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Expert comments: 

This article, through the enlightenment, development and practice of modern Hui educational 

thought, made a combing and analysis, and explained that the Hui as a minority group expressed a 
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thesis is full of China. Thinking about the practical significance and value of the development of 
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Изучение культуры горожан в этнографической науке в СССР развернулось в 50-е годы 

XX века [1]. Наиболее регулярно город и городское население в этнологии стали объектом 

исследования со второй половины 60-х годов. Именно тогда наиболее четко были 

сформулированы отдельные проблемы этнографии городов, прежде всего проблемы 

этнодемографии, городской культуры и быта, хозяйства горожан. Были поставлены 

конкретные задачи по изучению городской культуры разных исторических периодов. В 

исследованиях этнографии города с этого времени стали широко использовать историко-

сравнительный метод и его разновидность в виде историко-генетического метода, а также 

методы классификации, типологии, статистического анализа, научного описания. 

Появление городской проблематики в работах по культуре и быту не было случайным. 

С одной стороны, оно означало расширение зоны этнографических работ, с другой - 

принципиальные изменения в отношении к объекту исследования и было обусловлено как 

повышением уровня этнографической науки, так и очередными задачами, стоящими перед 

обществом на определенном этапе. Увеличение доли рабочего класса в составе населения 

страны, все возрастающая урбанизация способствовали развитию городского образа жизни, 

увеличению роли города в хозяйственно-экономической и культурной жизни всей страны, что 

повлияло на состояние бытовой культуры населяющих ее народов. Социалистические 

преобразования, характеризующие советский период коснулись прежде всего культуры и быта 

ведущей части советского общества – рабочего класса [1].  

Началась этнографическая работа по изучению быта рабочих среднеазиатских 

республик и Казахстана. В Узбекистане исследование проводится среди рабочих Ташкента. 

Результаты его отражают работы Ф. А. Арипова и Г.Дмитриевой, К.Л. Задыхиной [2]. Среди 

исследований по рабочим Туркмении можно подчеркнуть работы Ш. Аннаклычева [3], о 

культуре и быте рабочих Кыргызстана изучал С. М. Абрамзон [4]. В 1950 и 1954 гг., в период 

полевых научных экспедиций в г. Кызыл-Кия Ошской области, он обследовал условия быта и 

работы шахтеров. Материалы экспедиции были обобщены в статье «Прошлое и настоящее 

киргизских шахтеров Кызыл-Кия (Материалы к изучению быта киргизских рабочих)» и 

опубликованы в 1954 г. в журнале «Советская этнография».  

Эстафету С.М. Абрамзона в Кыргызстане достойно продолжила этнограф Какен 

Мамбеталиева. Всестороннее изучение быта и культуры рабочих кыргызов в каменноугольной 

промышленности связано с ее именем. Она в 1958-60 гг. проводила экспедиционное изучение 

шахтеров городов Кызыл-Кия, Кок-Янгак, Таш-Кумыр и Сулюкта. Провела продолжительное 

изучение семьи и семейно-брачных отношений рабочих – кыргызов рудников, как юга, так и 

севера Кыргызстана. В результате этих исследований выпустила монографию [6], а в 1964г. 

успешно защитила кандидатскую диссертацию по этой теме. В 1971г. ею была выпущена еще 

одна работа в качестве учебного пособия, посвященное семейно-брачным отношениям 

шахтеров-кыргызов [7]. 

Материалы собранные Какен Мамбеталиевой обогатили кыргызскую этнологическую 

науку. Удивительное трудолюбие и методичность в работе явились продолжением К. 

Мамбеталиевой лучших традиций этнографической науки в Кыргызстане, заложенных С.М. 

Абрамзоном. 

Насущная потребность в «городских» материалах при изучении современных 

этнических процессов определялась и тем, что влияние города на эволюцию культуры и быта, 

всегда имевшее для большинства народов важное значение, непрерывно усиливается, и тем, 

что изменения в народной жизни, вызванные урбанизацией, естественно, ярче всего 

проявляются в жизни самих горожан. Не случайно города как этноконтактные зоны признаны 

одним из очагов наиболее активных этнических процессов. В более тесной связи социальные 

и этнографические вопросы изучения жизни города рассматривает этносоциологическое 
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направление конкретно-социологических исследований, возникшее на стыке социологии и 

этнографии в конце 1960-х годов XX века [8]. 

В Кыргызстане изучение кыргызского населения городов Таш-Кумыр, Кок-Янгак, 

Сулюкта и Кызыл-Кия в 90-е гг. продолжила автор этого выступления [8]. В исследовании 

социально-культурного развития городских кыргызов в этот период автором наряду с 

этнографическими методами были применены этносоциологические методы.  

Развитие рыночных отношений резко активизировали миграцию кыргызского 

сельского населения, в особенности молодежи в города Кыргызстана и за ее пределы. Именно 

рыночные отношения явились основным фактором дальнейшего роста представителей 

кыргызского этноса в городах. В работе «Социально-культурное развитие кыргызов средних 

городов Кыргызстана» были определены главные источники формирования населения 

средних городов, прослежены развитие учреждений образования и культуры, 

проанализировано приобщение кыргызов-горожан к духовной культуре. Нами было выявлено, 

что стандартизированные формы образа жизни горожан, полиэтничный состав населения 

городов внесли крупные трансформации в духовную жизнь вчерашних кыргызов-сельчан.  

В современных условиях города должны стать не только центрами производства 

высоких технологий, высокоинтеллектуального труда, но и центрами духовного 

производства. Города должны стать и зоной устойчивости жизненного уклада горожан. И 

здесь в укреплении гармоничных отношений в городской среде призван сыграть 

значительную роль слой традиционно-бытовой культуры. Учитывая, что сегодня 

межэтническая напряженность в Кыргызстане сохраняется и что именно города являются 

местами основного средоточения такой напряженности, мы должны признать приоритетную 

значимость решения этнокультурных и этно-социальных проблем, прежде всего в городах. 

Такая микрозадача - это острая необходимость, ее решение позволит стабилизировать 

межэтническое взаимодействие в регионах и осуществить профилактические меры с целью 

предотвращения различных конфликтов. Но эта задача требует и поворота науки, прежде 

всего этнографии, этносоциологии к проблемам народной городской культуры. Актуальность 

изучения этнографии городов Кыргызстана связана кроме того с тем, что традиционно-

бытовая культура городского населения по-прежнему не становится основным объектом 

этнографического исследования. 
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окуучуларынын лингвомаданий компетенттүүлүгүн калыптандыруу усулдарын талкуулайт. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальной проблеме развития 

компетентностного подхода в общеобразовательной школе на материале методики 

преподавания английского языка. Компетентностный подход в обучении английскому языку 

формируется параллельно с разрабатыванием в лингвистических науках понятия 

лингвокультурной компетенции и ее составляющих. В публикации рассмотрены методы 

формирования лингвокультурной компетенции школьников. 

Annotation: This article is devoted to the actual problem of the development of a 

competence-based approach in a general education school based on the methodology of language 

teaching. The competence-based approach in teaching English is formed with the parallel 

development in the linguistic sciences of the concept of linguistic and cultural competence and its 

components. The publication discusses the methods of forming the linguocultural competence of 

schoolchildren. 
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