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– любовь и уважение к семье, в которой он имеет возможность впер-
вые проникнуться основами культурно-ценностных традиций своего народа; 

– уважительное отношение к труду и творчеству как естественным 
условиям человеческой жизни и деятельности во все времена и у всех народов. 

Таким образом, этнокультурное образование – это целенаправленное 
взаимодействие поколений, в результате которого у подрастающего 
поколения формируются этническое самосознание, адекватное отношение к 
себе как члену этноса, чувство гордости за свою нацию, положительное 
отношение к родному языку, истории и культуре своего народа, а также 
уважение и толерантное отношение к представителям других этносов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ВИДА ГЛАГОЛА 

В РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ РУССКО-УЗБЕКСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 

 

В статье рассмотрены особенности формирования категории глагольного 

вида в речи детей дошкольного возраста в двуязычной среде. Выявлены типичные 

ошибки в речи дошкольников в условиях русско-узбекского двуязычия, предложены 

основные формы и методы по формированию грамматических навыков. В статье 

также акцентируется внимание на сложности понимания семантики и граммати-

ческих особенностей совершенного и несовершенного вида глагола с точки зрения 

сопоставления русского и узбекского языков.  

Ключевые слова: русско-узбекское двуязычие, онтолингвистика, категория 

вида, совершенный вид, несовершенный вид. 
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Республика Узбекистан является одним из полиэтничных регионов 

Средней Азии, где проживают представители более 130 различных этносов. 

Государственным языком Узбекистана является узбекский язык, представ-

ленный во всех сферах социальной, экономической и политической жизни 

страны. Русский язык на сегодняшний день здесь не имеет статуса 

государственного, но является языком межнационального общения и 

представлен практически во всех сферах функционирования языка, хотя в 

различной степени в разных регионах страны. Хорезмскую область со 

столицей г. Ургенч принято считать одним из русскоязычных территорий 

Узбекистана. Доля этнических русских здесь составляет примерно 5% от 

общего количества жителей, но русским языком в той или иной степени 

владеет большая половина населения. Таким образом, формирование речи 

многих детей дошкольного возраста происходит в условиях русско-

узбекского двуязычия.  

Как показывает практика, при освоении русского языка узбекскими 

детьми определенные сложности вызывает актуализация аспектуальных 

характеристик глагольных форм. Важно подчеркнуть, что с точки зрения 

лингвистики, категория вида в русском языке рассматривается как 

грамматическая категория, выражающая то, как говорящий осмысливает 

протекание действия во времени (например, действие продолженное, 

одномоментное, повторяющееся, постоянное и др.) [7, с. 5]. В частности, в 

русском языке глаголы несовершенного вида обозначают действие, которое 

не ограничено каким-либо пределом (ср. ходить, думать), оно также может 

протекать многократно (ср. организовывать). Глаголы несовершенного вида 

могут сочетаться с фразовыми глаголами, обозначающими различные 

этапы, фазы действия: его начало, продолжение, конец. В отличие от этого, 

глаголы совершенного вида выражают действие, которое достигло своего 

предела (ср. сделать, зайти).  

В грамматике узбекского языка глагольные формы не принято 

делить на глаголы совершенного и несовершенного вида [1; 4; 5]. Основа 

узбекского глагола находится вне категории вида. Аспектуальные характе-

ристики русского глагола в узбекском языке выражаются с помощью 

других грамматических и/или лексических форм. Ср.: узб. Мен хат ёзар 

эдим (хотя действие выражено глаголом в форме прошедшего времени, 

письмо еще не написано до конца, соответствует рус. Я писал письмо) ~ узб. 

Мен хатни ёзиб бўлдим (действие закончилось, написание письма доведено 

до конца, соответствует рус. Я написал письмо) ~ Мен хатни ёзиб қўяман 

(действие обязательно свершится в будущем, письмо будет написано, 

соответствует рус. Я напишу письмо). Таким образом, для того, чтобы 

узбекские дети освоили аспектуальные характеристики русского глагола, 

необходимо выполнять специальные упражнения. 
С целью выявления наиболее типичных ошибок употребления 

глагольных форм в речи детей дошкольного возраста, используя метод 
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включенного наблюдения, мы проанализировали спонтанную речь 7 детей 
от 4-х до 7-ми лет. На основе проведенного исследования было выявлено, 
что наиболее типичными ошибками детей-билингвов (с преобладанием уз-
бекского языка как языка общения) являются следующие: а) использование 
глагольных форм несовершенного вида вместо глаголов совершенного 
вида: «– Дети, вы прочитали дома книгу? – Да, я читал (вместо прочитал)»; 

«– Кто написал примеры? – Я писал примеры (вместо написал); «– Кто 
сделал домашнее задание? – Я не делал домашнее задание (вместо сделал)»; 
б) нарушение в выражении темпоральных характеристик: «– Кто не пришёл 
на урок? – Шавкатбек не приходит на урок (вместо не пришёл); «– Кто 
расскажет сказку? – Я буду рассказать сказку (вместо рассказывать); «– Кто 
пойдёт в школу в сентябре?» – Я иду в школу (вместо пойду)»; в) наличие 

грамматических ошибок: «– Ты нарисовал этот рисунок? – Да, я рисовать 
этот рисунок (вместо нарисовал), «– Кто взял карандаш? – Я возьмить 
карандаш (вместо взял)» и др.  

С целью системной работы по формированию навыков грамотного 
выражения аспектуальных значений русского глагола нами был сформиро-
ван перечень мероприятий, направленных на:  

а) развитие умений отличать глаголы от других частей речи. 
б) выработку умений правильно задавать вопросы: что делать? что 

сделать? 
в) изучение особенностей образования видовых пар русского 

глагола (аффиксальный способ; супплетивизм; перенос ударения).  
Важно подчеркнуть, что словообразовательные формы русских 

глаголов представляют собой сложные явления для изучения детьми 
дошкольного возраста. Это связано с тем, что, по сравнению с именами 
существительными, имеющими конкретные значения, глагол обладает 
более отвлечённой семантикой. Семантическое различие словообразо-
вательных форм глагола является более тонким и сложным: оно не 
опирается на конкретные образы предметов, в отличие от тех существи-

тельных, которые усваиваются ребёнком в дошкольном возрасте. В связи с 
этим в процессе работы с детьми-билингвами закрепление наиболее 
простых по семантике словообразовательных моделей глаголов актуально 
проводить с учетом продуктивности/непродуктивности изучаемых аффиксов. 

Учитывая возрастные особенности детей, при формировании 
грамматических умений целесообразно также использовать элементы 

геймификации [6]. Например, игра «Найди мне друга» позволит обратить 
внимание на семантические оттенки однокорневых слов. Так, в процессе 
игры предлагается найти максимальное количество родственных слов к 
указанному глаголу, например: писать ˃ написать, переписать, дописать, 
исписать, расписать, вписать, выписать, подписать, прописать и т.д. 

На следующем этапе ребенку следует объяснить смысловое значение 

каждого из приставок. Для наилучшего результата следует поупражняться в 
образовании различных глаголов при помощи одной и той же приставки: 
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а) С- (играть – сыграть, петь – спеть, есть – съесть, делать – сделать), 
б) ПО- (обедать – пообедать, сеять – посеять, ужинать – поужинать), 
в) ПРО- (читать – прочитать, бежать – пробежать) и др. 
После того, как семантические значения суффиксов усвоены, можно 

снова предложить составить глагольный ряд.  
Для успешного освоения грамматического материала необходимо 

организовать полноценную систему, включающую игры, упражнения, 
мультимедию, карточный, текстовый и картинный материал. Такая система 
позволит обеспечить активное и творческое участие ребенка в изучении 
русского языка в целом, а не пассивное восприятие и утомительные 
тренировки, которые убивают интерес к языку. 

Современные исследователи предлагают выделять четыре периода 

развития грамматических категорий глагола в речи ребенка: 1) догла-
гольный период; 2) период аналогий (формовоспроизводство); 3) период 
развития продуктивности (формопроизводство); 4) период усвоения 
системы грамматической нормы и периферийных правил (см. об этом 
подробнее: [2]). По мнению ученых, наличие аспектуальных признаков 
русского глагола характерно уже для второго этапа речевого развития 

дошкольника: «при сопоставлении вида и времени первых глагольных 
форм четко прослеживается следующая тенденции: совершенный вид 
встречается в форме прошедшего времени, а несовершенный вид – в форме 
настоящего времени» [3, с. 29]. Однако полное становление парадигмы 
видовых форм глагола происходит к четвертому периоду. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что формирование граммати-

ческой категории глагольного вида в речи детей дошкольного возраста в 

условиях двуязычной среды – это целенаправленный процесс, при котором 

учитель/воспитатель/родитель должен помогать ребенку правильно исполь-

зовать глагольные формы в речи, а также конкретизировать значение слова, 

используя наиболее важные семантические признаки глагола. При таком 

подходе к достижению школьного возраста ребенок в полном объеме овла-

деет видовыми парами глаголов, сможет грамотно их использовать в речи. 

Таким образом, нами представлены некоторые приемы изучения 

видовых пар глагола, которые органически вписываются в основной курс 

первоначального знакомства с русским языком и помогут целостно сфор-

мировать у дошкольников представление о категории вида глагола, а также 

способны вызвать интерес к русскому языку.  
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Глобализация, как мировой тренд движения материальных, техноло-

гических, культурных ценностей в основе своей имеет лингвистический 

базис. В соответствии с известным изречением, что любой ресурс без 

человека мертв, а основной коммуникативный ресурс человека – это язык, 

то успех отдельного человека и сообществ людей в общемировом движении 

ресурсов зависят от полноты, сложности, и, главное, восприимчивости 

семантических конструкций языка.  

Язык является второй сигнальной системой и видовой особенностью 

человека, которая прямо определена развитым абстрактным мышлением. 

Языки народов мира принято группировать в языковые семьи, имеющих в 

основе протоязык. Особенности формирования языка зависимы от множества 

факторов, которые можно разделить на две группы: определяемые внутрен-

ней средой сообщества и средой внешней, природно-климатической. Язык, 

как часть культуры сообщества людей и, одновременно, сложно-структури-

рованная автономная информационная система с обратной связью, может 

эволюционировать сходно с биологическими системами. В ходе своего 

развития язык может приобретать новые словоформы, языковые конструкции, 


