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Цель: представить основны е направления соврем енного изучения творческого  наследия 
К ирилла Т уровского  с учетом  многоф ункциональной значим ости  произведений  писателя и 
мы слителя. М етод  исследования: сравнительно-исторический, предполагаю щ ий синтез теоре
тико-литературоведческого  и социологического подходов, а такж е использование возмож ности 
вспом огательны х дисциплин  литературоведческого  цикла (ли тературоведческое краеведение).

В настоящ ее время представляется возм ож ны м  говорить о тр ех  основны х уровнях ос
мы сления литературн ого  и религиозно-ф илософ ского  наследия К ирилла Т уровского.

П ервы й условн о м ож ет бы ть определен как традиционны й (классический), связанны й с 
усвоением  и переосм ы слением  знакового кода эпохи К ирилла Т уровского, поэтика которой не
избеж но акцентирует ф илософ ско-эстетический  аспект творчества писателя, идентиф ициро
ванного в устой чивы х понятиях  “ монум ентального историзм а” , “слова” (в его богоданной и 
ж анровой  сущ ности) и т. д.

В торой  уровень зачастую  обеспечен  внелитературны м и, внеэстетическим и  тенденциям и 
последнего времени и, п реж де всего, учиты вает роль К ирилла Т уровского  как фигуры  «инте
гративной» в древнерусской  (и древнебелорусской) истории. В качестве важ ного показателя 
актуализации дан ны х интересов, нередко располож енны х вне сф еры  собственно худож ествен
ного опыта, м ож ет рассм атриваться организация и деятельность «О бщ ества К ирилла Т уровско
го» на Г ом ельщ ине, под патронаж ем  которого проведено несколько  научны х конф еренций с 
очевидной установкой  на универсальное значение и дейно-эстетических принципов К ирилла 
Туровского в соврем енном  мире.

Третий уровень обусловлен  влиянием  личности  К ирилла Т уровского  на постановку и 
реш ение проблем ы  национ альн ой  идентичности в белорусской  культуре, где откровенно ощ у
щ ается востребованность писателя как одного из зачинателей  национальной  письм енной тра
диции. К ультовы й характер  ф игуры  К ирилла Т уровского, в частности, реализован  не только в 
многочисленны х исследован и ях  соврем енны х белорусских историков и ф илософ ов (В. О рлова, 
В. Конона), но такж е и в п рактике национальной ж урналистики , ярким  прим ером  чего можно 
считать первы й (концептуальны й, сопровож денны й м аниф естам и членов редакционного сове
та) номер культурологического  ж урн ала «К ры ніца» (1994, № 1), посвящ енны й ж изни  и творче
ству великого белоруса.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ.
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Ц елью  исследования бы ло вы яснить уровень овладения иностранны м  язы ком  учащ имися 
средней ш колы , недостатки  традиционной  м етодики, а такж е вероятность их сглаж ивания, пу
тем  введения в ш кольны й курс элем ентов альтернативны х ей и нтенсивны х методов. Д ля этого 
бы ла изучена соответствую щ ая литература, мнения учителей, м етодистов по вопросам  оптим и
зации обучения иностранны м  язы кам , сущ ествую щ ие н етрадиционны е подходы  к обучению  
языку, проанализирован  сущ ествую щ ий опы т практического прим енения элем ентов интенсив
ных методик в ш коле.

В результате вы яснилось, что часто уровень владения и ностранны м  язы ком , не очень вы
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сок. О тм ечается слабость язы ковой  ком петенции, причем  язы к, как правило, не становится 
средством  общ ения. О дн а из причин этого в том , что язы к -довольно слож ная дисциплина, ов
ладеть им не просто, и ч асто  в п роцессе обучения, у  учащ ихся возни каю т трудности, непони
мание; накопление знаний  неравном ерно, периоды  усвоения м атери ала чередую тся с периода
ми частичного и даж е полного  забы вания. П осле нескольких подобн ы х неудач, возникает неве
рие в успех, падение и н тереса к  предмету. П оявляется скованность, боязнь соверш ить ош ибку, 
вм есто общ ения преобладает заучивание тем  наизусть. Ч асто  это вы звано тем , что недостаточ
но учиты ваю тся п сихологические законом ерности  общ ения, роль эм оций, полож ительны х у с
тановок. П оэтом у м ногие специалисты  ищ ут способы  улучш ения качества обучения, в том  чис
ле и путем введения элем ентов  нетрадиционны х методик.

Х отя авторы  н овы х подходов и разработали  свои м етоды  введения, тренировки, контро
ля, особенно целесообразны м  представляется использование п редлагаем ы х им и способов по
вы ш ения м отивации и эм оци он ального  воздействия на учащ ихся. Б ольщ ое зн ачение придается 
тем  средствам  общ ения, которы е, как правило, остаю тся без вним ания в традиционном  подхо
де. В едь на самом деле зн ачен ие эм оций в обучении очень велико, так, наприм ер, ф орм ирова
ние следов эм оциональной  пам яти  происходит уж е с первого предъявления. Это такж е связано 
со стрем лением  преодолеть ф орм ализм  в обучении язы ку, так  как  в ш коле предлагаем ы е зада
ния врем енам и неестественны , не носят ком м уникативного характера и далеки  от интересов 
учащ ихся. П оэтом у п олезны м  каж ется прим енение таких  принципов н етрадиционны х методов, 
как использование возм ож ностей  вы разительны х средств язы ка как наиболее эф ф ективного 
средства сообщ ения см ы сла. П редусм атривается такж е ш ирокое и целен ап равлен ное использо
вание ж естов, что ведет к усвоению  невербальны х ком м уникативны х элем ентов, освобож дает 
резерв ассоциативной  п ам яти  учащ ихся. О собое значение п риобретает  звуковое оф орм ление 
занятий. Э то позволяет м аксим ально приблизить условия вы п олнения задачи  к реальны м . К ро
ме того, меж ду м узы кой  и речью  сущ ествует связь, основанная на общ и х акустических и вы ра
зительны х элем ен тах  ( ритм , м елодия, и др.). В оздействуя на эм оции , м узы ка усиливает м оти
вацию , активизирует н еп роизвольное вним ание и запом инание, п ом огает бы стро переклю чать
ся на другие виды  деятельн ости  и увеличивает период активного  восприятия материала. О на 
такж е вы полняет важ н ую  социализирую щ ую  функцию , что н еобходим о в услови ях коллектив
ного общ ения.

Таким  образом , м ож но сказать, что используя полож ения нетради ци он ны х м етодик о 
важ ности средств эм оци он ального  воздействия, м ож но п опы таться п реодолеть такие недостат
ки, как чрезм ерны й акцент на рациональное восприятие м атериала, п озволяет сделать процесс 
обучения более ж ивы м , естественны м  и результативны м.
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В последнее врем я в м етодике преподавания иностранного язы ка появилось нем ало под
ходов, позволяю щ их дости гнуть  хорощ и х и даж е отличны х результатов  в работе над его изуче
нием. О собенно больш ое распростран ен ие получаю т так  н азы ваем ы е и нтенсивны е методики, 
даю щ ие возм ож ность овладеть  таким  аспектом  язы ка как говорен ие за  очень короткие сроки. 
Эти м етодики п олучаю т все больш ее распространение и п ризнание во всем  мире и считаю тся 
достиж ением  соврем енности , хотя основа их бы ла залож ена ещ е в начале прощ лого столетия, а 
именно в 20-е годы  20-ого  века  известны м  учен ы м -м етод и стом  ан гличан и ном  Гаролдом  П ал
мером. И м енно его дости ж ен и я в области  м етодики п реподавания иностранного  язы ка дали 
толчок появлению  и разви тию  весьм а популярного на западе аудио-лингвального  м етода и ока
зали больш ое влияние на д альн ей ш ую  разработку интенсивной м етоди ки  во всем  мире. Теория 
«погруж ения», в свое врем я разработанная П алм ером , в н астоящ ее врем я нащ ла свое отраж е
ние в методе «T otal P hysical R esponse» ,ocнoвoпoлoж никoм  которой  является А ш ер, развиваю 
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