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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПРА- И ТОПОГРАФЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 

КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Ввиду того, что современная культура характеризуется визуальностью, печатный 

текст немыслим сегодня без включения знаков из иных семиотических систем. Их функция 

состоит в организации, оформлении смысла и усилении воздействия на читателя. Школьные 

учебники не являются исключением. Их авторы все шире используют различные замещающие 

знаковые языки для структурирования информации и обеспечения успешного ее восприятия 

учеником-реципиентом. В статье рассматривается визуальное семиотическое 

пространство казахстанского учебника русского языка для 6 класса авторов Ж.Ж. 

Капеновой, М.В. Валовой и Н.В. Мирошниковой. Подобный анализ отечественных учебников 

не осуществлялся в казахстанской лингводидактике, несмотря на актуальность 

исследования роли поликодовых текстов в современной методике и лингвистике. Авторы 

статьи анализируют шрифтовое оформление учебника, расположение материала на 

странице, классифицируют используемые в учебнике иллюстративные материалы, а также 

оценивают соответствие визуальных знаковых систем учебника опыту ученика-реципиента. 

По результатам семиотического анализа сформулированы рекомендации по оптимизации 

визуальной стороны учебника. 

Ключевые слова: метаграфемика, супраграфемика, топографемика, дизайн учебников, 

поликодовый текст,  семиотический анализ, визуальная семиотика. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

По данным последнего исследования PIRLS, проведенного в 2021 году Международной 

ассоциацией по оценке образовательных достижений (IEA), средний уровень 

сформированности функциональной грамотности чтения казахстанских школьников по 

сравнению с результатами 2016 года значительно снизился (на 32 балла), вследствие чего 

Казахстан спустился с двадцать седьмой на тридцать восьмую строчку мирового рейтинга. В 

связи с этим формирование функциональной грамотности учащихся в целостном учебном 

процессе сегодня требует новых подходов и инновационных методов повышения 

эффективности этого процесса. Оно должно осуществляться через развитие интеллектуальных 

и коммуникативных способностей, так как способствует интеграционному участию индивида 

в широкомасштабных социальных процессах [1, 260].  Сегодня в образовании достаточно 

остро стоит необходимость пересмотра подходов и средств, используемых для формирования 

умений по работе школьников с текстовой информацией разных типов. При этом на первый 

план выдвигается работа с поликодовыми текстами, что продиктовано заметно возросшей 

ролью визуальности в современной культуре. Так как школьный учебник, традиционно 

представляющий собой основное и наиболее доступное средство обучения, сам по себе 

является поликодовым текстом, его визуальная семиотическая сторона сегодня нуждается в 

подробном анализе и оптимизации с учётом возрастных особенностей зрительного восприятия 

современных школьников. 

В современной лингвистике и лингводидактике наблюдается все более возрастающая 

актуальность изучения роли разного рода семиотических систем, используемых в учебном 

процессе. Создателями современных школьных учебников всё активнее применяются, наряду 

с базовыми знаковыми языками (буквами, цифрами, математическими символами), 

замещающие семиотические языки: коды, пиктограммы, модели, символы. Использование 

визуальных семиотических систем (цвета, шрифтов, расположения текста и изображений на 

странице, иллюстраций, условных обозначений) способствует структурированию и 

восприятию учебного материала, что соответствует актуальным требованиям 

информационной культуры, которая выступает в качестве одного из основных компонентов 

востребованной современным обществом модели личности выпускника средней школы. [2, 

134].  

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

В последние десятилетия в печатной коммуникации наблюдается устойчивое 

стремление к сокращению пространства, отводимого непосредственно текстовой 

информации. При этом информационное поле сохраняется, а порой даже увеличивается. 

Текстовое пространство сокращается путем внедрения в текст элементов из других 

семиотических систем. Эти элементы не только помогают организовать и оформить смысл, 

воздействовать на читателя, но порой содержат в себе даже больше информации, чем слова, 

составляющие текст. 

Отличительной чертой современных текстов является использование таких средств 

метаграфемики, которые наряду с вербальными знаками формируют содержательную и 

прагматическую стороны, выступая при этом в качестве индикаторов, определяющих тип 

текста. Когда метаграфемические средства используются рационально, письменный текст 

обретает большую мотивированность и прагматическую выразительность, что очень важно 

для научных текстов. Ведь цель создания научных текстов (в том числе и текстов учебников) 

состоит в «обязательной интерпретации и адекватном понимании» [3, 188]. 

В исследованиях современных лингвистов и методистов предпринимаются попытки 

создать такой тип информационного пространства, который будет отличаться 

мультимодальностью и сможет внести системные изменения в механизмы и формы 
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образовательного процесса, имеющие традиционный характер. Нельзя отрицать влияние, 

производимое данной тенденцией на различные уровни и компоненты системы образования. 

Например, учащиеся получают возможность овладевать учебными компетенциями при 

посредничестве более разнообразных образовательных инструментов, которые сегодня 

активно усовершенствуются.  

Одним из таких инструментов является учебник. Школьный учебник как тип текста 

традиционно используется в обучающей практике, основной целью которой является 

трансляция содержания и целей учебного предмета, представление методов и средств 

обучения. Учебник представляет собой поликодовый текст, в котором письменный язык 

сочетается с изображениями, графиками, диаграммами, оформленными посредством 

определенной разметки и дизайна. Совокупность всех перечисленных элементов оказывает 

воздействие на адресата, донося до него заложенные автором учебника идеи. 

Актуальность изучения возможностей работы с учебниками для учащихся среднего 

звена обусловлена новыми международными стандартами грамотности, принятыми в 

мировом сообществе. Последние сосредоточены на так называемой мультимодальной 

грамотности, которая определяется Е.В. Штифановой и А.В. Киселевой как «единство 

многообразия грамотностей, среди которых выделяются грамотность письменная, 

аудиовизуальная, математическая, компьютерная, медиаграмотность и т.д.» [4, 47]. 

Мультимодальная грамотность рассматривается современными методистами как сложное 

умение, стоящее на порядок выше, чем работа со сплошным печатными источниками, и 

предполагающее способность работать с иными видами воспринимаемой учеником 

информации. Например, с различными несплошными текстами и аудиовизуальным 

материалом (графики, схемы, диаграммы, комиксы, мультфильмы, инфографика). Особенно 

активно такая работа начинает проводиться в средних классах. А это значит, что учебники для 

данной возрастной группы, будучи поликодовыми текстами, должны способствовать 

развитию мультимодальной грамотности не только посредством подбора уместных заданий и 

теоретического материала, но и при помощи разнообразных метаграфемических средств. 

Изучение поликодовых текстов предполагает, что акцент должен быть сделан на том, как 

вербальные и невербальные средства коммуникации соединяются в законченное и 

осмысленное текстовое произведение [5, 65–66]. В статье нами рассматривается учебник 

русского языка с точки зрения использования в нем супра- и топографемических средств.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 

Материалом для исследования является учебник Ж.Ж. Капеновой, М.М. Валовой и Н.В. 

Мирошниковой «Русский язык» для 6 класса общеобразовательной средней школы 

издательства «Арман-ПВ» 2018 г. [6]. Такой выбор материала для исследования обусловлен 

тем, что именно на 6 класс приходится решающий – заключительный этап формирования 

мультимодальной грамотности учащихся, а в последующие годы обучения в школе 

сформированные читательские компетенции лишь развиваются. Выбранный учебник является 

одним из двух предлагаемых для изучения русского языка в 6 классах изданий, 

рекомендованных Министерством просвещения Республики Казахстан. В статье выявляются 

и описываются супра- и метаграфемические средства, используемые авторами учебника для 

реализации его учебно-коммуникативной функции, которая состоит в том, что учебная книга 

является важным инструментом для передачи информации ученику-реципиенту, 

взаимодействующему с ней [7, 662].  

Основной метод исследования – визуальный семиотический анализ. Основные 

принципы данного метода включают в себя анализ таких визуальных элементов, как 

изображения, графики и дизайн страницы, с целью выявления их семиотического содержания, 

оправданности их использования и соответствия особенностям визуального восприятия 

реципиентов. Важным аспектом является также изучение использования цвета, шрифта, 

композиции и соотношения вербального и невербального компонентов в учебнике, которые 
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могут оказывать воздействие на восприятие и понимание материала учащимися. Выбор 

данного метода исследования объясняется тем, что учебник как текст носит поликодовый 

характер, то есть включает в себя знаки разных семиотических систем. При этом каждый из 

используемых в учебнике знаков оказывает определенное влияние на степень успешности 

усвоения учеником учебного материала, а также на развитие его функциональной 

грамотности. Визуальному семиотическому анализу в рамках статьи подвергаются 

следующие элементы рассматриваемого учебника: 

 Система навигации (определяется степень адекватности условных обозначений 

учебника возрастным особенностям зрительного восприятия шестиклассников); 

 Шрифтовое оформление (выясняются функции каждого из используемых в 

учебнике вариантов шрифта и целесообразность их использования); 

 Иллюстративный материал (выделяются типы иллюстраций, их функции, 

особенности расположения на странице и количественное соотношение разных 

типов иллюстраций в пределах анализируемого учебника);  

 Инструменты рубрикации (исследуются средства графического выделения 

рубрик учебника и определяется степень их соответствия особенностям 

зрительного восприятия шестиклассников). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Содержание анализируемого учебника поделено на девять глав, каждая из которых 

соответствует определенному разделу типовой учебной программы по предмету «Русский 

язык». Каждая глава начинается со шмуцтитула (рис. 1), на котором располагается номер и 

название главы, а также адаптированные для учеников цели обучения, сформулированные при 

помощи конструкций «Из этой главы вы узнаете...» и «Изучив материал этой главы, вы 

сможете...», напечатанных жирным шрифтом, в то время как перечень знаний и умений набран 

тем же шрифтом, но с обычным начертанием букв. Номер главы, ее название и название 

раздела грамматики, изучаемого в пределах данной главы, набраны самым крупным кеглем с 

использованием только прописных букв. Для разделения трех блоков заглавия служит 

градация начертания шрифта: жирный – для номера главы, полужирный – для ее названия и 

обычный – для грамматической темы. Чтобы отделить заглавие от целей обучения, 

использована горизонтальная линия. Визуально заглавие и основной контент шмуцтитула 

занимают примерно одинаковую площадь. Верхний и нижний колонтитулы страницы 

оформлены рисунками в виде изогнутых полос синего, голубого и серого цветов. Подобный 

макет дизайна выдержан на всех девяти шмуцтитулах учебника «Русский язык» для 6 класса. 

Оформление данной группы страниц отличается от основного текста учебника печатной 

гарнитурой и цветовым оформлением, что позволяет рассматривать шмуцтитул как 

визуальный знак, сигнализирующий ученику о начале изучения нового раздела. 
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Рисунок 1. Пример шмуцтитула учебника «Русский язык» для 6 класса 

 

Главы учебника включают в себя от десяти до одиннадцати параграфов, каждый которых 

рассчитан на один урок. Параграфы занимают, как правило, один, реже два разворота 

учебника и имеют внутри себя устойчивую систему шрифтового и цветового оформления. 

Так, заголовки параграфов набраны более крупным по сравнению с основным текстом 

учебника шрифтом темно-синего цвета в полужирном начертании. Кроме того, для основного 

текста, шмуцтитулов и заголовков использованы различные гарнитуры. Так, основной текст 

учебника набран при помощи гарнитуры Times New Roman, которая традиционно 

воспринимается реципиентом как нейтральная. А для шмуцтитулов и заголовков 

использована гарнитура Arial, которая в данном случае призвана сигнализировать ученику о 

начале новой темы или раздела, постановке новой цели обучения. 

Кроме того, для структурирования каждого параграфа-урока используется постоянный 

набор рубрик. Так, непосредственно под заголовком располагаются рубрики «Критерии 

успеха» и «Ключевые слова и словосочетания». Знакомство с данными рубриками 

предшествует изучению теоретического материала и выполнению практических заданий. 

Помимо супраграфемических средств – гарнитуры Arial, для выделения данных рубрик 

авторами учебника использованы еще и топо- и хромографемические инструменты. 

Информация данных рубрик расположена на подложках в форме прямоугольников с одним 

или двумя закругленными углами. При этом подложка под рубрикой «Критерии успеха» 

голубого цвета, а под рубрикой «Ключевые слова и словосочетания» – светло-оранжевого. С 

помощью таких же подложек и шрифта оформлены рубрики «Теоретический материал» и 

«Справка». Избежать ошибочной интерпретации должны помочь сопровождающие их 

условные обозначения в виде синего квадрата с белым вопросительным знаком («Справка») и 

оранжевого квадрата с белым восклицательным знаком («Теоретический материал»), а также 

расположение на странице. Рубрики «Критерии успеха» и «Ключевые слова» располагаются 

на одном уровне сразу под строкой заголовка. А рубрики «Справка» и «Теоретический 

материал» обычно размещены непосредственно перед заданиями рубрик «Письмо» и 

«Речевые нормы», причем каждая рубрика занимает всю ширину страницы. Однако думается, 
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что присвоение разных значений одному и тому же цветовому оформлению, одной и той же 

форме подложек может снизить эффективность работы учащихся с учебным текстом. Поэтому 

можно порекомендовать издателям учебников использовать отдельный цвет для каждой 

рубрики. При соблюдении этого условия форма подложек может остаться одинаковой. 

Для навигации по учебнику служит набор специальных знаков, смысл которых 

раскрывается авторами на третьей странице издания под заголовком «Условные обозначения» 

(см. рис. 2) [6, 3]. Следует отметить, что внешний вид большинства используемых для 

навигации пиктограмм мотивирован заложенным в них значением. Например, изображение 

книги, вполне очевидно, ассоциируется с чтением, а изображение наушников – со слушанием. 

Однако не все условные обозначения являются столь же «говорящими». Так, значок «Речевые 

нормы» скорее вызывает ассоциацию с диалогом, а значок «Рефлексия» сильно напоминает 

знак репоста в социальных сетях и тоже может вызывать у учащихся неверные ассоциации.  

Рисунок 2. Условные обозначения 

 

Согласно типологии знаков, предложенной родоначальником семиотики Ч. Пирсом, все 

знаки объединяются в три группы: символы, указатели и подобия. При этом указатели 

выполняют свою функцию лишь при условии наличия связи их внешнего облика с опытом 

реципиента, а символы требуют вырабатывания у рецепиента определенной привычки для 

установления ассоциации между означаемым и означающим [8]. Таким образом, пять из 

девяти навигационных знаков учебника (аудирование, говорение, чтение, письмо, домашняя 

работа) можно отнести к указателям, а остальные четыре (справка, теоретический материал, 

речевые нормы, рефлексия) являются символами. Изображения этих знаков не несут в себе 

семантики обозначаемых действий, что препятствует их эффективному использованию. Они 

требуют от ученика определенных усилий по их запоминанию и формированию устойчивых 

ассоциаций, без которого верная интерпретация значения данных знаков не представляется 

возможной. Поскольку у детей в возрасте 10-11 лет преобладает образное и практически-

действенное мышление, использование условных обозначений символического характера в 

учебниках может затруднять восприятие и понимание учебного материала, препятствуя 

успешному формированию функциональной грамотности чтения учащихся. Помочь в 

разработке условных обозначений, адекватных опыту реципиентов, может творческий опрос 

целевой возрастной группы учащихся. Процедура творческого опроса может выглядеть 

следующим образом: респондентам нужно предложить по заданным значениям (означаемым) 
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условных знаков нарисовать подходящие к ним визуальные образы (означающие). Варианты 

означающих, изображаемые участниками опроса с наибольшей частотностью, могут быть 

положены в основу дизайна условных обозначений учебника. 

Как отмечает В.А. Андреева, одной из самых малоизученных сторон школьного 

учебника является соотношение в его конструкции текстовой и изобразительной 

составляющих [9, 76]. Поэтому важной частью визуального семиотического анализа 

поликодового текста представляется классификация иллюстративного материала. В нашем 

исследовании за основу такой классификации взята типология, предложенная В.Н. Ляховым 

и его коллегами В.Д. Дольским и Н.А. Гончаровой. Данная типология иллюстраций 

представлена на рисунке 3 [7, 77]. 

 

 

Рисунок 3. Типология иллюстраций по В.Н. Ляхову 

 

В ходе анализа учебника «Русский язык» для 6 класса размещенные в нем иллюстрации 

были сгруппированы по образно-графическим способам представления объекта. 

Количественное соотношение иллюстраций разных типов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типы иллюстраций в учебнике «Русский язык» для 6 класса 
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16 
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1 
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0 
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белые - 0 
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2 
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Черно-

белые – 1 
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Процентное соотношение иллюстраций разного типа в анализируемом учебнике 

выглядит следующим образом (рис. 4): 

 

Рисунок 4. Процентное соотношение иллюстраций разного типа в учебнике «Русский язык» 

для 6 класса 

 

Располагая иллюстрации на странице, авторы обычно помещают их непосредственно 

под текстом задания, к которому они относятся, или справа от него. Под текстом задания чаще 

всего располагается ряд из нескольких маленьких иллюстраций (фото, рисунков) или одна 

крупная иллюстрация (диаграмма, карта, инфографика). Справа от текста обычно размещены 

одиночные маленькие или среднего размера рисунки и фото. Такая устойчивая система 

размещения изображений на странице (ниже текста или справа от него) служит ученику 

сигналом того, что текст задания должен быть прочитан прежде рассмотрения иллюстрации, 

в то время как подписи к изображениям, расположенные ниже и набранные более мелким 

шрифтом с курсивным начертанием, могут быть прочитаны уже после изучения иллюстраций. 

В данном случае мелкий курсивный шрифт служит знаком дополнительной информации. 

Кроме того, курсивное начертание, но уже в сочетании с полужирным и разрядкой, 

используется в анализируемом учебнике для выделения примеров выполнения письменных 

Рисунки - 20% Фото - 69% Фото + карта - 1% Инфографика - 4%

Схема - 2% Диаграмма - 2% Карта - 2%
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заданий и слов для справок. В отдельных случаях курсивное начертание в текстах заданий 

служит заменой кавычек. Например: «Составьте акростих к слову герои» [6, 111]. При этом 

нельзя не отметить, что размер иллюстраций зачастую слишком мал и многие мелкие детали 

могут ускользать от внимания шестиклассника. Ребенку требуется прилагать дополнительные 

усилия, чтобы рассмотреть, к примеру, кто изображен на групповых фото или что находится 

на среднем и, тем более, заднем плане репродукций картин, площадь которых составляет 

порой всего 7,5 кв. см. Также неудачным представляется выбор черно-белой цветовой гаммы 

для используемых в качестве иллюстраций фрагментов географических карт [6, 44, 46]. Черно-

белое оформление существенно затрудняет чтение подобных несплошных текстов, поскольку 

именно цвет играет первостепенную роль в дифференцировании изображенных на карте 

объектов.  

Система супраграфемических средств в учебнике носит обоснованный характер: за 

каждым вариантом начертания, цветом и гарнитурой закреплен определенный смысл. Это 

позволяет шрифтовым выделениям успешно выполнять в анализируемом издании 

дифференцирующую и систематизирующую функции, облегчая ученику-реципиенту 

восприятие заданий и текстов упражнений. За каждой рубрикой учебника закреплен 

определенный вид топо- и хромографематического оформления, что делает семиотическое 

пространство учебника систематизированным и целостным. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Семиотическое пространство печатного текста привлекает внимание многих 

современных лингвистов, однако учебная литература в целом и школьные учебники в 

частности в данном аспекте пока не получили достаточного рассмотрения. Хотя проблемы 

визуального оформления и конструирования дизайна школьных учебников активно 

разрабатывались еще в 70–80-ые годы прошлого столетия советскими педагогами и 

издателями Д.Д. Зуевым, В.Д. Ляховым, В.Д. Дольским, Н.А. Гончаровой и другими.  

Первые исследования школьных учебников как поликодовых текстов появились в конце 

первого десятилетия двадцать первого века, см., например [2]. Исследователи 

проанализировали учебник по изобразительному искусству для 1 класса издательства 

«Астрель» (2006 г.), делая акцент на формулировании критериев, в соответствии с которыми 

знаки разных семиотических систем могут сочетаться в границах одного учебного издания. 

Кроме того, исследователь рассматривает, какие технические средства необходимы для 

создания и воспроизведения материальной стороны визуального знака [2, 142]. 

Важную роль иллюстративного материала учебников для младших школьников, а также 

значимость визуальной семиотики учебных книг для когнитивного развития учащихся 

подчеркивают словенские исследователи А. Сович и В. Хус [13, 639]. Ими был проведен 

анализ визуальной семиотической стороны трех учебников английского языка для начальной 

школы, в ходе которого установлена необходимость некоторой корректировки оформления 

рассмотренных изданий. 

Адекватность условных обозначений опыту реципиента, соотношение смысловой и 

материальной составляющих знаков различного характера, используемых в учебниках по 

английскому языку В.П. Кузнецовой и М.П. Вербицкой, исследовала А.А. Зайцева [10]. Она 

формулирует критерии, которым должно соответствовать знаково-изобразительное 

пространство школьного учебника по английскому языку. Полагаем, что эти критерии имеют 

универсальный характер и могут быть применены к семиотическому пространству любого 

школьного учебника, вне зависимости от учебного предмета. Применительно к учебным 

книгам в целом данные критерии могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Выполнению одной и той же функции в пределах одного и того же фрагмента учебной 

книги не могут одновременно служить разные инструменты. 

2. За одним и тем же означающим (условный знак, вариант начертания шрифта, цветовое 

выделение и т.д.) должно быть закреплено только одно означаемое. 
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3. Все используемые в учебнике знаки должны разрабатываться в соответствии с 

возрастными особенностями зрительного восприятия школьников и не требовать от 

них дополнительных усилий по запоминанию их смысловой составляющей. 

4. Визуальная семиотическая сторона учебника должна носить целостный системный 

характер [8, 161].  

Анализу знаковых систем, используемых в учебниках английского язвка для 2 класса 

начальной школы посвящена работа индонезийских учёных Т.И. Резеки и Р.В. Сагалы. 

Исследователи установили степень соответствия визуальной семиотической стороны 

анализируемого издания возрастным особенностям зрительного восприятия второклассников 

начальной школы Аль-Хиджра [14, 120]. 

Школьный учебник – это многоуровневое семиотическое пространство, каждый элемент 

которого является значимым [11] (см. также [12]). Ю.А. Шулекина считает, что интерпретация 

учебника имеет нелинейный характер и не сопоставима с традиционным чтением книги, так 

как предполагает разные стратегии и способы обработки информации и является 

неотъемлемым учебным навыком, требующим психофизической подготовленности учащихся 

[11]. Она подчеркивает недостаточную освещенность данной проблемы в академических 

источниках, что говорит о востребованности дальнейших исследований в данной области.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный визуальный семиотический анализ учебника «Русский язык» для 6 класса 

общеобразовательной средней школы издательства «Арман-ПВ» [6] позволил сделать 

следующие выводы: 

● Изображения условных обозначений для рубрик «Речевые нормы» и «Рефлексия» не 

несут в себе семантики обозначаемых действий. Поэтому целесообразной 

представляется их замена более мотивированными пиктограммами, дизайн которых 

рекомендуется конструировать на основании результатов творческого опроса 

учащихся. 

● За каждым вариантом начертания, цветом и гарнитурой, используемыми в 

анализируемом учебнике, закреплен определенный смысл, что позволяет 

супраграфемическим средствам успешно выполнять дифференцирующую и 

систематизирующую функции.  

● Каждая рубрика учебника имеет устойчивый вид топо- и хромаграфемического 

оформления, что делает семиотическое пространство учебника систематизированным 

и целостным. В целях оптимизации визуального оформления издателям рекомендуется 

изменить цвета подложек для рубрик «Теоретический материал» и «Справка».  

Таким образом, визуальная семиотическая сторона учебника русского языка для 6 класса от 

издательства «Арман-ПВ» носит целостный системный характер, однако отдельные 

иллюстрации, знаки навигационной системы и рубрикации учебника не соответствуют 

критерию однозначности и возрастным особенностям шестиклассников и потому требуют 

замены. Предполагается, что выполнение предлагаемых в статье рекомендаций должно 

способствовать улучшению восприятия учащимися визуальной информации учебника и, как 

следствие, обеспечивать более успешное формирование у них мультимодальной грамотности. 
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Қазақстан орыс тілінің оқулықтарында супра- және топографиялық құралдарды 

қолдану 

Е.Н. Дерунова1, З.К. Темиргазина1 
1Ә. Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті, Павлодар, 140002, Қазақстан 

Республикасы 

 

Қазіргі заманғы мәдениет көрнекілікпен сипатталатындықтан, баспа мәтінін өзге 

семиотикалық жүйелерден енетін белгі-нышандарынсыз елестету мүмкін емес. Олардың 

қызметі ұйымдастырудан, мағынаны жобалаудан және оқырманға әсерді күшейтуден 

тұрады. Бұл ретте мектеп оқулықтары да назардан тыс қалмауы тиіс. Оқулық авторлары 

ақпаратты құрылымдау және реципиент-оқушының сол материалды толыққанды 

қабылдауын қамтамасыз ету үшін дәстүрлі мәтінді алмастыратын белгі тілдерді көбірек 

қолданады. Мақалада Ж.Ж.Капенова, М.В.Валова және Н.В.Мирошниковалардың 

авторлығымен баспадан шыққан 6-сыныптарға арналған қазақстандық орыс тілі 

оқулығының көрнекі семиотикалық кеңістігі қарастырылады. Бүгінгі таңдағы әдістеме мен 

лингвистикадағы поликодты мәтіндердің зерттеу өзектілігінің рөліне қарамастан, 

қазақстандық лингводидактика саласында отандық оқу-құралдардың сараптамасы күні 
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бүгінге дейін жасалған емес. Мақала авторлары оқулықтың қаріп дизайнын, беттегі 

материалдың орналасуын талдайды, оқулықта қолданылатын безендіру материалдарды 

жіктейді, сонымен қатар оқулықтың көрнекі белгілер жүйелерінің реципиент оқушының 

тәжірибесіне сәйкестігін пайымдайды. Семиотикалық талдаудың тұжырымдары мен 

нәтижелері бойынша оқулықтың көрнекі жағын оңтайландыру бойынша ұсыныстар 

жасалады. 

Кілт сөздер: метаграфемия, супраграфемия, топографемия, оқулық дизайны, 

поликодтық мәтін, семиотикалық талдау, визуалды семиотика. 
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The Use of Supragraphemical and Topographemical Means in Kazakhstan Textbooks of the 

Russian Language 

Y. Derunova1, Z. Temirgazina1 
1Pavlodar Pedagogical University named after A. Margulan, Pavlodar, 140002, Republic of 

Kazakhstan 

 

Due to the fact that modern culture is characterized by visuality, a printed text today is 

unthinkable without the inclusion of signs from other semiotic systems. Their function is to organize, 

shape the meaning and enhance the impact on the reader. School textbooks are no exception. Their 

authors are increasingly using various substitute sign languages to structure information and ensure 

its successful perception by the student recipient. The article examines the visual semiotic space of 

the Russian language textbook for grade 6 by Zh.Zh. Kapenova, M.V. Valova and N.V. Miroshnikova. 

A similar analysis of domestic textbooks has not been carried out in Kazakh linguodidactics, despite 

the relevance of studying the role of polycode texts in modern methods and linguistics. The authors 

of the article analyze the font design of the textbook, the arrangement of the material on the page, 

classify the materials used in the textbook, and also evaluate the compliance of the visual sign systems 

of the textbook with the experience of the student recipient. Based on the results of semiotic analysis, 

recommendations were formulated for optimizing the visual side of the textbook. 

Key words: metagraphemics, supragraphemics, topographemics, textbook design, polycode 

text, semiotic analysis, visual semiotics.  
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SOME METHODS OF SHAPING OF THE RHETORICAL SPEECH GENRES 

IN THE LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS 

ON THE RUSSIAN CLASSES 

 

The article analyzes the issues of methodology of training Russian language of international 

students in medical educational programs. Special attention is paid to the role of text as an effective 

learning tool, which is an important aspect of this field of work. The text is considered in the context 

of the communicative method and represents the result of speech activity and oral reproduction of 

speech in situations where different speech genres are used. 

The research focuses on the importance of including rhetorical speech genres in the foreign 

linguistic training of Russian language of the first and second year medical students in Kokshetau 

Shokan Ualikhanov University. The authors suggest that this approach contributes to successful 

communication in educational and future professional spheres. 

Modern speech genres for foreign language students are presented. The subject matter of these 

genres is determined by the peculiarities of students' linguistic picture of the world. In the process of 

transition from the first to the second year of study the main components of speech genres in the 

student's linguistic consciousness were revealed. 
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