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Abstract:  the article is devoted to topical issues in the methodology of teaching the Russian language as non-native 

in the conditions of Uzbek school education. The methodology of the Russian language in a national school should 

provide an opportunity for consciousness of the specifics of the mother tongue in each case to study the phenomenon 

of the Russian language, but a direct appeal to the mother tongue should be strictly normalized. When mastering a 

second language in a mass school, knowledge is only a necessary prerequisite for the development of strong active 

speech skills. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам методики преподавания русского языка как 

неродного в условиях узбекского школьного образования. Методика русского языка в национальной школе 

должна подготовить возможность для сознания специфики родного языка в каждом конкретном случае 

изучения явления русского языка, но прямое обращение к родному языку должно быть строго 

нормированным. При овладении вторым языком в условиях массовой школы знания являются лишь 

необходимой предпосылкой для выработки прочных активных речевых навыков. 
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Формирование коммуникативных умений является конечной целью и завершающим этапом работы по 

русскому языку в национальной школе. Но только ли завершающим? «В настоящее время наблюдается 

тенденция ставить коммуникативные задачи уже на начальной стадии отработки материала». 

Важными условиями высокого уровня обучения является соответствие основным достижениям 

лингводидактики и лингвистики, педагогики и психология, а также сознательное усвоение русского языка 

учащимися. При всех этих условиях коммуникативная направленность в обучении должна быть поставлена 

на первый план. 

В связи с этим правильное определение содержания образования по русскому языку в национальной 

школе является одним из главных условий, призванных обеспечить практическое овладение русским 

языком как средством общения и как средством познания. 

Общие перспективы развития содержания образования по русскому языку для национальной школы те 

же, что и для русской. Однако в условиях национальной школы этот учебный предмет выступает прежде 

всего как процесс обучения речевой деятельности.  

Сопоставление методик обучения русскому языку как родному, как иностранному и как второму 

родному обнаруживает их общие черты и различия. Объединяющим началом здесь является система 

русского языка, весь комплекс лингвистических компонентов, из которых формируется языковая система 

того или иного объема (но с непременной адекватностью системе в целом), предлагаемая в качестве учебной 

модели русского языка. 

Выбор формы презентации материала по русскому языку зависит от соотношения русского языка с 

родным, от наличия или отсутствия аналогичного явления в системе родного языка, от наличия 

специфических черт общего материала в системе русского или родного языка. 

Методика обучения русскому языку в национальной школе использует в качестве солидного 

методического средства прямые параллели с родным языком учащихся. При всей разработанности 

проблемы в общем плане проведение параллелей и построение на этой основе учебной модели русского 

языка связаны с необходимостью создания специальных описаний национальных языков на уровне 

современной лингвистической науки и с ориентацией на обучение русскому языку учащихся национальной 

школы. 

Ведущая роль в целенаправленном формировании гармоничного продуктивного национально-русского 

двуязычия принадлежит национальной школе, которая призвана на деле реализовать равноправие языков. 



Родным языком учащиеся должны владеть в такой степени, чтобы пользоваться им во всех сферах общения. 

В то же время внимание к родному языку не должно нанести ущерб изучению русского языка, успешному 

овладению им как можно более совершенно. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является установление тесной взаимосвязи в 

преподавании родного и русского языков. 

Именно родной язык раскрывает все способности человека: сознание формируется на родном языке, 

окружающий мир воспринимается первоначально через родной язык, и родной язык является средством 

выражения мысли и знаний об окружающем мире. «Родной язык своими корнями глубоко сидит в 

человеческом организме, вся природа человека пронизана им. Родной язык - это драгоценное орудие, 

созданное природой сообразно с психологическим и физиологическим строением человека. Каждому от 

рождения присуща способность легко изучить и глубоко знать свой родной язык. Только родной язык, 

родная речь правильно, со всеми оттенками выражает каждую мысль ребенка, его представления, чувства и 

движения его души» [1]. 

Велика роль первоначального обучения на родном языке в подготовке основы для изучения русского 

языка: знание родного языка облегчает и ускоряет овладение вторым языком (русским, иностранным). 

Вопрос о переходе на русский язык обучения должен решаться с учетом конкретных условий (наличие 

учительских кадров, учебников и учебных пособий, степень речевой подготовленности учащихся, желание 

учащихся и т.д.). В любом случае изучения родного языка и родной литературы (возможно, также изучение 

истории и культуры данного народа) нужно сохранить в течение всех лет обучения в школе. Только в этом 

случае можно овладеть им в совершенстве и говорить о продуктивном национально-русском двуязычии. 

Опыт показывает, что чем раньше начинается изучение второго языка, тем более успешно идет 

овладение им. Поэтому считается целесообразным начинать изучение русского языка с 1-го класса. В этом 

случае навыки русской речи будут формироваться параллельно с изучением школьного курса родного 

языка, что открывает реальные возможности для преподавания в школе родного и русского языка во 

взаимосвязи. 

Лингвистическим основанием для взаимосвязанного изучения родного и русского языков в 

национальной школе является наличие языковых универсалий и общих речевых умений, без которых нельзя 

говорить об умении пользоваться каким-либо языком как средством общения. Так, в области фонетики 

общими являются, например, разграничение звуков речи, деление их на гласные и согласные, умение 

образовать с их помощью слова, умение передавать звуки на письме буквами и др., в области 

словообразования умение образовать новые слова с помощью морфем, в области морфологии - деление слов 

на части речи, умение изменять слова, в области синтаксиса - умение связывать между собой слова и 

составлять их них предложения и т.д. Общими являются также речевые операции, которые лежат в основе 

разных видов речевой деятельности - аудирования, говорения, чтения, письма. Овладение ими обязательно 

входит в содержание изучения каждого языка. 

В национальной школе по сложившейся системе обучения одно и то же языковое и речевое явление 

рассматривается дважды (на примере двух языков - родного и русского). Суть взаимосвязанного изучения 

двух языков заключается главным образом в опоре на знания учащихся по родному языку при изучении 

русского, в формировании фундаментальных лингвистических знании и привитии общеречевых умений при 

изучении родного. 

Взаимосвязь в преподавании родного и русского языков может быть реализована следующим образом. 

Общеязыковые знания, на фоне которых раскрываются специфические особенности каждого языка, носят в 

основном теоретический характер. Усвоить общетеоретический языковой материал учащимся гораздо легче 

на родном языке, которым они практически владеют. На фоне общеязыковых знаний объясняются 

специфические явления родного языка (особенности орфоэпии, словообразования и словоизменения, связей 

слов в предложении, порядка слов, типы синтаксических конструкций и др.). С опорой на эти знания 

сообщаются сведения, составляющие специфику русского языка.  

Поэтому учителю родного языка нужно хорошо знать, что изучаемый материал является 

фундаментальным, необходимым для овладения родным и русским языками, и сообщить об этом учащимся.  
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