции, 

самостоятельное выполнение условно-речевых и речевых упражнений, применение 

усвоенного  приема в новых, не аналогичных, условиях деятельности соответствуют 

творческому уровню. Он возможен в процессе внеаудиторной СР,  к примеру, при выполнении 

различных творческих заданий индивидуально или в группе [7, с. 14]. 

 Подразделение СР на уровни наблюдается в способах группирования материала для СР. 

Большинство авторов выделяют периоды (циклы, серии) СР  и предлагают соответственные 

им циклы упражнений. Так, В.Г. Демьянова при СР с материалами программы «Время» 

выделяет предпросмотровой, просмотровой и послепросмотровой периоды работы и циклы 

упражнений к каждому периоду. Проверка эффективности самостоятельного выполнения 

упражнений осуществляется в аудитории под руководством преподавателя в «рассеянной» 

форме.  

 Н.Н. Рогожина при СР со справочной литературой использует двухсерийную систему 

упражнений: 1) обучение компонентам СР (формирование отдельных умений) – упражнения 

тестового характера: выбор из ряда ответов, дополнение, сопоставление, анализ 

текстов/макетов; 2) практика в самостоятельном решении задач, связанных с использованием 

различных видов справочной иноязычной литературы – задания, моделирующие реальные 

ситуации и цели самостоятельной работы, задания проблемного характера, подготовка к 

ролевой (деловой) игре [4, с. 119]. Выполнение упражнений первой серии осуществляется на 

воспроизводящем и полутворческом уровнях СР, а выполнение упражнений второй серии 

допустимо на творческом уровне СР. 

 В результате исследования было установлено, что различаются три вида управления 

СДС: жесткое, относительно жесткое и гибкое. Согласно Л.М. Фридману, чем более 

последовательность действий обучаемого «…задается извне управляющей системой, тем 

более жестким является управление. Чем больше эта последовательность выбирается и 

определяется по содержанию самим учеником, тем более гибким является управление 

учеником»[4, с. 114]. 

Жесткое управление СРС реализуется в основном в ходе аудиторной СР и СР в 

лаборатории при непосредственном контроле преподавателя или обучающей программы. 

Большинство авторов считают, что управление СРС следует реализовывать на основе 

использования обучающих программ. В этом случае можно говорить об опосредованном 

управлении СРС преподавателем через обучающую программу. Так, по мнению И.П. 

Павловой, обучающая программа, в том числе – и компьютерная, рассматривается как 
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специфическое учебное пособие. С его помощью обеспечивается выполнение градуированных 

заданий и упражнений, оперативная обратная связь и опосредованное алгоритмическое 

управление индивидуальной внеаудиторной СРС. Сфера применения обучающих программ в 

СРС определяется рядом факторов: а) потребностью в опосредованном управлении СРС в 

отсутствии преподавателя; б) возможностью применения алгоритмических процедур для 

решения учебных задач; в) исходным уровнем подготовки студентов по ИЯ и их 

индивидуальными способностями. 

 В теории и практике обучения ИЯ наиболее активно разрабатывалось два  направления 

программированного обучения, основанных на теории поэтапного формирования умственных 

действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) и теории алгоритмизации учебного 

процесса (Л.Н. Ланда, Л.В. Шеншев, Г.Г. Граник). Первое направление характеризуется 

методикой организации СРС языкового вуза над интонацией английского языка (Н.А 

Галайдина). Автор предлагает осуществлять управление СРС с помощью применения 

программированного пособия, за счет строгого деления материала и предъявления его по 

«дозам», отработки и последующей самокоррекции по ключу либо коррекцией его 

преподавателем [2, с. 20]. В рамках второго направления, основанного на теории 

алгоритмизации учебного процесса, управление СР реализуется за счет алгоритмических 

предписаний. В этом случае программы, помимо обучению ИЯ в пределах алгоритмических 

процессов, должны выполнять функции опосредованного управления СРС при отсутствии 

преподавателя, индивидуализации и развития личности студентов. Управление может быть 

реализовано за счет возможности выполнять программу в различных временных режимах; 

выполнения дополнительных заданий в случае ошибок; выполнения не всей программы, а 

только ее частей или пропуска студентом ряда однотипных упражнений при условии 

безошибочного выполнения предыдущих. 

 Элементы обучающей программы использованы А.И. Демченко, которая предлагает 

проводить обучение самостоятельному чтению на основе психологически и методически 

обоснованной программы в виде упражнений-заданий, обучающих студентов 

самостоятельным  рецептивным действиям по извлечению из текста языковой и смысловой 

информации, а также действиям самоконтроля [8]. Автор выделяет три этапа работы над 

текстом. На первом этапе перед студентами ставится задача – определить способы выполнения 

действия и оперирования приемами их исполнения. Упражнения этого этапа направлены на  

обучение восприятию и пониманию «лингвистической информации», т. е.  наблюдать 

языковые явления в тексте, узнавать и понимать грамматические и лексические явления в 

разных контекстуальных условиях, определять значения языковых явлений по догадке. 

 На втором этапе внимание студентов следует направлять на содержательную сторону 

читаемого. Упражнениями этого этапа должны стать: 1) нахождение в тексте слов, 

указывающих на логические связи в предложениях; 2) установление логической 

последовательности предложений и абзацев; 3) выделение опорных пунктов, несущих 

смысловую нагрузку; 4) преобразование структуры текста (например, установление 

последовательности событий во времени). 

 С помощью выполнения упражнений третьего этапа совершенствуется  умение 

понимать смысловую сторону читаемого. К таким упражнениям можно отнести: 1) 

установление идейного замысла произведения и его проблематики; 2) обобщение информации 
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в нескольких тематически связанных текстах. Проверка усвоенного осуществляется на основе 

контрольно-обучающих заданий тестового характера [8, с. 26]. 

 Итак, традиционно в организации СДС по ИЯ предпочтение отдается ее 

внеаудиторному виду, чаще используется индивидуальная форма СДС на воспроизводящем и 

полутворческом уровнях. Сравнительно более изученным и чаще используемым является 

жесткое и относительно жесткое управление СДС на основе обучающих программ. 
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Аннотация: В этой статье проанализировано кыргызско-китайское партнёрство в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь».  Международное культурное сотрудничество это 

одна из форм отношений между государствами, служащая взаимному обогащению народов 

достижениями культуры и различных отраслей знания, которое включает: обмены в области 

исполнительского и изобразительного искусства, кино, телевидения и радио, литературы, 

книгоиздательского дела и охраны авторских прав, спорта, туризма, сотрудничества в области 

науки, образования, здраво охранения, социального обеспечения, контакты между 

общественными организациями, породненными городами, и т. п. Также, в данной статье 

рассмотрены мероприятия, которые были организованы между двумя странами. 

Аннотация: Бул макалада «Бир алкак – бир жол» демилгесинин алкагындагы кыргыз-

кытай өнөктөштүгү талданат. Эл аралык маданий кызматташтык – элдердин маданияттын 

жана билимдин ар түрдүү тармактарынын жетишкендиктери менен өз ара байышына кызмат 

кылуучу, мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин формаларынын бири, ал төмөнкүлөрдү 

камтыйт: аткаруу жана көркөм өнөр, кино, телекөрсөтүү жана радио, адабият жаатындагы 

алмашуу, китеп басып чыгаруу жана автордук укуктарды коргоо, спорт, туризм, илим, билим 

берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо жаатындагы кызматташтык, коомдук 

уюмдардын, чектеш шаарлардын ортосундагы байланыштар ж.б. Ошондой эле, бул макалада 

эки өлкөнүн ортосунда уюштурулган иш-чаралар талкууланат. 
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This article analyzes the Kyrgyz-Chinese partnership within the framework of the "One Belt– One 

Road" initiative. International cultural cooperation is one of the forms of relations between states, 

serving the mutual enrichment of peoples with cultural achievements and various branches of 

knowledge, which includes: exchanges in the field of performing and fine arts, cinema, television and 

radio, literature, book publishing and copyright protection, sports, tourism, cooperation in science, 

education, health security, social security, contacts between public organizations, related cities, etc. 

Also, this article discusses the events that were organized between the two countries. 

Негизги сөздөр: Кыргыз-кытай өнөктөштүгү, демилге, маданий кызматташтык, 

мамиле, байытуу, искусство, кино, телевидение, адабият.  
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сотрудничество, отношение, обогащение, искусство, кино, телевидение, литература. 
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          In 1992, China was one of the first countries to recognize Kyrgyzstan's independence after the 

collapse of the USSR. From that moment, a new history of relations between Kyrgyzstan and China 

began as friendly, sovereign neighboring states. For a little more than a quarter of a century, the two 

sides have been developing and strengthening bilateral cooperation step by step [1].  

International cultural cooperation is one of the forms of relations between states, serving the mutual 

enrichment of peoples with cultural achievements and various branches of knowledge, which 

includes: exchanges in the field of performing and fine arts, cinema, television and radio, literature, 

book publishing and copyright protection, sports, tourism, cooperation in science, education, health 

security, social security, contacts between public organizations, related cities, etc. 

       The main important component in the field of cultural and humanitarian cooperation is 

cooperation in the field of education. The number of people interested in Chinese culture and history 
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is growing every year in Kyrgyzstan, and the development of the Chinese language is actively 

supported, in particular, faculties of Chinese studies, 4 Confucius Institutes are successfully 

functioning in universities in Kyrgyzstan, and in 2017 a separate secondary school with Chinese 

language teaching was opened in Bishkek. Chinese-funded Confucius Institutes actively promote 

Chinese language and culture in Kyrgyzstan. China provides Kyrgyzstan with about 300 quotas of 

fellows every year through various channels. Currently, more than 5,000 Kyrgyz students study at 

Chinese universities. Through the organization of joint events, the peoples of Kyrgyzstan become 

even more familiar with each other's rich history and culture. In 2018, a series of cultural events in 

China were organized with Chinese friends in honor of the celebration of the 90th anniversary of the 

Kyrgyz writer Chyngyz Aitmatov [5]. 

         As you know, one of the important events in the field of culture and sports in 2018 is a unique 

international sports and ethnocultural event on the shores of Lake Issyk-Kul – the Third World Nomad 

Games. Chinese friends took an active part in these sports and cultural events. Also, one of the striking 

examples of the rapprochement of our peoples is the great epic "Manas". Based on the version of the 

book by Zhusup Mamai, an opera based on the epic "Manas" in Chinese has already been staged 9 

times in China [5]. 

                Within the framework of cooperation, various cultural events are held, such as "Chinese 

Bridge", "Day of Chinese Culture at the Museum", "Night in the Library", "Day of the Confucius 

Institute" and others. In addition, on November 15, 2016, the Bilim-Export Chinese Language 

Training Center was established, which aims to improve relations between the two countries through 

the development of language and culture. There are 37 Chinese language courses in Bishkek [7]. 

       In order to promote Chinese culture, a Chinese library store "Chance" was opened in Bishkek, 

Kyrgyzstan, in 2016 among the Central Asian republics. A plan for the construction of the Kyrgyz-

Chinese Silk Road Institute is currently being considered. The Silk Road newspaper has been 

published since November 2015. Cultural development". This newspaper is distributed free of charge, 

published weekly with the financial support of China, 20 thousand copies in Chinese and Russian and 

4 thousand copies in Chinese [4]. 

          In recent years, China and Kyrgyzstan have also been developing cooperation in the field of 

media, television and radio. Kyrgyzstan's state TV channels (KTRK and ElTR) regularly broadcast 

programs about China. In January 2017, the national news agency of Kyrgyzstan Kabar, with the 

financial support of the Chinese Embassy, launched a special news network for the Chinese state 

news agency Xinhua. The program "Journey to China" ("Zhungogo Sapar") on the ElTR channel tells 

about the development of the economy and the peculiarities of Chinese culture [5]. 

             It should be noted that interest in Chinese culture and language is growing in Kyrgyzstan 

every year. This is due to trade, economic, cultural and humanitarian cooperation between states, so 

knowledge of the Chinese language today gives certain advantages. 

             After the Bishkek summit of the SCO Heads of state in 2013, the political leadership of the 

People's Republic of China puts the last two areas of cooperation with Kyrgyzstan, mainly within the 

framework of the "One Belt, One Road" initiative. Since this region is assigned a fundamental role 

by Beijing in the comprehensive implementation of this mega-project on a long-term basis. On 

September 2, 2022, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China 

to the Kyrgyz Republic Du Deven held a meeting with the Minister of Culture, Information, Sports 

and Youth Policy of Kyrgyzstan Azamat Zhamankulov, the parties exchanged views on the 
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development of Sino-Kyrgyz relations and cooperation in the cultural and humanitarian sphere. The 

meeting was also attended by Li Baojie, Counselor-Envoy of the Chinese Embassy. Ambassador Du 

Deven highly appreciated the Chinese-Kyrgyz relations and stressed the importance of cooperation 

in the cultural and humanitarian sphere for the rapprochement of the peoples of the two countries. 

The Chinese side is ready to work together with the Kyrgyz side to further strengthen cooperation 

between the two countries in the field of culture, tourism and other fields, as well as to promote the 

construction of a Community of common Destiny between China and Kyrgyzstan. 

         The following documents were signed: an agreement on the implementation of a project in the 

field of cinematography on the project of shooting a joint series "The Distant Wind of the Silk Road" 

between the Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic and 

Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd; an agreement on the implementation of a project in 

the field of cinematography on the project of filming a joint series "Bishkek Love" between The 

Ministry of Culture, Information, Sports and Youth Policy of the Kyrgyz Republic and Beijing 

Zhongyi Boyue Culture Media Co. According to Xi Jinping, these and other agreements "are being 

effectively implemented and give a powerful impetus to the development of bilateral ties," and China 

is further "ready to make joint efforts with Kyrgyzstan to build a Chinese-Kyrgyz community of 

common destiny characterized by good neighborliness, friendship and joint prosperity, promoting the 

development and revival of the two countries." He stressed that "China and Kyrgyzstan should 

strengthen mutual support, in particular, clearly and strongly support each other's core interests", and 

"be good friends who trust and rely on each other" [5]. 

           In 2022, the Day of Chinese Culture was successfully held. The Chinese Symphony Orchestra 

gave concerts in Bishkek, which caused great resonance and diversified cultural exchange between 

the two countries. The reconstruction of the Center for Chinese Education and Culture in the National 

Library of Kyrgyzstan has been completed, which serves as a new window to China for Kyrgyz 

friends who are interested in Chinese culture.  

 "It is necessary to strengthen the integration of development strategies and policy coordination, 

promote practical cooperation in various fields through the "One Belt, One Road". The parties should 

also strengthen cooperation at the local level, expand humanitarian exchanges, and strengthen the 

social and popular basis for the development of bilateral relations [5]. 

               Thus, diplomatic relations between Kyrgyzstan and China within the framework of the "One 

Belt, One Road" initiative continue to develop dynamically during 2013-2023. The optimal model of 

cooperation between them is being finalized, combining collective partnership within the SCO and 

bilateral relations. At the same time, both formats play a complementary role in Kyrgyz-Chinese 

relations at the present stage [3]. Since the collective format within the framework of the regional 

organization under consideration ensures not only the adoption of general decisions concerning the 

sphere of security and general counteraction to the most important political challenges of our time, 

but also in the field of economic, cultural and humanitarian interaction [4]. While the final and 

detailed coordination, as well as the practical implementation of the agreements reached through the 

OBOR, takes place at the level of bilateral diplomatic contacts between the PRC and Kyrgyzstan. 

Moreover, within the framework of this format, issues of cooperation between the two states in trade, 

economic, investment, infrastructure, cultural and humanitarian spheres are mainly resolved. 

                   Of course, Kyrgyzstan's relations with China can be called exemplary and time-tested, 

and which the parties will only strengthen on the basis of friendship, good neighborliness and 
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partnership. And, an effective Kyrgyz-Chinese cultural partnership involves maintaining direct links 

between cultural institutions, associations of creative workers and individual well-known figures 

within the framework of the "One Belt, One Road" initiative. 
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ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТ МЕНЕН СӨӨК СЫНЫГЫН АНЫКТОО: УЧУРДАГЫ 

ӨНҮГҮҮЛӨРГӨ СЕРЕП САЛУУ 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА: ОБЗОР ТЕКУЩИХ РАЗРАБОТОК 

BONE FRACTURE DETECTİON USİNG ARTİFİCİAL İNTELLİGENCE: A REVİEW OF 

CURRENT DEVELOPMENTS 

YAPAY ZEKA İLE KEMİK KIRIĞI TESPİTİ: GÜNCEL GELİŞMELER ÜZERİNE BİR 

BAKIŞ 

 

Аннотация: Бул макала сөөк сыныгын аныктоодо жасалма интеллект жана сүрөт 

иштетүү ыкмаларын колдонууну карап, жасалма интеллекттин медицина илимине тийгизген 

оң таасирин түшүндүрүүнү максат кылат. Бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоо тармагындагы 

технологиялык өнүгүүлөрдүн тез өнүгүшү ооруларды эрте диагностикалоодо жана дарылоодо 

натыйжалуураак ыкмалардын пайда болушуна шарт түзөт. Бул контекстте сөөктүн 

жаракаларын тез жана так аныктоо дарылоо процесстерин бир топ жакшыртат. Жасалма 

интеллект компьютердик системаларга адамга окшош ой жүгүртүү жана окуу 

мүмкүнчүлүктөрүн берүү менен медициналык сүрөттөө жана диагностикалык процесстерде 

маанилүү ролду ойной алат. Бул адабияттарды карап чыгууда сөөк сыныгын AI негизинде 

аныктоого багытталган учурдагы изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жана өнүгүүлөрү 

талкууланат. Бул контекстте жасалма интеллект жана сүрөт иштетүү ыкмалары сөөк сыныгын 

аныктоо жаатында маанилүү өнүгүүлөргө алып келди. Бул технологиялардын интеграциясы 

медицина илими үчүн диагностика жана дарылоо процесстеринде жаңы инновацияларды алып 

келди. Жасалма интеллект чоң маалымат топтомун талдоо аркылуу үйрөнүү 

жөндөмдүүлүгүнүн аркасында оорулардын симптомдорун аныктоодо адамдан тыш 

сезгичтикти жана ылдамдыкты камсыз кылат. Андан тышкары, терең үйрөнүү 

алгоритмдеринин аркасында сүрөт иштетүүчү системалар рентген, магниттик-резонанстык 

томография (МРТ) жана компьютердик томография (КТ) сыяктуу медициналык сүрөттөө 

ыкмаларынан алынган маалыматтарды натыйжалуураак талдай алат. Ошентип, сөөк сынганын 

эрте жана так аныктоого болот, бул бейтаптарга тезирээк жана ылайыктуу дарылоого 
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мүмкүнчүлүк берет. Жасалма интеллект жана сүрөт иштетүүнүн медицина тармагындагы бул 

маанилүү ден соолук көйгөйүнө каршы натыйжалуу диагностикалык курал катары 

колдонулушу, сөөк сыныктарын аныктоо жана дарылоо процесстерин жакшыртуу жана 

бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртуу боюнча талаш-тартыштар айтылууда. 

Аннотация: Данная статья направлена на изучение применения искусственного 

интеллекта и методов обработки изображений в области выявления переломов костей, 

разъясняя положительное воздействие искусственного интеллекта на область медицинской 

науки. Быстрое развитие технологий в сфере здравоохранения в настоящее время открывает 

возможности для более эффективных методов ранней диагностики и лечения заболеваний. В 

этом контексте быстрое и точное выявление переломов костей может значительно улучшить 

процессы лечения. Искусственный интеллект играет ключевую роль в области медицинского 

изображения и диагностических процедур, наделяя компьютерные системы мышлением и 

обучаемостью, схожими с человеческими. Сосредотачиваясь на выявлении переломов костей 

на основе искусственного интеллекта, данная обзорная статья обсуждает текущие 

исследовательские результаты и разработки в этой области. В данном контексте 

искусственный интеллект и методы обработки изображений стали важным двигателем 

значительных успехов в области выявления переломов костей. Интеграция этих технологий 

привела к революционным инновациям в процессах диагностики и лечения медицинской 

науки. Искусственный интеллект с его способностью анализа обширных наборов данных и 

обучения на их основе обеспечивает выдающийся уровень точности и скорости при выявлении 

симптомов заболеваний. Кроме того, благодаря алгоритмам глубокого обучения, системы 

обработки изображений могут более эффективно анализировать данные, полученные из 

методов медицинского изображения, таких как рентген, магнитно-резонансная томография 

(МРТ) и компьютерная томография (КТ). В результате становится возможным раннее и точное 

выявление переломов костей, обеспечивая пациентам быстрый и более подходящий доступ к 

лечению. Применение искусственного интеллекта и методов обработки изображений в 

качестве эффективного диагностического инструмента в медицинской области предполагает 

улучшение процессов выявления и лечения переломов костей, в конечном итоге способствуя 

улучшению качества жизни пациентов. 

Abstract: This article aims to explore the application of artificial intelligence and image 

processing methods in bone fracture detection, elucidating the positive impacts of artificial 

intelligence on the field of medical science. The rapid advancement of technology in the healthcare 

sector today provides opportunities for more effective methods in the early diagnosis and treatment 

of diseases. In this context, the rapid and accurate detection of bone fractures can significantly 

improve treatment processes. Artificial intelligence plays a crucial role in medical imaging and 

diagnostic procedures by endowing computer systems with human-like thinking and learning 

capabilities. Focusing on the artificial intelligence-based detection of bone fractures, this literature 

review discusses current research findings and developments in the field.  In this context, artificial 

intelligence and image processing methods have pioneered significant advancements in the field of 

bone fracture detection. The integration of these technologies has brought about groundbreaking 

innovations in the diagnosis and treatment processes of medical science. Artificial intelligence, with 

its capacity to analyze extensive datasets and learn from them, provides an extraordinary level of 

accuracy and speed in detecting the symptoms of diseases. Additionally, through deep learning 
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algorithms, image processing systems can more effectively analyze data obtained from medical 

imaging methods such as X-rays, magnetic resonance imaging (MRI), and computed tomography 

(CT). Consequently, the early and accurate detection of bone fractures becomes feasible, enabling 

patients to access faster and more appropriate treatment. The utilization of artificial intelligence and 

image processing as an effective diagnostic tool in the medical field is argued to enhance the detection 

and treatment processes of bone fractures, ultimately contributing to an improvement in the quality 

of life for patients. 

Özet: Bu makale, yapay zeka ve görüntü işleme yöntemlerinin kemik kırığı tespiti 

uygulamalarındaki kullanımını inceleyerek, yapay zekanın tıp bilimine olan olumlu etkilerini 

açıklamayı hedeflemektedir.  Günümüzde, sağlık sektöründe teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, 

hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde daha etkili yöntemlerin ortaya çıkmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu bağlamda, kemik kırıklarının hızlı ve doğru bir şekilde tespiti, tedavi süreçlerini 

önemli ölçüde iyileştirebilir. Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insan benzeri düşünme ve öğrenme 

yetenekleri kazandırarak, tıbbi görüntüleme ve teşhis süreçlerinde önemli bir rol oynayabilir. Bu 

literatür incelemesi, kemik kırıklarının yapay zeka tabanlı tespiti üzerine odaklanarak, mevcut 

araştırmaların bulgularını ve gelişmelerini ele almaktadır. Bu bağlamda yapay zeka ve görüntü işleme 

yöntemleri, kemik kırığı tespiti alanında önemli gelişmelere öncülük etmiştir. Bu teknolojilerin 

entegrasyonu, tıp bilimine yönelik tanı ve tedavi süreçlerinde çığır açan yenilikler getirmiştir. Yapay 

zeka, büyük veri setlerini analiz ederek öğrenme yeteneği sayesinde, hastalıkların belirtilerini tespit 

etme konusunda insan üstü bir hassasiyet ve hız sağlar. Ayrıca, derin öğrenme algoritmaları sayesinde 

görüntü işleme sistemleri, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi 

(BT) gibi medikal görüntüleme yöntemlerinden elde edilen verileri daha etkili bir şekilde analiz 

edebilir. Bu sayede, kemik kırıklarının daha erken ve doğru bir şekilde tespit edilmesi mümkün olur, 

bu da hastaların daha hızlı ve uygun tedaviye erişimini sağlar. Yapay zeka ve görüntü işleme, tıbbi 

alanda bu önemli sağlık sorununa karşı etkili bir teşhis aracı olarak kullanılarak, kemik kırıklarının 

tespiti ve tedavisi süreçlerini iyileştirmekte ve hastaların yaşam kalitesini artırabileceği 

savunulmaktadır. 

Негизги сөздөр: Жасалма интеллект, Сүрөт иштетүү, Сөөктүн сыныгын аныктоо. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Обработка изображений, Выявление 

переломов костей. 

Keywords: Artificial Intelligence, Image Processing, Bone Fracture Detection. 

Anahtar sözcükler: Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Kemik Kırığı Tespiti. 

 

 Giriş.  Günümüzde, tıbbi görüntüleme teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, kemik kırıklarının 

etkili bir şekilde tespit edilmesi ve teşhis edilmesi için çeşitli ileri teknoloji yöntemlerini beraberinde 

getirmiştir. Bu bağlamda, derin öğrenme evrişimsel sinir ağları, yapay sinir ağları ve çeşitli görüntü 

işleme yöntemleri, özellikle kenar algılama(edge detection), köşe algılama(corner detection), Hough 

transform gibi teknikler, kemik kırıkları tespitinde önemli rol oynamaktadır. Derin öğrenme tabanlı 

yaklaşımlar, büyük veri setlerini analiz etme kabiliyetleri sayesinde kemik kırığı teşhisinde yüksek 

doğruluk sağlarken, evrişimsel sinir ağları, özellikle medikal görüntülerde etkili özellik çıkarma ve 

sınıflandırma yetenekleri ile dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, yapay sinir ağları ve görüntü işleme 

yöntemleri, kenar tespiti, köşe tespiti, Hough transform gibi klasik yöntemlerle birleştirilerek daha 

güçlü ve hassas bir kemik kırığı tespit sistemi oluşturulmaktadır. Bu makale, kemik kırığı tespitinde 
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kullanılan bu çeşitli yöntemleri detaylı bir şekilde ele alarak, derin öğrenme, yapay sinir ağları ve 

görüntü işleme tekniklerinin avantajlarını ve uygulama alanlarını incelemeyi amaçlamaktadır. 

 Kemik kırığı tespitinde en etin olarak kullanılan yöntemlerden biri derin öğrenme yöntemidir. 

1. Derin Öğrenme 

Yapay zeka olarak bildiğimiz bir kavramın, alt dalı olan makine öğrenini algoritmalarının karmaşık 

problemleri çözebilmeleri için geliştirilmiş dalını derin öğrenme olark tanımlıyoruz. Derin öğrenme, 

büyük veri setlerini işleyebilme yeteneği ile dikkat çeker. Derin öğrenme, gözetimli, yarı gözetimli 

veya gözetimsiz olarak 

gerçekleştirilebilir.(Derin 

Öğrenme (Deep Learning) Nedir?, 

t.y.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derin öğrenme, karmaşık yapıları öğrenmek ve veri üzerinde otomatik öğrenme yapmak amacıyla 

yapay sinir ağları temel alır. Bu matematiksel modellemeler, insan beyninin sinir ağlarından ilham 

alınarak tasarlanmış olup veri üzerinde öğrenme yeteneğine sahiptir. Genellikle çok katmanlı sinir 

ağları kullanılarak gerçekleştirilen derin öğrenme algoritmaları, karmaşık ilişkileri anlamak için çok 

katmanlı yapıları benimser. Otomatik öğrenme yeteneği, insan müdahalesi olmadan veri üzerinde 

desenleri ve ilişkileri algılayabilme anlamına gelir. Derin öğrenme genellikle büyük veri kümeleri 

üzerinde etkili olur ve bu, yüksek miktarda veri gerekliliğini vurgular. Bu temel prensipler, derin 

öğrenmenin karmaşık veri yapılarını anlamak, desenleri tanımak ve öğrenmek için kullanıldığı 

alanlarda ve algoritmalarında temel bir rol oynar(Vargas vd., 2017). (Shrestha & Mahmood, 2019)  

bir makalelerinde derin öğrenmenin kanser gibi hastalıkların daha doğru teşhisi, yeni ilaçların keşfi, 

doğal afetlerin tahmini gibi insan hayatını iyileştirmeye yönelik potansiyeli vurgulanmaktadır. 

Ayrıca, derin sinir ağlarının önceki sığ ağların kısıtlamalarını nasıl aştığı incelenmektedirler. 

Kemik kırığı tespitinde kullanılan derin öğrenme yöntemlerine gelecek olursak. Yayımlanan bir 

makale, kemik kırıklarının tespiti için kullanılan derin öğrenme yöntemlerini detaylı bir şekilde ele 

almaktadır. Bu yöntemler genellikle büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmiş derin sinir ağlarını içerir, 

bu da kemik kırıklarının etkili bir şekilde tespit edilmesine olanak sağlar. İncelenen derin öğrenme 

yaklaşımları arasında Convolutional Neural Networks (CNN), Transfer Learning (TL), Synthetic 

Data Augmentation, Residual Networks (ResNet), U-Net ve Attention Mechanisms bulunmaktadır. 

CNN, özellikle X-ışını gibi 2D görüntülerin işlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Transfer 

Learning, sınırlı veri durumlarında yüksek doğruluk oranları elde etmek için kullanılabilir, ayrıca 

Synthetic Data Augmentation, mevcut veri kümesindeki çeşitliliği artırmak amacıyla yapay 

görüntüler oluşturur. ResNet, derin ağların daha etkili bir şekilde eğitilmesine imkan tanıyan bir yapı 

sunarken, U-Net görüntü segmentasyonu için kullanılır ve Attention Mechanisms belirli özelliklere 

odaklanma yeteneği sunar. Bu derin öğrenme yöntemleri, farklı görüntüleme modalitelerinde kemik 

Şekil 1: Derin öğrenmenin 

ifade edilmesi 
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kırığı tespiti ve teşhisinde uygulanabilir, ancak kullanımlarıyla ilgili bazı zorluklar da ele 

alınmalıdır(Meena & Roy, 2022).  

Kısacası kemik kırığı tespitinde sıklıkla kullanılan derin öğrenme algoritmaları elimizde bulunan 

büyük veriyi sayısal olarak analiz ederek yaptığı çıkarımlar ile oldukça isabetli sonuçlar verebiliyor. 

Derin öğrenme algoritmalarının dışında kullanılan diğer yöntemler görüntü işleme olarak tek bir çatı 

altında toplanabilmektedir. 

2. Görüntü İşleme 

Görüntü işleme, bilgisayarların görsel verileri analiz ederek nesneleri ve kişileri tanımlamasına 

odaklanan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Matematiksel işlemler, yapay zeka, makine öğrenimi ve derin 

öğrenme gibi çeşitli teknikleri kullanarak dijital görüntüler üzerinde işlemler gerçekleştirir. Görüntü 

işleme, görüntü geliştirme, görüntü restorasyonu, görüntü bölümleme, nesne tanıma, optik karakter 

tanıma gibi birçok uygulamaya sahiptir. Bu teknoloji, bilgisayarlı görü, tıbbi görüntüleme, askeri 

gözetim, biyoinformatik, eğlence, eğitim ve güvenlik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Görüntü 

işleme, görsel verileri anlamak ve çeşitli alanlarda kullanmak için giderek daha önemli hale 

gelmektedir.(“Görüntü işleme”, 2023; Görüntü İşleme nedir?, t.y.) 

Biz bu makalede daha çok görüntü işlemenin tıbbi görüntüleme kısmı ile ilgileneceğiz. Kemik kırığı 

tespitinde tercih edilen yöntemlerden biri bölütleme(segmentation)’ dir. 

  

3. Bölütleme (Segmentation) 

Görüntü segmentasyonu, röntgen görüntülerinde kemik tespiti için etkili bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bu yöntem, belirli bir bölgede kemikleri diğer anatomik yapılar ve dokulardan 

ayırmak suretiyle kemik konturlarını belirleme konusunda önemli bir rol oynar. Kemik yoğunluğunu 

ölçme ve analiz etme yeteneği, osteoporoz gibi kemik hastalıklarının tespiti için kritik bir öneme 

sahiptir. Ayrıca, görüntü segmentasyonu, tümörler, kırıklar ve enfeksiyonlar gibi kemikle ilgili 

hastalıkların erken aşamada tespit edilmesine katkı sağlar. Bu teknik aynı zamanda cerrahi planlama 

sürecinde kullanılarak, belirli bir bölgenin ayrıntılı 3D modelini oluşturarak cerrahlara operasyonları 

önceden planlama ve daha etkili bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunar. Kemik tespitinde görüntü 

segmentasyonu, medikal görüntüleme teknolojisinin gelişimiyle birlikte, daha hassas, erken teşhis ve 

tedavi planlama süreçlerine katkıda bulunmaktadır(Fu vd., 2018; Ramesh vd., 2021).  
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Kemik kırığı tespitinde doku ve kemiği biri birinden ayırt etmek için kullanılan bu yöntem röntgen 

görüntülerinin analizini kolaylaştırmaktadır. 

 

4. Canny Kenar Algılama (Canny Edge Detection) 

 

Canny kenar tespiti, özellikle görüntü işleme alanında sıklıkla kullanılan bir kenar algılama 

yöntemidir. John F. Canny tarafından 1986'da geliştirilen bu yöntem, nesne sınırlarını ve kenarları 

belirleme amacı güder. Görüntüdeki keskin kenarları vurgulamak için çeşitli aşamalardan oluşur. İlk 

olarak, Gauss filtresi kullanılarak görüntüdeki gürültü azaltılır ve kenar tespitini iyileştirmek 

amaçlanır. Ardından, gradyan (türev) hesaplanarak görüntüdeki kenarların yönü belirlenir. Kenarların 

üzerinden geçen piksellerin gerçek kenarlara ait olup olmadığını belirlemek için kenar pekiştirme 

işlemi uygulanır. Daha sonra, belirlenen gradyan değerlerinin iki eşik değeri kullanılarak zayıf ve 

güçlü kenar pikselleri ayrıştırılır. Son olarak, güçlü kenar pikselleri seçilir ve bunlarla bağlantılı zayıf 

kenar pikselleri güçlü olanlarla birleştirilir. Canny kenar tespiti, nesne algılama, görüntü tanıma ve 

robotik gibi birçok alanda görüntüdeki önemli özellikleri belirleme amacıyla yaygın olarak 

kullanılmaktadır(Xu vd., 2017; Xuan & Hong, 2017). 

 Canny kenar tespiti, medikal görüntüleme uygulamalarında kemik kırığı tespitinde de 

kullanılabilir. Kemikler genellikle dokular arasında belirgin bir kontrasta sahip olduklarından, Canny 

kenar tespiti, bu kontrastı vurgulayarak kemik sınırlarını belirlemede yardımcı olabilir. Özellikle 

röntgen görüntülerinde, kemiklerin kenarları genellikle belirgindir, bu nedenle Canny kenar tespiti, 

kemik kırığı tespitinde kullanılabilecek etkili bir yöntem olabilir. Yapılan çalışmalarda direkt sonuç 

vermese de sonuca ulaşabilmek için kullanılabilecek adımlardan birisidir.  

 Deneysel sonuçlara baktığımızda canny kenar algılama algoritması iyi performans sergileyen bir 

operatör olarak kabul edilmektedir. Bu makalede görüntüdeki tüm işleyebildiği ve gürültülü 

ortamlara dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak kemik yapısının kenar yelpazesini 

Şekil 3: Bölütlenmiş resim Şekil 2: Orjinal resim 
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oluşturmak için kullanılmıştır(Anu & Raman, 2015).  Deneysel çalışma tekrar edildiğinde yakın 

sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Köşe Algılama (Corner Detection)  

Köşe algılama, nesnelerin belirgin değişim noktalarını ve genellikle köşe veya kenar noktalarındaki 

belirgin değişiklikleri tanımlamak amacıyla kullanılan bir görüntü işleme tekniğidir. Bu teknik, bir 

nesnenin geometrisini ve konumunu belirlemede önemli bir rol oynayan köşeleri vurgular. 

Görüntüdeki önemli özellikleri belirleme amacı güden köşe algılama, nesne tespiti, takibi ve 3D 

modelleme gibi birçok uygulama alanında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Harris Corner 

Detection, bir piksel çevresindeki yoğunluk değişikliklerini ölçerek köşeleri tespit eder ve 

yoğunluğundaki değişikliklere karşı hassas bir yöntem sunar. Shi-Tomasi Corner Detection ise birden 

çok köşeyi daha iyi tespit etmek için kullanılan genelleştirilmiş bir yöntemdir. FAST (Features from 

Accelerated Segment Test), köşeleri hızlı bir şekilde tespit etmek amacıyla tasarlanmış ve özellikle 

gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılabilecek bir yöntemi temsil eder. ORB (Oriented FAST and 

Rotated BRIEF), köşe algılama ile eşleştirme yöntemlerini birleştiren bir özellik tespit ve tanıma 

algoritması olarak öne çıkar(Chen vd., 2009). 

Köşe algılama, kemik kırığı tespitinde kullanılabilir, ancak doğrudan bir tespit aracı olarak değil, 

genellikle bir özellik çıkarma adımı olarak. Kemiklerin kenarları veya köşeleri, görüntüde önemli 

özelliklerdir ve bu özelliklerin çıkarılması, kemik kırığı tespitinde veya tıbbi görüntüleme 

uygulamalarında kullanılabilecek bir adımdır. Ancak, köşe algılamanın kemik kırığı tespiti için 

spesifik bir yöntem olduğunu söylemek zordur, çünkü kemik kırığı tespiti genellikle daha karmaşık 

görüntü işleme ve analiz tekniklerini içerir. 

Şekil 4: Edge Detection 
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6. Avantajlar ve Zorluklar 

Yapay zeka temelli kemik kırığı tespiti yöntemleri, sağlık sektöründe önemli avantajlar sunmaktadır. 

Hızlı teşhis özelliği, hastaların tedavi süreçlerini hızlandırabilir ve acil müdahale gerektiren 

durumların tespitini kolaylaştırabilir. Ayrıca, bu yöntemlerin kullanımı genellikle daha düşük 

maliyetlere neden olur, çünkü geleneksel yöntemlere kıyasla daha az manuel müdahale ve teşhis 

süreçleri gerektirebilir. Bununla birlikte, yapay zeka tabanlı sistemlerin getirdiği avantajların yanı 

sıra bazı zorluklar da mevcuttur. 

Bu teknolojilerin güvenilirliği, özellikle kritik sağlık durumlarında doğru bir teşhisin sağlanması 

bakımından kritik bir öneme sahiptir. Algoritmaların genelleştirilebilirliği, farklı popülasyonlarda ve 

varyasyonlarda etkili olup olmadığı konusunda sorular ortaya çıkarabilir. Ayrıca, hastane ve sağlık 

kuruluşlarında kullanılan verilerin gizliliği, yapay zeka sistemlerinin uygulanabilirliğini sınırlayan 

önemli bir zorluktur. Veri gizliliği endişeleri, hastaların bilgilerinin korunması ve kötüye 

kullanılmasının önlenmesi gerekliliğini vurgular. 

 Yapay zeka destekli kemik kırığı tespiti yöntemleri, sağlık sektöründe önemli avantajlar sunsa 

da, bu avantajlarla birlikte belirli teknik ve etik zorluklar da getirmektedir. Bu nedenle, bu 

teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması aşamasında dikkatli bir dengeleme ve sürekli iyileştirme 

süreçleri gerekmektedir. 

7. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada, literatür çalışmaları incelendiğinde yapay zeka ile kemik kırığı tespitinde sıklıkla 

kullanılan yöntemlere değinilmiştir.  Bu literatür incelemesi, deep learning, görüntü işleme, 

segmentation, edge ve corner detection gibi önemli kavramları içeren yapay zeka tabanlı kemik kırığı 

tespiti alanındaki mevcut durumu değerlendirmekte ve bu alanla ilgili gelecek araştırmalara yönelik 

potansiyel alanları belirlemektedir. Deep learning, karmaşık veri yapılarını anlama ve öğrenme 

yeteneği ile yapay zekaya dayalı kemik kırığı tespiti yöntemlerinin geliştirilmesine önemli bir katkı 

sağladığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda doğruluk oranlarının %80 in üzerinde olduğu 

görülmüştür. 

 Görüntü işleme teknikleri, tıbbi görüntüler üzerinde işlemler gerçekleştirerek kemik kırığı teşhisi 

için önemli bir rol oynar. Segmentation, görüntülerdeki belirli bölgeleri tanımlamak için kullanılır ve 

Şekil 5: Harris Edge Detection 
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kemik kırığı tespiti sürecinde vurgulanması gereken bölgeleri belirlemede yardımcı olabilir. Edge ve 

corner detection ise nesnelerin kenarlarını ve köşelerini belirleme konusunda kullanışlıdır ve bu, 

görüntülerdeki önemli yapıları tespit etmede yardımcı olabilir. Bu kavramlar, yapay zeka destekli 

tıbbi görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesinde ve kemik kırığı teşhis süreçlerinin daha etkili hale 

getirilmesinde kilit roller oynar. Bu alandaki ilerlemeler, tıp bilimindeki diagnostik ve tedavi 

yöntemlerini güçlendirerek sağlık sektörüne önemli katkılar sağlayabilir.  

Yapılan inceleme, göstermiştir ki yapay zeka araçları, kemik kırığı tespiti alanında hızla gelişmekte 

ve daha üstün sonuçlar elde etmektedir. Bu ilerlemeler, özellikle tıbbi görüntüleme teknolojilerindeki 

deep learning ve görüntü işleme algoritmalarının kullanımındaki artışla birlikte ortaya çıkmaktadır. 

Yapay zeka, kemik kırığı teşhis süreçlerinde yüksek doğruluk, hızlı teşhis imkanı ve etkili tedavi 

planlaması sağlama potansiyeli taşımaktadır. Yapay zeka araçlarının kemik kırığı tespiti alanındaki 

iyileşmeleri, hem teşhis süreçlerini hızlandırmakta hem de hasta bakımında daha kişiselleştirilmiş ve 

etkili stratejiler geliştirmeye yönelik yeni kapılar açmaktadır. Bu gelişmeler, tıp alanında teknolojinin 

gücünün kullanılmasıyla hastaların tedavi süreçlerinin optimize edilmesine ve yaşam kalitelerinin 

artırılmasına katkıda bulunabileceği gözlemlenmiştir.. 
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