
Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 5134

Методы интенсификации обучения  неродным языкам в условиях многоязычия

народ разбрелся кто куда. Большинство влачи-
ли жалкое существование той самой общи-
панной курицы, некому было их защитить от 
жары и стужи” [2, VI, с. 358]; “Но как не се-
товать на судьбу, что накинула петлю на его 
мечту и сковала ее в кандалах? Роман этот 
так и не был написан...” [2, VI, с. 204].

В статье “Очерки по фразеологии” Б.А. Ла-
рин писал: “Путь мысли от частного к общему, от 
конкретно-единичного к типично-обобщенному 
отражается в языке созданием метафорических, 
образно-иносказательных выражений, а дальше 
отвлеченно-точных формул и условно-символи-
ческих обозначений” [5, с. 76]. Говоря о мастер-
стве Айтматова в работе над словом, необходимо 
обратить внимание и на авторские формулы. Вея-
ния времени, человеческие искания истины, чув-
ства, переживания определили мысли Айтматова, 
утвердившиеся в четких, выразительных форму-
лах с глубокой логикой: Искусство – залог бес-
смертия [2, V, с. 527]; Великие поэты – учителя 
народа [2, VII, с. 194]; Мертвое слово не рожда-
ет живого отклика [2, V, с. 285]; ...реальная дей-
ствительность фантастична... она страшнее 
любой фантастики, ибо... реальна [2, V, с. 451]; 
Писатель пишет даже тогда, когда он ничего 
не пишет [2, VI, с. 283]; Там, где есть запрет на 
свободу слова и оппозицию – там умирает исти-
на [2, VI, с. 393]; Мир вечно обновляется – и рож-
дается заново! – в сердце ребенка [2, V, с. 295]; 
На пик Эвереста чувств поднимаются единицы 
[2, VI, с. 589].

Айтматов прекрасно понимал задачи, ко-
торые стоят перед писателем: “Ответствен-
ность писателя – в выстраданном слове, пол-
ном муки, боли, веры, надежды людей, от 
имени которых ему поручено говорить” [2, V, 
с. 341]. Проиллюстрированный подход к слову 
и есть индивидуальное самовыражение языко-
вой личности, способствующее созданию рече-
вого портрета Ч. Айтматова. Это подтверждает 
мысль В. Гумбольдта о том, что каждый инди-
вид употребляет язык для выражения именно 
своей неповторимой самобытности и только  
в речи индивида язык достигает своей оконча-
тельной определенности [6].
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Однотипность и шаблонность проведения 
уроков в школе снижает интерес к обучению, 
делает учебный процесс скучным и бесперспек-
тивным. А уж в начальной школе такое про-
ведение уроков вообще недопустимо. Русский 

язык является одним из сложных предметов  
и, к сожалению, не самых интересных предметов 
в школе. Поэтому необходимо еще в начальной 
школе развить у учащихся интерес к этому пред-
мету, сделать его радостным и увлекательным.
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Развитие познавательных интересов ребен-
ка в процессе его обучения в младших классах –  
один из важнейших факторов успешности уче-
ния не только в начальной, но и в основной шко-
ле. Все усилия педагога сформировать у детей 
какое-либо представление или понятие обречено 
на неуспех, если учеников не удалось заинтере-
совать предметом рассуждения.

В психолого-педагогической литературе 
познавательный интерес определяется как по-
требность ребенка в знаниях, ориентирует его в 
окружающей действительности. Под влиянием 
познавательного интереса дети стараются найти 
новые стороны в предмете, привлекающем их 
внимание, пытаются установить глубокие связи 
и отношения между различными явлениями.

Интересы как таковые могут иметь универ-
сальное значение в детской жизни; по мнению 
Л.С. Выготского, они лежат в основе всего куль-
турного и психического развития ребенка. Инте-
рес отвечает за личностный способ включения 
в деятельность, который ориентирует ребенка 
на определенное, избирательное отношение  
к существующим обстоятельствам. Интерес на-
правляет познавательную деятельность детей. 
Само слово “интерес” происходит от латинского 
interesse, что означает “иметь важное значение”. 
Интерес, возникающий в сознании, предшеству-
ет познанию объекта. Таким образом, интерес 
является не только внешним условием важности 
воспринимаемого, но и внутренним принципом 
отбора материала при восприятии.

Само содержание понятия “познаватель-
ный интерес” представляется исследователя-
ми по-разному – от целостных динамических 
тенденций, определяющих структуру реакций 
(Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий), до избира-
тельного отношения (А.Г. Ковалев, О.Н. Михай-
лов) и мотива (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова).

Несмотря на разные подходы к определе-
нию познавательного интереса, попытки вы-
явить его психологическую природу приводят 
исследователей к выводу, что это – интеграль-
ное образование личности, включающее в себя 
интеллектуальный, эмоциональный и волевой 
компоненты. Ученые рассматривают следую-
щие ступени познания: любопытство, любозна-
тельность, познавательный интерес, теоретиче-
ский интерес – и определяют их как последова-
тельные стадии развития, особенность которых 
заключается в том, что один уровень не сменяет 
другой последовательно. Они сосуществуют, но 
для каждой возрастной ступени характерно свое 
соотношение этих условий [1, с. 25–28].

При формировании интереса учитель дол-
жен руководствоваться следующими правилами:
1) необходимо постепенно переходить от есте-

ственных интересов к прививаемым;
2) объект, предлагаемый детям для изучения, 

не должен быть для них ни совершенно но-
вым, ни хорошо известным;

3) материал целесообразно располагать по 
концентратам, “группировать его вокруг од-
ного содержания” [2, с. 151].
Любознательность и элементарный позна-

вательный интерес не является врожденным 
качеством, а любопытство само по себе есть не 
что иное, как реакция на новизну, и отличается 
большей рефлекторностью, чем любознатель-
ность, а тем более познавательный интерес. Од-
нако миновать стадию любопытства в развитии 
интереса невозможно. Поскольку сформировать 
теоретический интерес у младших школьников 
проблематично, но правомерно поставить за-
дачу введения их интереса на уровень элемен-
тарного познавательного. Для его пробуждения  
и развития существенное значение имеет содер-
жание знаний.

Обучение должно быть развивающим, на-
правленным на формирование познавательных 
интересов и способностей учащихся. В связи  
с этим особое значение приобретают интерак-
тивные формы обучения, в частности, дидакти-
ческие игры.

В особую группу выделяют методы стиму-
лирования и мотивации учения: использование 
различных игр и игровых форм организации по-
знавательной деятельности.

Практически любая игра познавательна. Од-
нако существует особый вид игр, основанных на 
целенаправленном развитии, обогащении интел-
лекта, передаче важных сведений, информации 
о мире, игры, осмысленно ориентированные на 
обучение ребенка.

Вводя в учебный процесс дидактические 
игры, учитель создает определенную атмосфе-
ру и условия, при которых развиваются многие 
качества формирующейся личности. Игра ди-
намична, мобильна, импровизационна, ей чуж-
да статика; в процессе игровой деятельности 
ученик усваивает опосредованно учебный ма-
териал, который изучает. Это приносит удовлет-
ворение и придает веру в свои силы и желание 
продолжать обучение. Использование дидакти-
ческих игр, при снижении умственной познава-
тельной активности, вызывает эмоции, которые 
помогают имплицитному усвоению учебного 
материала, позволяют не чувствовать внешнего 
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давления. Ребенок, находясь в привычной игро-
вой среде, раскрывается, проявляет самостоя-
тельность, экспериментирует, что, в конечном 
счете, при успешных результатах социализирует 
его, утверждает его статус [3].

Игра является важной частью детства, она 
стимулирует креативные качества личности в та-
кой среде, где все участники равноправны, разви-
вает творческий потенциал младших школьников.

Об обязательном использовании дидакти-
ческих игр на уроках ратовал А.С. Макаренко:  
“А почему, как только дети – так сплошная се-
рьезность, сплошная мораль, учеба и учеба. А по-
играть?” [4, с. 135].

При использовании дидактических игр на 
уроках русского языка развиваются: 1) само-
мотивация, когда игра интересна сама по себе, 
2) мотивация, которая достигается в результате 
усвоения учеником опосредованно изучаемой 
орфограммы. Это приносит удовлетворение, 
придает веру в свои силы и пробуждает желание  
к дальнейшему обучению. Занимательность, ув-
лекательность, зрелищность, азартность и услов-
ность дидактической игры, возможность стать 
лидером в другой сфере привлекают учащихся. 
Дидактическая игра как территория интенсивно-
го общения обеспечивает условия приобретения 
учениками начальных классов опыта аккумули-
рования интеллектуальных сил, знаний, опыта 
синхронного взаимодействия. Дидактическая иг- 
ра как двуплановая сущность социализирует, вос-
питывает, релаксирует, развлекает, обучает, моти-
вирует и развивает.

Обучение младших школьников требует 
использования методов, адекватных возраст-
ным потребностям. Наблюдения психологов  
и педагогов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 
А.А. Люблинской, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эль-
конина и др. – позволяют утверждать о наличии 
потребности младшего школьника во взаимо-
действии со сверстниками, в социальной актив-
ности и реализации себя в качестве субъекта 
общественных отношений. Так, Л.С. Выготский 
называет игру “девятым валом детского раз-
вития”. “Именно в игре все стороны личности 
ребенка формируются в единстве и взаимодей-
ствии, именно в ней происходят значительные 
изменения в психике ребенка, подготавливаю-
щие переход к новой, более высокой стадии раз-
вития” [5, с. 151–153].

Потенциал дидактической игры в кыргыз-
ских школах как метода обучения почти не реа-
лизуется из-за отсутствия методических рекомен-
даций, пособий по играм, а также недостаточной 

разработанности теоретических и педагогиче-
ских основ и способов организации игровых ме-
тодов обучения.

Проблемы использования дидактических 
игр еще далеки от решения, так как не ясен ме-
ханизм овладения вторым языком в процессе 
игровой деятельности. Нерешенной остается  
и проблема использования игр при обучении 
орфографии младших школьников, в частности, 
при обучении грамотному письму на неродном 
языке.

В младшем школьном возрасте развиваются 
и закрепляются основные характеристики по-
знавательных процессов: восприятие, внимание, 
память, воображение, мышление, речь. Процес-
сы восприятия, внимания, мышления, памяти, 
речевого и коммуникативного развития характе-
ризуются возрастными особенностями, знание 
и учет которых необходимы для организации 
успешного обучения.

Современная система образования и воспи-
тания ставит новые задачи перед средней шко-
лой: развитие потенциальных возможностей 
учащихся и активное вовлечение их в процесс 
обучения.

Наиболее эффективной в реализации целей 
образования можно считать стратегию активно-
го обучения.

Обучение – процесс двусторонний, и по-
этому его качество зависит как от дидактиче-
ского совершенства работы учителей, так и от 
отношения школьников к усваиваемому ма-
териалу, от уровня их познавательной актив-
ности. Учение складывается из определенных 
действий, зависящих от того, какую функцию 
выполняет обучаемый. Это могут быть следую-
щие функции:

 ¾ восприятие и освоение преподнесенных из-
вне знаний;

 ¾ активное самостоятельное добывание и ис-
пользование знаний;

 ¾ организация извне направленного знания [6].
Основные характеристики учебного процес-

са, в котором применяются активные методы об-
учения:

 ¾ благоприятная психологическая атмосфера;
 ¾ заинтересованность и мотивированность 

учеников;
 ¾ многосторонняя коммуникация;
 ¾ наличие обратной связи;
 ¾ индивидуальная ответственность каждого 

ученика;
 ¾ возможность приобретения коммуникатив-

ных умений.
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Использование активных методов обучения 
на занятиях по русскому языку как неродному не 
только стимулирует умственную деятельность 
учащихся, но и укрепляет память, внимание, 
развивает мышление, повышает интерес к пред-
мету, решает важную психологическую пробле-
му мотивации в обучении.

Обращение к игровым формам обучения на 
уроке русского языка предусматривает в них воз-
можности эффективной организации взаимодей-
ствия учителя и учеников, творческой формы их 
общения с присущими им элементами непосред-
ственности, спонтанности, соревновательности.

Дидактические игры облегчают процесс са-
мостоятельной познавательной деятельности. 
Они позволяют активно усваивать и закреплять 
новый материал. При этом отпадает необходи-
мость многократного повторения правил, что 
приводит к эффективности их усвоения.

Отечественный и мировой опыт в изучении 
игры и использования его в развлекательной, 
профессиональной и образовательной сферах 
показывает, что образовательный и воспитатель-

ный потенциал игр велик, особенно в познава-
тельной деятельности.

Таким образом, игра мотивирует прояв-
ление интереса к учебной деятельности, что 
усиливает процесс познания, стимулирует кре-
ативные качества личности, вызывает положи-
тельные, яркие эмоции, усиливает стремление 
действовать в коллективе.

Литература
1. Капустина Н.Г. Познавательный интерес 

младших школьников // Начальная школа до  
и после. 2005. № 2. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / 
под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1991.

3. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Владос, 
1999.

4. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей:  
в 7 т. Т. 4. М., 1960.

5. Выготский Л.С. Лекции по психологии. М., 1997.
6. Якиманская И.С. Развивающее обучение. М.: 

Педагогика, 1979.

УДК 37.091.3 (575.2)(04)

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИРГИЗСКОЙ ШКОЛЕ:  

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

М.Х. Манликова

Посвящена выдающимся ученым, методистам, учителям-практикам, внесшим вклад в становление и раз-
витие методической науки в Кыргызстане. 

Ключевые слова: методика преподавания русского языка в киргизской школе; этапы становления методи-
ческой науки в Кыргызстане.

Становление и развитие методики препо-
давания русского языка в киргизской школе как 
отдельной науки имеет глубокие корни, которые 
берут начало еще с того времени, когда народы 
Средней Азии и Казахстана завязали торговые  
и культурные отношения с Россией [1, с. 36–40]. 
В Киргизии первая русская школа была открыта 
в 1874 г. в Пржевальске, а с конца 80-х гг. XIX в. 
в соответствии с указом туркестанского генерала 
русско-туземные школы появились в Пишпеке, 
Токмаке, Беловодском и др. Уже в 1915 г. таких 
школ было 107, в них обучалось свыше 7000 детей 
при 216 учителях. Следует отметить, что школы 

были смешанного типа: было 2 класса – русский  
и туземный. Преподавание русского языка (разго-
вор, чтение, письмо), математики (простые ариф-
метические действия с целыми числами) велось 
местными учителями. С целью повышения заин-
тересованности коренного населения в изучении 
русского языка, наряду с другими мерами, введе-
но требование о приеме на работу должностных 
лиц со знанием русского языка.

С 1895 г. с введением в русско-туземных 
школах наглядного метода обучения начинается 
и становление методики составления учебных 
книг. Все преподавание в классе учителя вели 


