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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

(РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ,
ЯЗЫКА СМИ)

и других их соратников и последователей состоят 
в анализе предмета и источников познания. Их 
интересовало, из каких ступеней складывается 
процесс познания, каковы отношения между по-
знавательной и практической деятельностью. 
Особый интерес в этом плане представляют тру-
ды таких мыслителей Востока, как Аль-Хорезми; 
Фараби («Трактат о разуме», «Трактат о достиже-
нии блаженства», «Социально-этические тракта-
ты», «О разуме и науке», «Науч-ное творчество», 
«Логические трактаты» и др.); Ибн Сина («Трактат 
об этике», «Философское озарение», «Трактат. Нет 
ни абсолютного сча-стья, ни абсолютного несча-
стья (в этом мире)», «Трактат о состоянии души», 
«Трактат об интел-лектах», «Сокровища позна-
ния» и др. Абу Рай-хан Беруни («Фармакогнозия 
в медицине», «Ка-нон Маъсуда», «Книга вразум-
ления начаткам науки о звездах», «Краткая анто-
логия» и др.); Омар Хайям («Рубайи» и трактаты), 
Абдурахман Джами («Избранное», «Трактат о му-
зыке» и др.); Алишер Навои («Махбуб ул кулуб», 
«Хамса» и др.). Размышляя о пользе знаний даны 
Кей Кува-сом в «Кабусноме», автор отмечает: 
«…если оскудеешь имуществом, старайся раз-
богатеть разумом, ибо богатство разумом лучше, 
чем богатство добром. Ведь разумом можно до-
быть богатства, а богатством разума не накопишь. 
Невежда живо обнищает, а разум ни вор не мо-
жет унести, ни вода, ни огонь не могут загубить. 
Итак, если у тебя разум, учись чему-нибудь, ибо 
разум без умения – тело без платья или человек 
без лица, ведь сказали: образование – лицо 
разума». 
 Фараби в своих работах разработал реко-
мендации по организации познавательной дея-
тельности. Он выделил три условия: 1) хорошо 
знать все принципы, лежащие в основе данной 
науки; 2) уметь делать необходимые выводы из 
этих принципов и данных, относящихся к данной 
конкретной науке, т. е. владеть правилами рас-
суждения; 3) уметь опровергать ошибочные тео-
рии и анализировать мнения других авторов, что-
бы отличить истину от лжи и исправлять ошибки 
[2, с. 34].
 Беруни важное значение придавал соот-
но-шению философско-гносеологического и кон-
кретно-методологического подходов к познанию 
предмета. Он писал: «Познание устройства Все-
ленной и того, какова фигура неба, Земли и того, 
что находится между ними, при помощи обуче-
ния, воспринятого с помощью повторения, весь-
ма полезна для искусства астрономии, ибо обу-
чающийся таким образом приобретает навык и 
привыкает к словам, употребляемым людьми это-
го искусства, так что ему легко представить себе 
эти слова и понять их значение. Когда же он воз-
вратится к ним, изучая различные причины и до-
казательства этого искусства, он подойдет к этому 
со свободным разумом, не уставшим от усвоений 
того или другого». Беруни большое внимание 
уделял проблеме чувственного позна-ния. По его 
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мнению, человеческие чувства отра-жают матери-
альный мир; знание человека, полу-ченное им при 
помощи чувств, есть знание о ре-альных вещах и 
явлениях природы. Беруни рас-сматривал позна-
ние как бесконечный, беспре-рывно протекающий 
процесс. Он писал: «Обла-стей знания много, их 
становится ещё больше, когда к ним непрерывной 
грядой обращаются умы людей эпохи восходя-
щего развития, при-знаком последнего является 
стремление людей к наукам, их уважения к ним и 
их представителям» [3, с. 34].
 Рассматривая познание неизвестных сто-
рон действительности, Ибн Сино отмечал: «Для 
все-го познаваемого существуют пути, посред-
ством которых оно познаётся». Интерес представ-
ляют рассуждения Ибн Сино о ступенях развития 
ра-зума. Он выделил три ступени. Первая ступень 
– умозрительное восприятие – это понимание ум-
ственных категорий. Вторая ступень – восприя-
тие двояко мыслимого. Третья ступень разума 
достигается тогда, когда он воспринимает при-
обретенное мыслимое.
 Омар Хайям в своих высказываниях уде-
лял большое внимание вопросам гносеологии. 
Он писал: «Разум не может судить о вещи, если 
он не отвлечен от индивидуальных случайностей, 
и невозможно, чтобы эта отвлеченность находи-
лась вне вещей». Ученые-энциклопедисты источ-
ником познания считали реальную действитель-
ность. Их мнения сводились к тому, что человек 
черпает знания из окружающего мира, и они суть 
отражения этого мира. 
 Таким образом, «активизация познаватель-
ной деятельности должна быть направлена не 
только на улучшение процесса усвоения знаний, 
но и на формирование активности и самостоя-
тельности как существенных качеств личности» 
[4, с. 37].
 Особую роль в активизации познаватель-
ной деятельности играет интерес. Интерес к уче-
нию рассматривается учеными как положитель-
ное, эмоционально окрашенное, избирательное 
от-ношение к процессу овладения знаниями, уме-
ни-ями и навыками. Интерес к познанию – спец-
ифи-ческая разновидность интереса в обучении. 
Г. И. Шукшина характеризует познавательный 
интерес как сложное отношение человека к пред-
метам и явлениям окружающей действитель-
ности, в ко-тором выражено его стремление к 
всесторонне-му, глубокому изучению, познанию 
их суще-ственных свойств. Познавательный ин-
терес име-ет избирательную направленность, что 
связано с потребностями личности. Стадии раз-
вития по-знавательного интереса: любопытство, 
любозна-тельность, познавательный интерес, 
теоретиче-ский интерес. В структуру познаватель-
ной дея-тельности студентов входит активность, 
т.е. та-кое деятельное состояние, в котором в 
единстве выступают интеллектуальные, волевые, 
эмоцио-нальные процессы, характеризующие уси-
ленную познавательную деятельность. Активная 

позна-вательная деятельность – это проявление 
все-стороннего, глубокого интереса к знаниям, 
при-ложение определенных усилий, направлен-
ность внимания, умственных и физических сил на 
до-стижение поставленной цели. Познавательная 
активность индивидуальна, она не является врож-
денной чертой личности, а формируется в процес-
се деятельности. 
 Продуктивная познавательная деятель-
ность – такой тип деятельности, который направ-
лен на решение творческих задач различных 
типов. Один из видов продуктивной познава-
тельной деятельности – эвристическая деятель-
ность. Наряду с эвристической деятельностью 
осу-ществляется самостоятельная деятельность 
студентов. Познавательная активность рассмат-
ривается и как цель деятельности, и как сред-ство 
ее достижения, и как результат. В понятии «позна-
вательной активности» выделяют мотива-цион-
ный, интеллектуальный и эмоционально-волевой 
компоненты.
 Таким образом, под активизацией познава-
тельной деятельности студентов можно пони-мать 
целеустремленную деятельность препода-вателя, 
направленную на совершенствование содержа-
ния, форм и методов, приемов и средств обуче-
ния с целью возбуждения интере-са, повышение 
активности, творчества самостоя-тельности сту-
дентов в усвоении знаний, форми-рование уме-
ний и навыков, а также применение их на практи-
ке. Учитывая, что ключом к качеству образования 
является в конечном счете отдель-ное учебное за-
ведение и конкретный преподава-тель, освоение 
педагогических технологий тре-бует главным об-
разом обучения педагога как организатора и коор-
динатора педагогического процесса. Педагогам и 
преподавательскому со-ставу высшей школы не-
обходимо развивать по-знавательную активность, 
осваивать методы пе-дагогических технологий и 
применять их на прак-тике для повышения каче-
ства обучения и подго-товки кадров, а также и для 
самообразования. Это будет соответствовать тре-
бованиям Нацио-нальной программы по подготов-
ке кадров [1, с. 41].
 РКМЧП предлагает систему конкретных 
ме-тодических приемов, которые могут быть 
успеш-но использованы и на уроках русского 
языка. В основу технологии положен базовый 
дидактиче-ский цикл, состоящий из трех этапов 
(стадий) – «Вызов», «Осмысление», «Реакция», 
– каждый из которых имеет свои цели и задачи, 
а также набор характерных приемов, направлен-
ных сна-чала на активизацию исследовательской, 
твор-ческой деятельности, а потом на осмысле-
ние и обобщение приобретенных знаний. Фазы 
этой технологии обеспечены разнообразными 
визу-альными формами и стратегиями работы 
с тек-стом, организацией дискуссий и реализа-
цией проектов. На стадии «Вызова» у учащихся 
акти-визируются имевшиеся ранее знания, про-
бужда-ется интерес к теме, определяются цели 
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изуче-ния предстоящего учебного материала. 
В фазе «Осмысление» («Осмысление нового 
материа-ла») происходит непосредственная на-
правлен-ная работа студента с текстом. Этот этап 
со-держательный. Процесс чтения всегда сопро-
вождается действиями студента (маркировка, со-
ставление таблиц, ведение дневника), которые 
позволяют отслеживать собственное понимание 
текста. При этом понятие «текст» трактуется 
весьма широко: это и письменный текст, и речь 
преподавателя, и видеоматериал. Здесь можно 
применить такие приёмы, как чтение текста мето-
дом ИНСЕРТ, чтение с остановками, таблицы 
вопросов, взаимоопрос. Инсерт. Авторы приема 
– ученые Д. Воган и Т. Эстес. Позднее прием мо-
дифицировали Ч. Темпл, К. Меридит и Д. Стилл, 
которые предложили использовать "инсерт" в тех-
нологии критического мышления.
 Название приема представляет собой 
аббревиатуру:
 I – interactive (интерактивная).
 N – noting (познавательная).
 S – system for (система).
 E – effective (для эффективного).
 R – reading (чтения).
 T – thinking (и размышления).
 Это прием такой маркировки текста, когда 
студенты значками отмечают, что им известно, что 
противоречит их представлениям, что явля-ется 
интересным и неожиданным, а также то, о чем хо-
чется узнать более подробно. Маркиров-ка текста 
производится с помощью специальных значков:
 - «!» – я это знал;
 - «+» – новое для меня;
 - «-» – вызывает у меня сомнение;
 - «?» – вызывает вопрос.
 Прием «ИНСЕРТ» делает зримым процесс 
накопления информации, путь от «старого» зна-
ния к «новому».
 Что же такое «СИНКВЕЙН»? Изначально 
синквейн возник в США как стихотворная форма. 
Разработала его в начале XX века американская 
поэтесса Аделаида Крэпси, опираясь на япон-
скую поэзию. Традиционный синквейн состоит из 
пяти строк. Нас интересует дидактический синк-
вейн – приём технологии критического мышления 
через чтение и письмо. Итак, мы с вами сегодня 
познакомимся с методическим приемом, кото-
рый называется синквейн. СИНКВЕЙН – приём 
техно-логии развития критического мышления, 
на ста-дии рефлексии. СИНКВЕЙН – малая сти-
хотвор-ная форма, используемая для фиксации 
эмоцио-нальных оценок, для описания своих те-
кущих впечатлений, ощущений и ассоциаций. 
СИНКВЕЙН – короткое литературное произведе-
ние, характеризующее предмет (тему). Оно со-
стоит из пяти строк и пишется по определённому 
плану. СИНКВЕЙН – это средство творческого са-
мовыражения. В переводе с французского слово 
«синквейн» означает «пятистишие». Синк-вейн 
обогащает словарный запас; подготавлива-ет 

учащихся к краткому пересказу; учит форму-ли-
ровать идею (ключевую фразу); позволяет почув-
ствовать себя хоть на мгновение творцом. Кроме 
того, создать синквейн получается у всех.
 Правила написания синквейна тако-
вы. На первой строчке записывается одно сло-
во – существительное, в котором заключается 
тема синквейна. На второй строчке пишутся два 
при-лагательных, раскрывающих тему сиквей-
на.  На третьей строчке записываются три глаго-
ла, описывающие действия, относящиеся к теме 
синквейна. На четвертой строчке размещается 
предложение, состоящее из нескольких слов, с 
помощью которых учащийся характеризует тему 
в целом, высказывает свое отношение к теме. 
Таким предложением может быть крылатое вы-
ражение, цитата, пословица или составленная 
самим учащимся фраза, согласующаяся с темой. 
Пятая строчка – это слово-резюме, слово-ассоци-
ация, которое дает новую интерпретацию темы, 
выражает личное отношение учащегося к теме. 
Процедура составления синквейна позво-ляет 
гармонично сочетать элементы всех трех основ-
ных образовательных систем: информаци-онной, 
деятельностной и личностно-ориентированной [7, 
с. 219].
  Например:

Русский язык
Великий, богатый

 Объединяет, выражает, обучает,
Русский язык самый удивительный из всех миро-

вых языков.
Родной язык.

Русский язык.
Живой, удивительный.

Учит, объясняет, творит. 
Береги родной язык! 

Познание. 

Литература.
Русская, зарубежная.

Воспитывает, увлекает, объясняет.
Ведёт в мир прекрасного.

Мудрость.
 Прием кластера является способом гра-
фи-ческой организации материала. Кластер (от 
англ. cluster «скопление», «пучок», «созвездие») 
– это способ графической организации материа-
ла, позволяющий сделать наглядными те мысли-
тельные процессы, которые происходят при по-
гружении в ту или иную тему, дают возможность 
свободно и открыто думать по поводу какой-либо 
темы. Кластер предполагает, во-первых, выделе-
ние смысловых единиц текста и, во-вторых, гра-
фическое оформление их в виде схемы. Кластер 
является отражением нелиней-ной формы мыш-
ления, позволяет показать смысловые поля того 
или иного понятия. Ис-пользование информаци-
онных технологий (пре-зентация, интерактивная 
доска, видеоматериалы, учебный фильм и др.) 
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вызывает особый интерес у студентов, которые 
значительно ярче и глубже осознают важность и 
значимость изучаемых во-просов и оттого отно-
сятся к ним с большим ин-тересом. 
 Мультимедийная презентация – это совре-
менный высокотехнологичный способ донести 
информацию до студентов. Использование пре-
зентаций сопровождает и иллюстрирует объяс-
нения преподавателя, обогащает рассказ, дела-ет 
его более доступным и запоминающимся. Это со-
провождение позволяет воспринимать информа-
цию не только на слух, но и визуально. Применение 
компьютера на уроках русского языка приобщает 
студентов к лучшему усвоению учебного материа-
ла, способствует развитию у студентов наглядно-
образного восприятия. Ак-тивизация познаватель-
ной деятельности студентов – одно из наиболее 
существенных требова-ний, обеспечивающих ка-
чество обучения. Установлено, что уровень разви-
тия мыслительных операций, степень овладения 
ими определяет ход мыслительных процессов и 
его результат, а следовательно, продуктивность 
познавательной деятельности. Активизируется 
познавательная деятельность, возникают новые 
мотивы познава-тельной деятельности и, как 
следствие, растет интерес к предмету, формиру-
ется творческое мышление, развиваются комму-
никативные спо-собности, выполняются задания 
исследователь-ского характера, полученные при-
меняются зна-ния в жизни. Таким образом, акти-
визация позна-вательной деятельности должна 
быть направлена не только на улучшение про-
цесса усвоения знаний, но и на формирование ак-
тивности и самостоятельности как существенных 
качеств личности. Использование инновационных 
технологий развивает творческие способности об-
учающихся, позволяет за короткий промежуток 
времени выполнить наибольшее количество раз-
нообразных заданий, развивающих слух, интерес, 
связную письменную и устную речь, любознатель-
ность. В результате использования иннова-цион-
ных технологий, безусловно, повышается интерес 
к русскому языку, обогащается словарный запас 
студентов, проявляется творческая активность и 
желание в решении языковых про-блем, развива-
ется логическое мышление и самостоятельность 
студентов, повышается культура речи и общения, 
что является очень важным компонентом в созда-
нии гармонически раз-витой личности.
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