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новки новых целей, навык планирования, появляется готовность к 

преобразующей и воссоздающей деятельности [3: 7]. 
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«Одной из ведущих тенденций современного языкового образо-

вания является реализация культуроведческого аспекта в изучении не 

только иностранного, но и родного языка» [1: 170]. Программы 

русского языка должны отражать формирование представления о 

языке как основе национального самосознания; понимание обучаю-

щимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры. Обращение на уроках русского языка к многовековой куль-

туре нашей страны и страны изучаемого языка, а именно России, 

говорит о культуроведческом подходе к обучению. Язык и культура 

неразрывно связаны друг с другом. Нельзя учить языку, не упоминая 

о культуре. Именно язык информирует нас об особенностях культуры 

и ее изменениях на разных исторических этапах.  

В школах с русским языком обучения огромную роль играет 

такое явление, как диалог культур. На основе диалога культур выяв-

ляется самобытность, уникальность культуры разных народов. В ходе 

сопоставления русской и казахской культур ученики находят схожие 

элементы, аналогии и различия. В этом плане интересна работа с  
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пословицами и поговорками. Происхождение пословиц и поговорок 

имеет древнюю историю, оно связано с формированием человече-

ского общества. В пословицах отражается социальная и историческая 

жизнь народа, это пласт языковой культуры. «Две кошки в мешке 

дружбы не заведут», – говорят русские. Казахи оформляют ту же 

мысль с помощью своих бытовых реалий: «Екi кошкардын басы бiр 

қазанға симайды» (Две головы барана не вместятся в один казан). По 

выражению казахов, «Білім инемен құдық қазғандай» (Глубину науки 

постигать, что иголкой колодец копать), а у русских – «Знание тру-

дом добывается». Использование подобных явлений представляет 

собой не только знакомство с культурой, а также развитие аналити-

ческих способностей учеников, умений сравнивать, сопоставлять, 

выявлять что-то новое. В учебнике 5 класса есть задания с исполь-

зованием пословиц и поговорок, в которых следует разъяснить значе-

ние пословиц, сравнить их. Такие пословицы, как «Что посеешь, то 

и пожнешь, что пожнешь, то и смолотишь, то и смелешь, что 

смелешь, то и съешь», «Посеешь в пору – соберешь зерна гору»,  

призывают учащихся к трудолюбию. Введение этнографических 

фразеологизмов в процесс обучения русскому языку учащихся обо-

гащает их словарный запас, совершенствует знания о  национальной 

культуре, истории, традициях, обычаях. Много общего во фразеоло-

гии разных языков, так как фразеология отражает общечеловеческие 

понятия и взгляд на мир. Это сходство проявляется в оформлении 

фразеологических сочетаний разных языков, так некоторые фразеоло-

гизмы русского языка имеют полные эквиваленты в казахском языке: 

с глазу на глаз –көзбе көз; попасть на удочку – қармағына түсу; руки 

коротки ‒ қолы қысқа 

Используя толковые, этимологические, энциклопедические сло-

вари или другие источники, предложенные учителем, ученики нахо-

дят особенности языковой картины мира как казахского, так и 

русского народа. Особое внимание следует уделять ознакомлению с 

памятниками культуры России и Казахстана. На уроке «Графика. 

Алфавит» в 5 классе ученики узнают о создателях русской азбуки 

Кирилле и Мефодии. В упражнении на вставку пропущенных букв в 

качестве примера дан отрывок из казахской народной сказки о 

мудреце Жиренше. Ученики не только учатся грамматике русского 

языка, но и на примере поступков персонажа народной сказки учатся 

принимать правильные решения [2]. Среди учащихся полезно прово-
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дить анкетирование на знание культурологических явлений, приве-

дем пример из анкет, проведенных нами в школе во время практики: 

Приведите 5-6 наименований: а) ремѐсел, распространѐнных на Руси; 

б) народных праздников, распространѐнных на Руси; в) названий 

предметов быта и одежд. Подобные приемы работ активизируют 

учащихся, расширяют их кругозор.  

Основным средством обучения русскому языку является текст. 

Культуроведческие тексты расширяют кругозор обучаемых, служат 

образцом высказывания, обогащают речь учащихся словами, культур-

ными компонентами, искусствоведческими терминами и лексикой, 

используемой в социально-культурной сфере. При работе с текстами, 

формирующими культурологические знания, необходимо опираться 

на наглядность, что будет повышать мотивацию обучения русскому 

языку. Надо следить, чтобы осознанно читался текст, умело извле-

калась из него культурологическая информация.  

Таким образом, в результате культуроведческого подхода при 

обучении русскому языку у учащихся формируется представление о 

близости языка с историей и культурой народа и это создает условия 

для формирования у них отношения к языку как к национально-

культурной ценности. 
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