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Школьные программы по русскому и коми языкам [8], разра-
ботанные по Федеральным государственным стандартам общего 
и среднего образования [11], предполагают формирование целого 
комплекса компетенций, в состав которого входит и культуровед-
ческая, предусматривающая освоение культуры изучаемого языка в 
процессе овладения им, осознание родного языка как формы выра-
жения национальной культуры, знакомство с историей и культурой 
народа, говорящего на изучаемом языке. В Примерной программе по 
коми (родному) языку для 5—9 классов подчеркивается необходи-
мость формирования «основы для понимания особенностей разных 
культур и воспитания уважения к ним; формирование базовых уме-
ний, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с 
установкой на билингвизм» [8].

Наиболее благоприятной основой для формирования культу-
роведческой компетенции является, разумеется, процесс овладения 
лексикой и фразеологией. Именно поэтому создание данной компе-
тенции рассматривается в научно-методической литературе преи-
мущественно на материале лексики и фразеологии изучаемого язы-
ка. Основным средством обучения при этом, естественно, выступают 
связные тексты, посвященные истории и культуре народа. Однако 
для успешного лингвистического развития школьников и осущест-
вления речевой деятельности необходимо формирование, наряду 
с культуроведческой, и лингвокультурологической компетенции. 
В процессе изучения языков есть возможность не только познать 
историю, культуру, обычаи народа изучаемого языка, но и погру-
зиться в сферу самого языка и увидеть в нём, в его структуре, фор-
мах, взаимосвязях, особенности отражения языковой картины мира, 
поскольку, как утверждают исследователи, «лингвистика, выражаю-
щая культурологические понятия, проявляется во всех своих поня-
тиях» [12, c. 35].

Под лингвокультурологической компетенцией учащихся в мето-
дике понимается совокупность «знаний и умений, позволяющих ре-
бенку воспринимать и интерпретировать языковые факты как фак-
ты культуры на вербально-семантическом, тезаурусном и мотиваци-
онно-прагматическом уровнях» [5, с.135].

В методике обучения русской грамматике этот аспект разрабо-
тан недостаточно, а в процессе изучения русского языка в услови-
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ях коми-русского двуязычия, на наш взгляд, практически не изучен, 
тогда как согласованное, соотнесённое изучение грамматик русского 
и коми (родного) языков, а также иностранного позволило бы фор-
мировать поликультурную компетентность, обогатить представле-
ния учащихся о картинах мира, отражаемых различными языками, 
а также предупредить интерферентные ошибки в речи детей, обе-
спечивать успешную коммуникацию.

Особенно плодотворно, на наш взгляд, эта работа может осу-
ществляться в старших профильных гуманитарных классах при 
изучении базовых языковых дисциплин, а также на элективных за-
нятиях, поскольку они предполагают обобщение и систематизацию 
материала, рассмотрение не только отдельных языковых единиц и 
конструкций, но и грамматических категорий и характер их выра-
жения. Развитие лингвистического мировоззрения в условиях двуя-
зычия связано также с формированием метапредметных системных 
знаний о языке, представлений о своеобразии языков как явлении 
культуры.

Рассмотрим некоторые аспекты содержания и методики прове-
дения межпредметного элективного курса, основанного на вопро-
сах грамматики русского и коми (родного) языков.

Для разработки методической системы формирования лингво-
культурологической компетенции в полиэтнических классах необ-
ходимо определить то, что составляет общее в структуре изучаемых 
языков, и то, что отличает их друг от друга, особенно с точки зрения 
лексической и грамматической семантики, создающей «националь-
но-специфическое видение мира в языке этноса» [9, с. 66].

Можно определить весьма обширный материал для выявления 
общих моментов в выражении смысловых и грамматических значе-
ний в русском и коми языках. Например, для выражения состояния 
окружающей среды, состояния человека в обоих языках используют-
ся слова категории состояния, выступающие в одинаковой синтакси-
ческой функции сказуемого в односоставных предложениях, напри-
мер: Тепло. — Шоныд. Темно. — Пемыд. Тяжело. — Сьöкыд. Грустно. — 
Гажтöм.

Однако большее внимание необходимо уделить языковому ма-
териалу, различающемуся в изучаемых языках, часто вызывающе-
му интерферентные ошибки в речи учащихся: отсутствие катего-
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рии рода в коми языке; своеобразие глагольных категорий; наличие 
понудительного залога в коми языке (вурÖДны платтьö — попро-
сить кого-то сшить платье); особенности грамматических правил 
построения предложений с деепричастиями (в русском языке глав-
ное и зависимое сказуемые относятся к одному субъекту: С неспокой-
ной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не 
простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь уви-
деться (А. С. Пушкин), в коми — это правило менее строгое) и др. 
В результате сопоставлений учащиеся убеждаются в различном вы-
ражении универсальной категории притяжательности в русском 
и коми языках: в русском языке она выражается с помощью слово-
сочетаний (моя книга, твоя книга, его книга), в коми языке такая 
структура также представлена (менам книга), но существует и дру-
гой способ, суффиксальный (книгаÖЙ, книгаЫД, книгаЫС, книгаНЫМ, 
книгаНЫД, книгаНЫС). В программу наблюдений включается обра-
зование коми глаголов, имеющих отношение к действию, связанно-
му с одеждой, от существительных с помощью суффиксов: сапöг (са-
пог) — сапöгАСЬны (надеть сапоги), вöнь (пояс) — вöнЯСЬны (под-
поясаться), шапка (шапка) — шапкаАСЬны (надеть шапку), пальто 
(пальто) — пальтоАСЬны (надеть пальто), шарп (шарф) — шар-
пАСЬны (надеть шарф), кöм (обувь) — кöмАСЬны (обуться), чышъ-
ян (платок) — чышъянАСЬны (надеть платок) и др. В русском язы-
ке, пожалуй, можно привести в качестве подобного примера только 
следующее префиксально- суффиксальное образование: пояс — под-
поясать, подпоясаться; и увидеть противоположный процесс — об-
разование существительного от глагола: обуть — обувать — обувь; 
одеть — одежда. В коми языке данные действия передаются кон-
кретнее, чем обобщённые в русском.

Рассмотрим своеобразное отражение картины мира в языках в 
процессе изучения глагола. Глагольные категории и формы изуча-
ются как на уроках коми (родного) языка, так и на уроках русско-
го. При этом формирование представлений о глагольных категори-
ях происходит, к сожалению, без соотнесения даже периода време-
ни изучения программного материала в соответствующих классах.

По программе элективного курса целесообразно предусмотреть 
продолжение изучения программного материала, запланировав со-
поставительный анализ языковых категорий и средств их выра-
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жения, который поможет учащимся определить особенности грам-
матических систем изучаемых языков, увидеть наличие общих ка-
тегорий, а также определенных нюансов в выражении смысловых 
отношений, общее и различное представление картины мира, отра-
женной в языках; выявить национальную специфику в граммати-
ке; поразмышлять об особенностях ментальности людей, говорящих 
на разных языках. Все это позволит школьникам лучше ориентиро-
ваться не только в русском языке, но и в родном.

Рассматривая универсальные категории русских и коми глаголов 
(лицо, число, наклонение, время, залог), учащиеся убедятся в том, что 
их выражение имеет особенности, в том числе связанные и с нацио-
нальным своеобразием с точки зрения содержания и его представле-
ния (9, с. 136—157). Так, например, изучение категории грамматиче-
ского времени на уроках русского и коми языков может завершиться 
сопоставлением, которое покажет наличие в обоих современных язы-
ках форм глаголов настоящего, будущего и прошедшего времени, но 
также и отличие в языках: присутствие в коми языке двух многознач-
ных форм прошедшего времени: первого и второго (сравним: «Усис 
лым» и «Усьöма лым» — в переводе соответственно «Выпал снег» и 
«Оказывается, выпал снег»). Второе прошедшее («аддзывтöм колян 
кад») обозначает завершенное до момента речи, результативное дей-
ствие, с включением компонента значения неочевидности (действие 
произошло без присутствия автора высказывания и знания им об 
этом действии, это знание получено через что-то или через кого-то). 
То есть в этой глагольной форме с суффиксом передается не только 
временнОе значение, но и модальное значение, и в ней отражается 
личностный фактор. В русском языке соответствующее значение пе-
редается с помощью вводного компонента. Учащиеся приходят к вы-
воду об общих моментах во временнЫх системах глагола, а также под-
черкивают различие в языковых средствах их выражения. Таким об-
разом, изучение временных форм в различных языках расширяет и 
углубляет представления детей о философском концепте «время».

Наиболее трудной категорией для коми школьника является ус-
воение русских видовых глагольных форм, поскольку средства вы-
ражения способов осуществления действия в русском и коми языках 
различны и не имеют прямой соотнесенности. Именно это обстоя-
тельство вызывает большие сложности при усвоении и использова-
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нии глагольных видовых форм коми учащимися, порождает ошибки 
на смешение видовых форм глагола в русской речи и требует разра-
ботки особой системы предупреждения интерферентного влияния 
родного языка при изучении русского, тем более что, как показыва-
ет анализ учебника коми языка, способы глагольного действия опи-
сываются в нем весьма упрощенно [3, c. 216].

В элективном курсе старшеклассники могут познакомиться 
с различными точками зрения лингвистов в исследовании катего-
рий вида и залога, которое осуществляется с разных позиций [14]. 
В описании способов действия на коми языке исследователи учиты-
вают целый ряд факторов и нюансов. Предлагаем учащимся сопоста-
вить некоторые из них.

В. И. Лыткин и Д. А. Тимушев в «Очерке грамматики коми языка» 
называют способы совершения действий видами глаголов и назы-
вают следующие: временный, уменьшительный, однократный, мно-
гократный, разбросанный, начинательный, законченный, длитель-
ный [7].

В. М. Лудыкова отмечает в коми языке выражение следующих 
способов протекания действия: многократное действие, непродол-
жительное, мгновенное, регулярно повторяемое, кратковременное, 
длительное; распространяемое в разные стороны, по разным объек-
там и др. [6, с. 15, 39—41].

Е. А. Цыпанов, характеризуя способы действия, даёт им дополни-
тельную характеристику по степени совершения действия, различая 
нейтральную, уменьшительную и усилительную степени, передава-
емые с помощью суффиксов [13, с. 244—254].

Предлагаем учащимся соотнести средства выражения способов 
действия в коми языке (суффиксы) с видовыми формами русских гла-
голов. При этом должен учитываться и контекст высказывания, так 
как при переводе один и тот же коми глагол может соответствовать 
русскому глаголу и совершенного, и несовершенного вида: (Кужасны 
öмöй этайöяс гöгöрвоны пöрысь мортöс? (И. Белых) — Могут ли 
эти понять/понимать старого человека; Кодкö кулö. Кодкö чужö 
(И. Белых) — Кто-то умрет/умирает. Кто-то родится/рождается.

Задание. Охарактеризуйте характер протекания действия в дан-
ных предложениях, выразите его на русском языке и определите вид 
русских глаголов.
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Пуксис туй бокын сулалысь коз улö шойччыштны (И. Белых) — 
Сел под стоящей у обочины ёлкой немного отдохнуть. Пекла гöтырыс 
шулывлic же эськö негораа броткигтырйи: бара нин, пöрысьöй, ыв-
ла вылö петан? Кынман öд (И. Белых) — Хоть жена Фекла время от 
времени негромко ворча говаривала: опять уже, старый, выходишь 
на улицу? Замерзнешь ведь. Бара заводитлiс клёнгыны тасьтiясон 
(И. Белых) — Опять начинала греметь тарелками. Сiйö нöшта 
öтчыдысь ставсö видлалiс (И. Белых) — Он ещё раз все просмотрел. 
Демит юр вежöрын визьнитiсны тайö казьтылан мöвпъясыс… 
(П. Доронин) — В голове Демита пронеслись эти воспоминания. 
Праздникъяс кежлö Макла сиктö ордйысьны волывлiсны сё да ун-
джык верст сайысь (Я. Рочев) — К праздникам в село Макла прибыва-
ли соревноваться за сто и больше верст.

Таким образом, наблюдения в выражении действия с помощью 
глагольных форм на коми языке помогут убедиться учащимся в том, 
что говорящий подходит к характеристике действия достаточно 
дифференцированно, учитывая целый комплекс параметров, не со-
относимых прямо с конкретными глагольными видовыми формами 
в русском языке.

Непременным условием изучения на уроках и занятиях элек-
тивных курсов видовременных форм глагола является рассмотре-
ние их на текстовом уровне, с точки зрения употребления глаголь-
ных форм и соотнесения их в предложениях. В систему работы вклю-
чаются аналитические упражнения для определения связи выбора 
форм сказуемых в текстах разных функциональных типов, задания 
по сопоставлению разных с точки зрения развертывания содержа-
ния текстов. Для этого предлагается составить тема-рематические 
цепочки предложений в текстах и определить способы и средства 
связи предложений (попутно заметим, что последнее важно, по-
скольку в изучаемых языках наблюдаются разные закономерности 
словопорядка в предложениях); пронаблюдать за выбором видов-
ременных форм глаголов-сказуемых, показать связь их использова-
ния с функциональным типом текстов. Начинаться эта работа долж-
на на материале прозрачных примеров (1, 2), затем усложняется (3). 
Вот несколько примеров:

1. Настала ночь. Сова захохотала на чердаке. Жаба выполз-
ла из подполья. Девочка с голубыми волосами легла спать в кружев-
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ную кроватку и долго огорченно всхлипывала, засыпая. Артемон спал 
у дверей её спальни. В домике часы с маятником пробили полночь 
(по А. Толстому).

2. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебря-
ными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном 
дереве висели яблоки не больше гречишного зерна. Под деревьями про-
хаживались павлины и клевали яблоки. На лужайке прыгали и бода-
лись два козленка (по А. Толстому).

3. Маленький человек в дырявом желтом котелке и с груше-
видным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных бо-
тинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном ве-
лосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил 
победный вопль, от чего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись 
на одном заднем колесе, человек перевернулся вверх ногами, ухи-
трился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кули-
сы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками 
(М. Булгаков).

Синтезирующим упражнениям на конструирование и перекон-
струирование предложений, построение связных высказываний 
предшествуют аналитико-синтетические упражнения, например, на 
восстановление трансформированных текстов. Предлагаются зада-
ния на восстановление текста с использованием нужных форм глаго-
лов и с последующим сопоставлением с авторским вариантом.

Я долго ________ (изучить, изучать) горскую посадку: ничем нель-
зя так ________(льстить, польстить) моему самолюбию, как при-
знавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я _________ 
(держать, содержать) четырёх лошадей: одну для себя, трёх для 
приятелей, чтоб не скучно было одному __________ (таскаться, та-
щиться) по полям; они ________(брать, взять) моих лошадей с удо-
вольствием и никогда со мной не ___________ (ехать, ездить) вместе 
(по М. Ю. Лермонтову).

Отдельный аспект программы элективного курса на материа-
ле грамматики может быть посвящен сопоставлению использова-
ния активных и пассивных конструкций в русском и коми языках, 
имеющих определенные различия. Исследователи подчеркивают 
большую распространенность в русской речи пассивных конструк-
ций, безличных и возвратных глаголов, отмечая «идею неконтро-
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лируемости чувств» [2, с. 342], неподконтрольность процесса, собы-
тий [4, с. 199]. В коми языке подобные конструкции используются, по 
предварительным наблюдениям, на наш взгляд, значительно реже, 
чем в русском, и имеют свои особенности, и потому использование 
данных конструкций представляет также определенную сложность 
для коми учащихся и могут рассматриваться в элективном курсе.

Безличные глаголы в русском и коми языках выступают как 
сказуемые в односоставных предложениях: Знобит. — Кынтö. 
Дышится. — Лолавсьö, однако в коми языке некоторые из них мо-
гут выступать в качестве сказуемых и в двусоставных предложениях. 
Например: Пемдiс. (Стемнело.) и Ывлаыс пемдiс (букв. Улица потем-
нела). Смеркается. (Пемдö, рöмдö. Енэжыс рöмдö — букв. Небо смер-
кается.) Холодает (Ыркаммö. Войяс ыркаммöны, букв. Ночи холода-
ют). Светает (Югдö. Енэжыс югдö. — букв. Небо светлеет.)Моросит 
(Буситö. Ывлаыс буситö. — букв. Улица бусит, моросит.) Отметим 
точку зрения З. К. Тарланова, который утверждает, что «на древней-
ших стадиях мышления и соотносительных с ним языковых состоя-
ний не могли существовать конструкции типа Светает, а могли су-
ществовать лишь конструкции типа Свет светает и под.» [10, c. 71]. 
Н. Д. Арутюнова в книге «Язык и мир человека» отмечает в русском 
языке интенсивный процесс развития в XV—XVII веках безлич-
ных предложений о действиях стихийных сил природы, а в XVII ве-
ке — их распространение и на непроизвольные состояния челове-
ка [1, с. 802]).

Идея неконтролируемости [2, с. 353] проявляется ещё в боль-
шей степени в использовании возвратных глаголов. Это характерно 
как для глаголов русского языка, так и коми. Е. А. Цыпанов отмечает 
влияние русского языка в образовании безлично-возвратных форм 
коми глаголов, обозначающих действие, которое осуществляется 
«как бы непроизвольно, имманентно, по причинам внешнего харак-
тера, не зависящим от носителя действия, процесс не имеет ни ис-
точника, его инициирующего, ни объекта» [13, c. 235]. Подобные гла-
голы обозначают непроизвольное внутреннее психологическое со-
стояние. Хорошо работается (Бура уджавсьö). Не читается (Оз лыд-
дыссьы). Весело живется (Бура овсьö). Мне поется (Меным сьывьсö). 
Спится (Узьсö). Не сидится на месте. (Оз пукавьси места вылын). Мне 
плачется. (Бöрдсьö). Но: Мне хочется смеяться. (Серавсьö). Меным 



Педагогика

203

повьсö (Испытывать боязнь, страх, бояться). При этом в коми языке 
имеется и синонимичная конструкция двусоставного предложения, 
как и в русской речи (Ме пола. — Я боюсь).

Для усвоения подобных форм в русском языке могут быть пред-
ложены упражнения по речевым ситуациям. Например, задания та-
кого типа: опишите чувства, которые вы испытываете, катаясь на 
лыжах, занимаясь любимым делом, читая интересную книгу, уча-
ствуя в соревнованиях, решая трудную задачу и т. д.

При изучении возвратных глаголов в программу курса целе-
сообразно включить рассмотрение коми глаголов с пассивно-воз-
вратным значением, которые в русском языке не имеют прямых 
глагольных соответствий, и это значение в выражается синтакси-
чески. Например: Узьсьöма. — Оказывается, я проспал по какой-то 
причине. Мунсьöма. — Оказывается, я почему-то ушел. Кежсьöма. — 
Оказывается, я по какой-то непонятной причине свернул и не заме-
тил этого.

Определенную сложность для коми учащихся представляют без-
личные конструкции с модальными глаголами. Сопоставим употре-
бление глагола «хотеться» («хочется») в русском языке и выражение 
его значения средствами коми языка. Т. Б. Радбиль отмечает в рус-
ском языке бОльшую частотность употребления в пассивной форме 
(Мне хочется), чем активной конструкции (Я хочу), подчеркивая не-
зависимость проявления эмоций от человека [9, c. 139]. В коми язы-
ке это значение в основном передается активной формой: (Ме кöсъя 
шор дорас!... — Я хочу у ручья! Ме кöсъя сэтчö, паськыд эрд вылас! — 
Я хочу туда, на широкую поляну. Ме кöсйи малыштны сылылысь 
юбкасö… — Я хотела погладить её юбку… (Н. Куратова), — хотя могут 
использоваться и безличные конструкции: Меным эз  кöсйыссьы мун-
ны вöрö. — Мне не хотелось идти в лес. Меным зэв окота котöртны 
сэтчö, юыштны васö, мыссьыштны. — Мне очень охота побежать 
туда, попить воды, немного умыться. Меным сэтшöм окота вись-
тавны ассьым мöвппъясöс. — Мне очень хочется сказать о своих мыс-
лях (Н. Куратова).

В процесс изучения соответствующих конструкций целесоо-
бразно включать выполнение функциональных упражнений: на-
пример, предложить выразить на коми языке определенные жела-
ния (Хотеться петь, рисовать, плясать, путешествовать, пить, 
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радоваться, учиться, спать, есть и др.), отметить использование 
односоставных безличных и двусоставных предложений; пораз-
мышлять о причинах различий в выражении желаний; найти при-
меры, в которых желания можно выразить в коми языке одним сло-
вом: Хочется петь (Сывсьö); Хочется плясать (Йöктыссьö); Хочется 
спать (Узьсьö). Затем предложить упражнения, предполагающие 
выражение желаний на русском языке, например: Зэв окота уджав-
ны. — Очень хочется работать. Меным окота бура велöдчыны. — 
Мне хочется хорошо учиться. Меным узьсьö. — Мне спится. Мне хо-
чется спать.

Упражнения на преобразование активной формы выражения 
в пассивную и наоборот (когда это возможно) позволяют не толь-
ко лучше усвоить разные грамматические формы высказываний, но 
и  прийти в результате сопоставления использованных конструкций 
к выводу, что и в русском, и в коми языках используются как актив-
ные, так и пассивные конструкции, но они выражают различные от-
тенки значений.

Функционирование безличных конструкций целесообразно свя-
зать с различными типами речи и жанровыми особенностями худо-
жественных произведений, например предложить пронаблюдать ис-
пользование различных синтаксических структур в ремарках драма-
тических произведений, например в пьесах А. П. Чехова «Вишнёвый 
сад» и «Три сестры».

Задание. Найдите односоставные предложения, определите их 
роль в ремарках.

1. Комната, которая до сих пор называется детскою. Одна из две-
рей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, 
цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в ком-
нате закрыты. 2. Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, 
ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, 
точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и 
в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. ... Слышно, 
как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упо-
минается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. 3. В до-
ме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой 
зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для 
завтрака. 4. Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, за-
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гороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по 
случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ло-
жились спать. 5. Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно 
играют на гармонике. Нет огня.

Деятельностный компонент формирования лингвокультуро-
логической компетенции школьников предполагает рассмотрение 
языковых средств и на функциональной основе (например, спосо-
бов выражения причинно-следственных, целевых, уступительных и 
т. д. отношений в русском и коми языках); способов развертывания 
содержания в текстах разных функциональных типов (с опорой на 
смысловое, актуальное членение высказываний и изучение особен-
ностей словопорядка в разных языках), что благотворно сказывает-
ся на создании собственных высказываний учащихся. Национально 
специфическое видение мира, отраженное в языке [9], вопросы отра-
жения в грамматике ментальных черт говорящих на разных языках 
не находят, к сожалению, рассмотрения на обычных языковых уро-
ках в школе, тем интереснее будет их обсуждение на элективных за-
нятиях.

Таким образом, сопоставительный анализ языковых средств 
в русском (неродном) и коми (родном) в поликультурных классах по 
программе элективного курса может стать основой для выполнения 
учащимися микроисследований и разработки учебно-исследова-
тельских проектов, он позволяет выявить общие черты и различия 
в  представлении картины мира, членении окружающего мира, спо-
собствует формированию представлений о концептах лингвистиче-
ского характера, развитию лингвистического мышления; воспиты-
вает внимательное отношение к изучаемым языкам, способствует 
открытию новых аспектов в родном и неродном языках.
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