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 Аннотация: В данной статье представлена информация о роли и статусе русского языка в сфере 

технических вузах Республики Узбекистан. 
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Русский язык — язык, созданный для поэзии, он необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью 

оттенков. 

А знаменитая фраза «великий, могучий русский язык» вошла в обиход в 1882 году, автором которой является И. С. 

Тургенев, который очень любил родной язык. 

Русский язык — один из наиболее распространѐнных языков мира. Он востребован как на территории Средней 

Азии, так и на территории юго-восточной Европы, при его изучении можно столкнуться с богатой лексико-

фразеологической системой, которая не всегда поддается синхронному переводу на другой язык. 

Русский язык богат своеобразием смысловых оттенков своей лексики. Некоторые языковые единицы считаются не 

только трудно воспроизводимыми, но и трудно воспринимаемыми носителями другого языка. 

Несмотря на все лексические и морфолого-синтаксические сложности, русский язык востребован и актуален в 

разговорной речи, в сфере образования и трудоустройства. 

Образования (высшее и среднее) на территории Республики Узбекистан развивается на основе двух языков: 

государственного – узбекского языка и языка межнационального общения – русского. 

Студенты, изучающие русский язык в техническом вузе, не просто знакомятся с научным стилем речи, а с языком 

специальности в системе. Язык специальности — это практическая реализация научного и официально-делового 

стиля речи в системе потребностей определенного профиля знаний и конкретной специальности. Что же такое 

язык специальности? Приведем несколько определений. Язык специальности — это «подсистема языка, 

обслуживающая сферу профессионального общения и характеризующаяся широким использованием 

терминологии, преимущественным употреблением слов в их прямых, конкретных значениях, тенденцией к 

специфическим синтаксическим построениям». «Язык для специальных целей представляет собой специфическую 

разновидность «языка в целом», которая используется при общении на ту или иную специальную тему». Язык для 

специальных целей неоднороден: с одной стороны, он максимально приближен к повседневной жизни, с другой — 

содержит специфическую лексику, которая имеет конкретную понятийную ориентацию. Данные определения 

дополняют друг друга. 

Обучение русскому языку должно задействовать все стороны речевой деятельности студентов. «Речевая 

деятельность — это активный, целенаправленный опосредованный языковой системой и обусловливаемой 

ситуацией общения процесс передачи или приема сообщения». Это система умений, направленная на решение 

различных коммуникативных задач. Речь идет о коммуникативных задачах, объединенных на основании 

следующих признаков: а) форма речи — устная или письменная; б) восприятие или порождение речи. 

Традиционно речевая деятельность разделяется на следующие вида: аудирование (устная форма, восприятие), 

говорение (устная форма, производство), чтение (письменная форма, восприятие), письменная речь (письменная 

форма, производство). 

У человека наряду с трудовой, научной, государственной, политической и другими существует самая 

распространенная – речевая деятельность. Без нее невозможна никакая другая, она предшествует, сопровождает, а 

иногда формирует, составляет основу деятельности.  

Речевая деятельность – это деятельность, имеющая социальный характер, в ходе которой высказывание 

формируется и используется для достижения определенной цели (общения, сообщения, воздействия). Психолог Л. 

С. Выготский характеризовал речевую деятельность как процесс материализации мысли, т. е. превращения ее в 

слово. 
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Речевая деятельность состоит из речевых действий (актов), которые представляют собой подготовку и реализацию 

высказывания, целиком, независимо от его объема (это может быть реплика в диалоге, рассказ и т. д.) 

В лингвистике наиболее известна схема речевого акта, предложенная Р. О. Якобсоном. Она включает следующие 

основные компоненты: говорящий (адресант), слушающий (адресат), контекст (обстановка, в которой 

производится высказывание, допустим, официальное собрание, семейный обед), передаваемая информация 

(сообщение). 

Различают четыре вида речевой деятельности: два из них производят текст – говорение, письмо, а другие – 

слушание (аудирование) и чтение – осуществляют восприятие. 

Процессы говорения и слушания чрезвычайно сложны. Остановимся подробнее на процессе слушания. Как 

правило, мы не умеем слушать собеседника. 

Различают 2 способа слушания: нерефлексивное (пассивное) и рефлексивное (активное). 

Нерефлексивное (пассивное) состоит в умении не вмешиваться в речь говорящего своими замечаниями, в 

способности внимательно молчать. Этот способ требует значительного физического и психологического 

напряжения, определенной дисциплины. Нерефлексивное слушание обычно используется в таких ситуациях, когда 

один из собеседников глубоко взволнован, желает высказать свое отношение к тому или иному событию. 

+Рефлексивное (активное) заключается в активной обратной связи, оказании помощи в выражении мыслей. Этот 

способ особенно уместен, если партнер по общению ждет поддержки, одобрения, если необходимо глубоко и 

точно уяснить информацию. 

В современной методике наблюдается стремление приблизить условия учебного процесса к условиям свободной 

коммуникации. В связи с этим уделяется большое внимание развитию умений во всех четырех видах речевой 

деятельности. Существует такой термин взаимосвязанное обучение, который предполагает параллельное и 

сбалансированное формирование четырех видов речевой деятельности на основе общего языкового материала в 

рамках их последовательно-временного соотношения. Аудирование, говорение, чтение и письмо является и целью, 

и средством обучения. Работа над данными видами речевой деятельности осуществляется в определенной 

последовательности в рамках практического занятия или цикла занятий, на которых обязательным является общий 

языковой материал.  

Практические занятия содержат разнообразные упражнения для отработки и закрепления языковых навыков. 

Имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные и речевые задания направлены на 

формирование у студента языковой, речевой и коммуникативной компетенций в их профессиональной сфере. 

Термин «аудирование» противопоставлен термину «слушание». «Слушание» — акустическое вoсприятие 

звукоряда. Понятие аудирования в свою очередь включает процесс вoсприятия и понимания звучащей речи. 

Аудирование является сложной речевой деятельнoстью. Многие современные выпускники технических вузов 

практически не владеют данным умением. Овладение аудированием дает возможность реализовать 

вoспитательные, образовательные и развивающие цели. Посредством аудирования мы вoспитываем культуру 

общения. Кроме того, развивается слуховая память человека. 

Мощным средством обучения языку служит аудирование, дающее возможность овладевать звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой. Аудирование как 

действие, входящее в состав устной коммуникативной деятельности, активно используется в любом устном 

общении, подчиненном производственным, общественным или личным потребностям. Аудирование же, как 

обратная связь у каждого говорящего во время говорения, позволяет осуществлять самоконтроль за речью и знать, 

насколько верно реализуются в звуковой форме речевые намерения. 

Процесс слушания мотивируется потребностью не только понять речевое сообщение говорящего, но и выразить 

свое мнение на основе понимания услышанного. Несомненно, что такая мотивация создает внутреннюю установку 

слушающего, которая является приведением «перцептивной схемы, т. е. схемы реакции, в состояние готовности». 

В свою очередь, это состояние не может не выразиться в сосредоточенности и концентрации внимания, а 

следовательно, и в большей продуктивности всех психических процессов. 

Обучение аудированию, или смысловому восприятию (пониманию) речи на слух, предполагает выполнение 

обучаемыми упражнений на формирование общих аудитивных навыков, речевых упражнений и последующую 

учебную работу с аудиотекстом. Приведем примеры подобных упражнений: 

1. Прослушайте текст в фонозаписи, разделите его на смысловые части и озаглавьте их /составьте план;  

2. Прослушайте фрагмент кинофильма / радиоигры, проиграйте эту сценку; 

3. Прослушайте фрагмент диалогической речи, перескажите содержание разговора в форме монолога;  

4. Прослушайте текст, охарактеризуйте ситуацию общения;  

5. Прослушайте сообщение учащихся по заранее заданной теме, прокомментируйте высказывания, дополните их 

новыми сведениями; 
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Работа с аудиотекстом состоит из нескольких этапов: предтекстового, текстового и послетекстового. Рассмотрим 

их. 

Предтекстовый этап включает работу с доской, раздаточными материалами и фрагментами аудиотекста, а также 

живое учебное общение. Основное содержание этапа: снятие языковых трудностей аудиотекста (контроль 

понимания наиболее трудных предложений текста, анализ значения отдельных слов и фраз), тренировочные 

упражнения на базе текста, введение и первичное закрепление новых слов, толкование употребления в тексте 

лексических единиц и грамматических явлений, аудирование отдельных фрагментов текста. Предтекстовая 

ориентировка на восприятие речи на слух состоит в постановке предтекстовых вопросов, предложений озаглавить 

текст, заданий подтвердить или опровергнуть предлагаемые преподавателем утверждения, выбрать из ряда данных 

правильные, приблизительные и неверные утверждения, выбрать правильный вариант ответа на вопрос, 

воспроизвести контексты с ключевыми словами и т.д. 

Текстовый этап включает прослушивание всего текста и поочередно отдельных абзацев, смысловых блоков. В 

процессе многократного прослушивания текста обучаемым предлагаются следующие виды работы: 

1. Подбор к абзацу заглавия. 

2. Воспроизведение ключевого слова в контексте. 

3. Перефразирование. 

4. Ответы на вопросы. 

5. Повторное прослушивание текста или фрагментов. 

Послетекстовый этап включает вопросно-ответную работу, пословный, сжатый, ориентированный пересказ, 

расширение и продолжение текста учащимися, составление рассказа по аналогии, составление диалога по теме 

текста и т.д. 

Важно добиться стремления студентов научиться слушать речь и понимать слышимое, дать им почувствовать свои 

возможности, своѐ продвижение вперед. Это повышает их интерес к изучению неродного языка. В связи с 

аудированием развивается монологическая речь, когда обучающиеся выступают, прослушав текст, с 

самостоятельным сообщением и личной оценкой, а также формируются умения выступать в различных ситуацией 

в рамках учебно-трудовой, общественной и социально-культурной сфер общения. С помощью активного 

аудирования осуществляется переход от речи на уровне предложения к связной монологической речи на уровне 

текста. 

Аудирование составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Владение 

аудированием позволяет человеку понять то, что ему сообщают и адекватно реагировать на сказанное, помогает 

правильно изложить свой ответ оппоненту, что и является основой устной речи. 

Таким образом, несмотря на трудности, русский язык на сегодняшний день набирает обороты, что даѐт улучшить 

качество преподавания данного языка в сфере высшего и среднего образования. Социальная значимость русского 

языка в республике высока. 
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