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 Процесс языковых изменений в первую очередь затрагивает изменение его структуры, внешней формы, без изменений 

содержательных основ (семантических отношений). Преобразования лексических единиц связаны с глубинными изменени-
ями внутреннего содержания и внешней структуры. В качестве основных выделяются следующие виды преобразований в 
языковых единицах: инверсия, деривация, обобщенное преобразование. Эти преобразования различаются в языковых еди-
ницах. Например, инвертированные преобразования часто используются на всех уровнях языка. Словообразовательные 
трансформации используются в уровнях морфем и аллофонов, обобщенные преобразования используются в фразах, пред-
ложениях, сложноподчиненных предложениях и текстах. Для улучшения лексических навыков студентов-педагогов в про-
цессе обучения необходимо рассматривать языковые изменения в рамках курса Современная монгольская стилистика. 
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 Language transformation means that the surface structure of the narrator’s idea based on the core structure is changed without 

changing the deep structure (semantic relations) and forms other new versions of the language. Transformations of the language units 
are related to the deep structure and surface structure. There can be the following transformations in the language unit: inversion, 
alternation, derivation, generalized transformation. These transformations are different in the language unit. For example, inverted 
transformations are often used in all levels of the language. Derivational transformations are used in the levels of morphemes and 
allophones, and generalized transformation is used in the phrases, sentences, compound sentences and contexts. We should do the 
following to improve primary education teacher’s writing and composition skills through language transformation: Doing 
transformation practice to improve relationships between the classes entitled Modern Mongolian Stylistics.  

Keywords: transformation of language units, alternation, branching inversion generalization, new taxonomy system tasks 

 

Актуальность темы исследования: Умение правильно использовать язык, понятно выражать 

свои мысли, культура общения, уважительное отношение к другим через сознательный выбор слов и 

выражений являются одним из важных показателей тех ценностей и культуры поведения, которыми 

должен неукоснительно владеть современный педагог, в силу чего задача повышения уровня культу-

ры их речи и письма неразрывно связана с подготовкой, мастерством, функциональной ответственно-

стью и личным примером педагога нового века.  

При выражении своих мыслей рассказчик создаѐт речевые варианты, опираясь на ядерную струк-

туру информации, при этом нисколько не изменяет ее глубинную структуру – содержание, а лишь 

трансформирует структуру поверхностную – формы, причѐм количество вариантов осуществляемых 

им трансформаций свидетельствует о том, насколько он владеет своим родным языком. 

Конечная цель же трансформации текста или предложения в тесной взаимоувязке со значимыми 

языковыми единицами путѐм их распространения через включение в них слов и выражений, или, 

наоборот, через их сокращение, замену аффиксов и лексем, или же через инверсию членов предложе-

ния и .т д. в конце концов направлена на обучение прагматическому использованию языка, привитие 

умений и навыков оптимального выбора языковых единиц в соответствующей среде и контексте, в 

результате чего трансформация неразрывно связана с умением изложения.  

Изученность темы исследования: Учѐные и исследователи рассматривают всевозможные транс-

формации глубинной структуры языка, исходя из самых различных концепций, в результате чего 

трансформацию и методы ее осуществления определяют по-разному. При этом трансформация более 

или менее тщательно подвергнута всестороннему исследованию именно в плане речи, благодаря че-

му по универсальным признакам методы ее осуществления проквалифицированы на 4-6 групп, при-



 161 

чѐм весьма идентично определены специфические особенности каждой из данных групп, однако до 

сих пор не существует каких-либо исследований, посвященных специальному рассмотрению данной 

проблемы как творческого психического действия, связанного с умениями изложения. 

Цель исследования: Цель настоящей исследовательской работы заключается в разработке, экспе-

риментировании и оценке одного из методических вариантов поддержки умений студентов по изло-

жению через использование системы упражнений на основе изучения трансформации языковых еди-

ниц, ее сущности, а также методов ее осуществления в тесной взаимоувязке с содержанием обучения 

родному языку и методикой его преподавания. 

Для достижения поставленной цели нами выдвинуты и решены следующие задачи: 

 Проанализировать степень отражѐнности в общеобразовательных школьных стандартах и 

учебных программах по родному языку категории трансформации, а также качество заданий и 

упражнений по трансформации, включѐнных в соответствующие учебники, определить их специфи-

ческие особенности; 

 Подвергнуть специальному анализу содержание категории трансформации в учебной програм-

ме по дисциплине ―Монгольский язык, дидактика ее преподавания‖, изучаемой в учебных заведениях 

по подготовке учителей начального образования; 

 Определить дидактические особенности обучения трансформации с учѐтом того, что она по-

разному осуществляется относительно тех или иных языковых единиц; 

 Установить уровень умений по изложению у студентов, обучающихся по специальности ―Учи-

тель начального образования‖; 

 Разработать систему упражений по трансформации языковых единиц; 

 Разработать собственный методический вариант поддержки умений студентов по изложению 

через выполнение системы упражнений; 

 Проэкспериментировать разработанный методический вариант и подвести итоги. 

Новизна исследования: 

 С опорой на труды отечественных и зарубежных учѐных в области трансформации и методов 

ее осуществления данная проблема подвергнута нами рассмотрению в комплексном виде: трансфор-

мация-методы-действия; 

 Установлено, что одним из эффективных методов осуществления поливариантной трансфоро-

мации языковых материалов и привития умений изложения по наиболее оптимальному и правильно-

му варианту является выполнение системы упражнений, благодаря чему разработан один из методи-

ческих вариантов поддержки умений студентов по изложению через осуществление трансформации 

текста и предложений; 

 С учѐтом того, что в связи с особенностями больших и малых единиц языка трансформация на 

каждом языковом уровне осуществляется по-разному, возможности поддержки умений студентов по 

изложению через осуществление ими системных заданий определены в строгом соответствии с 

принципом перехода от простого к сложному и согласно новой таксономии образовательных целей 

(Marzano & Kendall 2007).  

Практическая значимость исследовательской работы: В процессе предпринятого нами экспе-

риментального исследования подвергнуто сомнению традиционное понимание о том, что трансфор-

мация языковых единиц является лишь такими изменениями формального характера как добавление 

или снятие отдельных слов и выражений, смена местами членов предложения и т. д., и в связи с этим 

установлено, что через осознание взаимозависимости между глубинной и поверхностной структура-

ми языка студенты учатся правильно мыслить и осуществлять оптимальные варианты той или иной 

трансформации, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование у них уме-

ний изложения и гибкости в мышлении. Исходя из этого, можно утверждать, что результаты данного 

экспериментального исследования могут послужить некой научно-методичесой основой для разра-

ботки учебных стандартов, программ, учебников и учебных пособий. 

Трансформация является результатом многочисленных динамических и гибких психологических 

действий, следовательно она есть действие весьма творческое, которое по-разному изменяет языко-

вые единицы и ―открывает‖ множество речевых возможностей. Так, например: 

Учащийся, по-разному сочетая слово ―үзүүр‖ /конец/, образует такие смыслоѐмкие выражения как 

нүдний үзүүр /поле зрения, досл. “кончик глаза”/, сэтгэлийн үзүүр /глубина души, досл. “конец ду-

ши”/, гарын үзүүр болох /служить на побегушках, досл. “становиться концами рук‖/, хэргийн 

үзүүрээс атгах /взяться за суть дела, досл. “взяться ка конец дела”/, үзүүрийн бөх /последних два 

борца, оставшихся в финале, досл.”два борца конца”/, үзүүрт үлдэх /остаться в числе последних двух 
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борцов, досл. “остаться в конце”/, үзүүр түрүү булаалдах /бороться за первое место, досл. “бороть-

ся за конечное место”/, что является результатом того, что он, опираясь на свои знания, умения и 

опыт, соображает, сравнивает и абстрагирует, т.е. создаѐт новые мысли. 

Таким образом, трансформация как элемент речи – динамической стороны языка неразрывно свя-

зана с умением творческого мышления, в силу чего психологической основой трансформации яв-

ляется творческое мышление.  
При разработке и экспериментировании методики, направленной на поддержку умений изложе-

ния, диссертантом взята за основу теория конструктивизма, созданная учѐными Ж.Пиаже и 

Л.С.Выготским, т.е. идея о том, что человек сам конструирует свои знания. Другими словами, при 

развитии умений изложения через трансформации языковых единиц важно, чтобы путѐм учѐта язы-

ковых уровней и специфических особенностей соответствующей трансформации учащимся была да-

на возможность понять ядерную структуру информации, сделать для себя некое открытие, осуще-

ствить несколько видов трансформаций и выбрать из их числа наиболее, на его взгляд, оптимальный 

вариант. 

Поливариантная трансформация учащимися больших и малых значимых единиц языка в среде их 

сочетания и окружающем их контексте, следовательно приобретение ими в результате этого творче-

ских умений и навыков, необходимых для осуществления действий по изложению согласно последо-

вательности ―РАЗМЫШЛЕНИЕ-ТРАНСФОРМАЦИЯ-ВЫБОР-РЕШЕНИЕ”, служат главной ме-

тодической основой. 

Основываясь на мнения и интерпретации учѐных, диссертант склонен считать, что в современном 

монгольском языке существуют следующие методы трансформации, которые соответствуют таким ее 

основным видам как альтернация /alternation/, разветвление /devirgation/, генерализация 

/generalization/ и инверсия / inversion/. А именно: 

 

Трансформация-методы трансформации-результаты  Модель 1 

  

 
 

Если рассмотреть, какая взаимозависимость существует между трансформацией языковых единиц 

и действиями по изложению, то вырисовывается следующая картина: 

 

 Хүснэгт 1 

Взаимозависимость между трансформацией языковых единиц  

и действиями по изложению 

 

Трансформация Связь с умениями изложения: 

Разветвление 

(смена) 

 При изложении является основой для оптимального выбора слов и выражений из синони-

мичных и похожих их вариантов, т.е. для наиболее оптимального использования в изложении 

тех или иных морфем, слов и словосочетаний. 

 Содействует распознаванию логической связи между словами и предложениями. 

Инверсия  

(замена) 

 Служит основой для изложения путѐм изменения информационной структуры текста или 

предложения, а также путѐм актуализации, различения и противопоставления смысла, субстан-
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тивации или глаголизации. 

 Развивает умение правильного выбора средств связи в предложении и тексте, а также умение 

оптимально правильно излагать свои мысли. 

Альтернация 

(добавление) 

(снятие) 

Служит основой для: 

 правильного употребления грамматических средств связи при сочетании друг с другом 

грамматических слов и предложений; 

 развития умения по развѐрнутому изложению при помощи ключевых слов, опираясь на 

ядерную структуру, сокращенные выражения и основной смысл текста; 

 распознавания ядерной структуры и различения основной мысли от второстепенной; 

 того, чтобы научиться выражать основной смысл единичными фразами или резюмировать; 

 привития умений по сокращенному изложению. 

Генерализация 

 является основой для правильного как в смысловом, так и формальном плане изложения, не 

изменяя главного смысла текста, высказываний и ядерной их структуры, трансформируя лишь 

их типы.  

 

С одной стороны, с целью установления того, какими умениями и навыками изложения владеют 

на сегодняшний день студенты, поступающие в педагогические учебные заведения, другими слова-

ми, с целью установления уровня их прагматических языковых компетенций, нами подвергнуто ис-

следованию то, как в стандартах, учебных программах и учебниках для общеобразовательных школ 

отражена категория трансформации, каков ее объѐм и по какой методике ее преподают, с другой же 

стороны, осуществлен также и сравнительный анализ того, какими знаниями и умениями они овладе-

вают в этой области в результате учѐбы в педагогических учебных заведениях. В конце данного пара-

графа даны обобщенные результаты и некоторые соображения относительно проведенных исследо-

ваний. 

Диссертантом осуществлено экспериментальное исследование взаимозависимостей между транс-

формацией языковых единиц и уровнями языка, а также того, как следует улучшать умение студен-

тов по изложению через прагматическую трансформацию, подведены его итоги. Для этого был раз-

работан один из методических вариантов поддержки умений студентов по изложению при помощи 

выполнения ими системных заданий по трансформации. Ниже демонстрируется структура данного 

методического варианта: 

 

Структура методического варианта поддержки умений студентов по изложению  

при помощи выполнения ими системных заданий по трансформации. Модель 2 

 

 
 

 

• При разработке и экспериментировании методического варианта поддежки умений студентов 

по изложению студентам были предложены специально разработанные упражнения и задания, кото-

рые выполнялись ими в конкретной последовательности, конкретными шагами и в тесной взаимо-

увязке друг с другом, при этом те изменения, которые происходили в их умениях, были выявлены 

через наблюдения, а также по степени исполнения и конечным их результатам; 

• Осуществлена также количественная и качественная обработка результатов обучающего экспе-

римента. 

По сравнению умения после эксперимента с начальным уровнем умения, 
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а. начальный     

  

N 

Vali

d 

48 

Miss

ing 

0 

Mean 49.02 

Median 46.90 

Std. Deviation 14.052 

Skewness .445 

Std. Error of 

Skewness 

.343 

Kurtosis -.390 

Std. Error of 

Kurtosis 

.674 

   

 

 

б. конечный   

N 

Vali

d 

48 

Miss

ing 

0 

Mean 82.3063 

Median 82.8000 

Std. Deviation 
10.1611

6 

Skewness -.355 

Std. Error of 

Skewness 

.343 

Kurtosis -.619 

Std. Error of 

Kurtosis 

.674 
 

 

Заключение 
1. Трансформация значимых языковых единиц носит речевой, т.е. динамический характер, иначе 

говоря, в силу того что способствует распространению и различению смысла, восприятию и понима-
нию тончайших оттенков, выражаемых в содержании, обобщению фактов и оптимальному выбору из 
множества вариантов, она непосредственно связана со значением языковых единиц, нюансами в сти-
ле и их употреблением, благодаря чему в качестве специальной категории отражена в стандартах по 
родному языку для начального и среднего образования, а также в учебных программах по подготовке 
школьных учителей. 

2. Если при экспериментировании разработанного нами методического варианта студенты в пер-
вое время воспринимали трансформацию как некого рода изменение только формы, вследствие чего 
они нередко сильно затруднялись в выборе возможных ее вариантов, трансформировали неаккуратно 
и несколько разбросанно, а переходя на более трудные задания неправильно выбирали грамматиче-
ские средства, необходимые для заданий по инверсии и генерализации, то в процессе эксперимента 
они стали более тщательно и всесторонне обращаться к проблеме, стараться выявить максимально 
возможное количество вариантов, при трансформации излагать свои мысли более собранно и ком-
пактно, опираясь при этом на соответствующие внутриязыковые закономерности, сравнивать своѐ 
изложение с тем, что сделано другими студентами, обнаруживая тем самым существование других, 
более удачных возможностей, что свидетельствует о том, что они приобретают умение совершать 
самооценку и оценку работы своих сверстников. 

3. Экспериментальное исследование показало, что упражнения и задания, связанные с трансфор-
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мацией языковых единиц, эффективны только в том случае, если их выполнять пошагово, взаимосвя-
занно, во взаимоной зависимости друг от друга, и обязательно с опорой на грамматические правила и 
закономерности. Так, например, при упражнениях по сокращенному изложению ядерного смысла 
текста умение у студентов заметно улучшается, если с учѐтом повторения в тексте тех признаков, 
которые имеются в предложениях, предложить студентам выполнять работу пошагово, так как еди-
ницам языка характерно включение в себя друг друга. 

4. Языковая трансформация является одним из главных способов поддержки умений студентов по 
изложению, о чѐм свидетельствуют не только результаты экспериментирования методического вари-
анта, разработанного нами соответственно по каждому виду трансформации, не только сам процесс 
экспериментального обучения, а также анализ сдвигов, происходивших в умениях студентов по из-
ложению, но и статистическая обработка, осуществленная нами по методу Пирсона ―x

2
‖, а также ито-

ги собеседований, проведенных со студентами. 
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