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АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА 
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РОЛЬ ЭТНОПЕДАГОГИКИ И КАЗАХСКОГО ОРАТОРСКОГО 

ИСКУССТВА В СТАНОВЛЕНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу становления поликультурной 

личности через призму этнопедагогики и казахского ораторского 

искусства; В статье делаются выводы о том, что овладение правильной 

грамотной речью невозможно без детального рассмотрения истории 

народа, традиций и обычаев носителей языка. 

Ключевые слова: этнопедагогика, поликультура, традиции, риторика.  

 

Казахстан – огромная страна, собравшая много национальностей. 

Тесные, дружеские взаимоотношения людей разных народностей в нашей 

стране складывались на протяжении длительного времени. Поэтому 

важным, на наш взгляд, является формирование у подрастающего 

поколения поликультурного сознания, которая включает в себя следующие 

компоненты: знание истории, культуры этноса, с которой осуществляется 

процесс общения, знание роли своей национальной культуры и роли 

культуры этноса-партнера в мировой культуре; знание особенностей 

национальной культуры как выражения национальной психологии; эмпатия 
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означающая знание психологических особенностей этноса, способности к 

сопереживанию, умение поставить себя на место другого. 

Выделяют внешние и внутренние признаки сформированности 

культуры межнационального общения. К внешним признакам относятся: 1) 

интерес к культуре, истории, науке другого народа; 2) потребность в 

освоении языка, истории, литературы, науки другого народа; 3) развитие 

отношений с людьми другой национальности. 

Педагогическое этнокультурное наследие, содержащее веками 

апробированные средства гармоничного существования человека в 

социуме, природе, при условии методологически грамотного и методически 

выверенного включения в универсальное культурное пространство 

становится в наше время способом интеграции личности в мировое целое. 

В народной педагогике находит подтверждение мысль французского 

ученого А. Леруа-Гурана: «Народ является самим собою лишь благодаря 

своим пережиткам». Более того, праздники, приметы, гадания и другие 

элементы   народной педагогики относятся к наиболее эффективным   

средствам   интенсификации духовной жизни личности. Актуально также 

изучение педагогикой сущности новых обычаев. Современные обычаи и их 

преемственная связь со старыми, взаимодействие старых форм и нового 

содержания традиционных народных праздников - эти проблемы не могут 

не интересовать народную педагогику [1].  

Народные этические и педагогические традиции в настоящее время 

настолько преданы забвению, что их творческое возрождение вполне   

справедливо воспринимается как инновационный феномен. Их 

диалектическое приспособление к новым социальным условиям приводит к 

педагогическим находкам, порою - к неожиданно продуктивным 

новшествам [2]. 

Народную педагогику можно было бы, в общем и целом, представить 

как историю и теорию народного (естественного, обыденного, 
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неформального, нешкольного, традиционного) воспитания. Народная 

педагогика – наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании 

и образовании детей, о морально-этических и эстетических воззрениях 

исконные ценности семьи, рода, племени, народности, нации. 

Этнопедагогика объясняет народную педагогику и предлагает пути ее 

использования в современных условиях, собирает и исследует опыт 

этнических групп, основанный на многовековом, естественно 

развивающимся соединении народных традиций. Предметная   область 

этнопедагогики  не  остается неизменной: задачи формируются  и  

уточняются  в  зависимости  от  изменений социального заказа, связанного 

с движением общественного  самосознания Этнопедагогика изучает 

процесс социального  взаимодействия и общественного воздействия,  в  

ходе  которого  воспитывается,  развивается личность,  усваиваются  

социальные  нормы,  ценности,   опыт;   собирает   и систематизирует 

народные знания о  воспитании  и  обучении  детей,  народную мудрость, 

отраженную в религиозных учениях, сказках, загадках, пословицах  и 

поговорках, в играх и  прочих,  в  семейном  и  общественном  укладе,  быте, 

традициях, а также философско-этические собственно  педагогические  

мысли  и воззрения, то есть весь педагогический  потенциал,  оказывающий  

влияние  на экологически культурное формирование личности. 

Народное языковое воспитание должно быть привито 

подрастающему поколению. Обучение казахской риторике может стать 

эффективным средством формирования всесторонне развитой личности. 

Достичь этой цели возможно лишь в случае, если в основе обучения будут 

учтены дидактические закономерности и принципы. 

Принцип народности, научно обоснованный К.Д.Ушинским [3], как 

принцип национального воспитания в условиях демократизации общества 

приобретает необычайную актуальность [4]. У каждого народа есть 

национальные святыни, очаги культуры, где сохранились традиции, в 
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которых выкристаллизовался его коллективный опыт воспитания новых 

поколений. В народной педагогике выделяется традиция, ориентированная 

на память рода, знание своих истоков, корней, легенд, связанных с добрыми 

делами своих предков. 

Развитию интереса к казахскому ораторскому искусству 

способствуют приемы интеграции казахской литературы и русского языка. 

 Казахское ораторское искусство представляет собой разновидность 

языковой дидактики, занимающейся развитием культуры языка. А культура 

языка – это не только владение языковыми нормами (прежде всего 

произношение, ударение и словоупотребление), а также умение 

использовать выразительные языковые средства в разных условиях 

общества и в соответствии с его целью и содержанием [5]. Язык – это 

непосредственное выражение любой научной мыли вслух, средство 

передачи сути проблемы. Соответственно ценятся словесные средства и 

формы воспитания, воздействия на чувства, поведение человека: уговор, 

наставление, просьба, приказ, упрек, совет, исповедь, благопожелание и пр.  

Использование духовного наследия выдающихся биев в процессе 

обучения не только повышает языковые способности учащихся, но и 

выступает важнейшим воспитательным средством. 

Значение народной педагогики очень велико его нельзя умалять. 

Народная педагогика - основа педагогики как таковой. Традиции 

многообразны. По ним можно судить о народе или о какой-то стороне его 

бытия. Даже такая, свойственная традиции, черта, как консерватизм, порою 

оказывается благом, спасением, ибо является условием стабильности 

народа, устойчивости его нравственных основ, менталитета. В традициях 

концентрируются, пересекаются тысячелетия, духовные искания 

человечества, народов, людей [6]. 
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются непереводимые слова из русского 

языка. Такие слова имеют ограниченное количество синонимов, не 

передающих полностью их значение. Раскрывается смысл уникальных фраз 

и выражений, которые трудно объяснить иностранцам. Выражается 

связь языка страны с её культурой. 
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