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Аннотация: Общее у языка с другими общественными явлениями 

состоит в том, что язык необходимое условие существования и развития 

человеческого общества и что являясь элементом духовной культуры язык, 

как и все другие общественные явления немыслим в отрыве от 

материальности.  

Ключевые слова: методика, актуальность, образования, преобразовать.  

Аnnotation: What language has in common with other social phenomena is 

that language is a necessary condition for the existence and development of human 

society, and that, being an element of spiritual culture, language, like all other 

social phenomena, is unthinkable in isolation from materiality. 
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Если язык не природное явление, то, следовательно, его место среди 

―Involta‖ Ilmiy Jurnali 

https://involta.uz/
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явлений общественных. Это решение правильное, но, для того чтобы была 

полная ясность, необходимо выяснить место языка среди других 

общественных явлений. Это место особое благодаря особой роли языка для 

общества.Что же общего у языка с другими общественными явлениями и чем 

же язык от них отличается?  

Общее  у языка с другими общественными явлениями состоит в том, что 

язык – необходимое условие существования и развития человеческого 

общества и что, являясь элементом духовной культуры, язык, как и все другие 

общественные явления, немыслим в отрыве от материальности. 

Но функции языка и закономерности его функционирования и 

исторического развития в корне отличаются  от других общественных 

явлений. Мысль о том, что язык не биологический организм, а общественное 

явление, высказывалась и ранее у представителей «социологических школ» 

как под флагом идеализма (Ф. де Соссюр, Ж. Вандриес, А. Мейе), так и под 

флагом материализма (Л. Нуаре, Н. Я. Марр), но камнем преткновения было 

непонимание структуры общества и специфики общественных явлений. 

В общественных явлениях марксистская наука различает базис и 

надстройку, т. е. экономический строй общества на данном этапе его развития 

и политические, правовые, религиозные, художественные взгляды общества и 

соответствующие им учреждения. Каждый базис имеет свою надстройку. 

Никому не приходило в голову отожествлять язык с базисом, но 

включение языка в надстройку было типично как для советского 

языкознания, так и для зарубежного. Актуальность данной проблемы 

объясняется в первую очередь тем, что Узбекистан стал открытой страной, 

усилился приток в нее туристов. Подобная ситуация принадлежит, очевидно, 

к явлениям долгосрочного характера. Мировой опыт (прежде всего 

европейский) со всей определенностью показывает, что языковой (шире – 

цивилизационно-культурный) барьер, неизбежно возникающий между 

населением принимающей страны и туристами, может стать причиной 
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глубоких противоречий.  В этих условиях образование, в частности освоение 

русского языка как нового, оказывается средством, способным 

«преобразовать» наших новых гостей в органичную часть 

многонационального узбекского общества. В то же время обучение русскому 

языку как новому (в условиях ситуационного билингвизма), может 

выполнить еще одну ключевую задачу: сформировать толерантное сознание 

новых граждан Узбекистана. Наиважнейшей практической задачей 

становится создание системы курсов русского языка, усиливается 

актуальность проблематики межкультурного диалога, возникает 

необходимость в специальной методической поддержке школ, работающих с 

семьями иностранцев, в создании программ изучения русского языка, в 

целевой подготовке учителей и др. Методика обучения русскому языку как 

неродному в новых геополитических условиях только формируется, 

базируясь на наработках теории обучения (и воспитания) русскому языку как 

иностранному, русскому языку в национальной школе. Опыт должен показать 

в ближайшее время преемственность и взаимодополняемость этих теорий и 

методик. Понятно, что базовый принцип обучения русскому языку как 

неродному остается: учет особенностей родного языка и родной культуры в 

учебном процессе необходим так же, как и сохранение базовых ментальных 

исторических связей личности с истоками своей нации через национальный 

(родной) язык и культуру. Изучение иностранного языка, в том числе 

русского как иностранного (РКИ), — длительный и трудоемкий процесс, цель 

которого — приобретение коммуникативных навыков. При этом общая 

лингвистическая компетенция неразрывно связана с формированием 

социокультурной компетенции, основанной на знании учащимися 

национально-культурных особенностей социального и речевого поведения 

носителей языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру, а также выработкой умения пользоваться полученными 

знаниями в процессе общения. 
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Особенности формирования такой компетенции «заключаются в 

специфической направленности занятий по языку, которые проводятся в 

контексте диалога культур с учетом различий в социокультурном восприятии 

мира и способствуют, таким образом, достижению межкультурного 

понимания между людьми и формированию "вторичной языковой личности"» 

Следует отметить, что значение социокультурного компонента возрастает, 

когда речь идет о преподавании РКИ иноязычным учащимся, проживающим 

в Узбекистане: это обучающиеся на краткосрочных и долгосрочных курсах, 

студенты вузов. Привлечение страноведческих и социокультурных сведений 

не только дает стимул к самостоятельной работе, способствуя укреплению 

мотивационной сферы изучающих РКИ, но и выступает необходимым 

условием их полноценной жизни в нашей стране. Ведь без соответствующих 

знаний иностранцам сложно организовать свой быт и приспособиться к 

новым реалиям. В данном случае именно преподаватель играет важную роль, 

отбирая материал и организуя уроки таким образом, чтобы социокультурный 

компонент был представлен на них в необходимом объеме и в доступной 

форме. Большинство лингвистов сходятся во мнении, что ментальный смысл 

репрезентируется в языке:  1) готовыми лексемами и фразеосочетаниями из 

состава лексикофразеологической системы языка;  2) свободными 

словосочетаниями;  3) синтаксическими конструкциями;  4) текстами и 

совокупностями текстов.  Именно поэтому можно говорить о том, что 

социокультурный компонент находит свое выражение на всех уровнях 

языковой системы. Однако наиболее информативным с этой точки зрения 

элементом становится текст, поэтому на уроках РКИ проводится интенсивная 

работа с текстами, раскрывающими специфику национальной картины миры. 

Они могут содержать информацию о принятых в русской культуре традициях, 

национальных праздниках, традиционной одежде, национальной кухне, 

устройстве быта, общепринятых обрядах, культовых явлениях, религиозных 

взглядах носителей языка и т.д. Большое значение для формирования 
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социокультурной компетенции имеют также тексты краеведческого 

характера, в нашем случае — посвященные описанию 

достопримечательностей российских городов, истории регионов. Следует 

отметить, что при работе с подобным материалом преподаватель преследует 

не только образовательную, но и гуманистическую цель: он воспитывает у 

разных учащихся способность мирно и без взаимной дискриминации 

существовать в одном обществе и принимать чужую культуру. Ведь именно 

«принцип формирования у иностранных студентов позитивной установки к 

народу — носителю изучаемого языка» лежит в основе освоения 

социокультурного компонента.  Помимо текстов информативного характера, 

на уроках РКИ активно используются тексты и диалоги, отражающие 

специфику разговорной речи и содержащие общепринятые обращения, а 

также информацию о нормах этикета и поведения в определенных 

жизненных ситуациях (например, в магазине, на почте, в кассе аэропорта, на 

железнодорожном вокзале, в университете и др.). Вполне целесообразно, как 

нам кажется, при работе с подобными материалами знакомить учащихся с 

элементами неформального общения, в том числе с жаргонной лексикой 

(например, студенческим, молодежным сленгом и др.), поскольку это 

способствует максимальной социализации иностранцев и их включению в 

живую разговорную среду. Общеизвестно, что квинтэссенцией ментального 

смысла являются фольклорные тексты (легенды, сказания, мифы, сказки, 

загадки, анекдоты и др.), использование которых на занятиях не только 

делает их интересными, привнося развлекательный элемент в процесс 

обучения, но и становится одним из наиболее важных средств постижения 

специфики национального характера. Соответствующие знания во многом 

определяют степень социокультурной компетенции учащегося. В данном 

случае особо следует отметить такие жанры устного народного творчества, 

как пословица и поговорка, которые сконцентрировали в себе народную 

мудрость, представленную в емкой выразительной форме. Несомненную 
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прагматическую значимость имеет изучение поговорок, активно 

используемых в разговорной речи («ни рыба, ни мясо», «что с него взять», 

«спасение утопающего — дело рук самого утопающего» и др.). Умение 

использовать соответствующие поговорки в подходящей ситуации не только 

свидетельствует об отличном владении языком, но и в определенной степени 

«роднит» иностранца с носителем языка, упрощая процесс коммуникации, 

психологически сближая представителей разных лингвокультур.  
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