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Æóðíàë Ìèíèñòåðñòâà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ
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Íàçàä òîìó ãîäà 3–4 â ïåäàãîãè÷åñêèõ æóðíàëàõ

ïîñòîÿííî ïå÷àòàëèñü è ðàçáèðàëèñü ïðîãðàììû

ïî ïðåïîäàâàíèþ ðóññêîãî ÿçûêà â ãèìíàçèÿõ. Òàê

ìíîãî èõ ïå÷àòàëîñü ïîòîìó, î÷åâèäíî, ÷òî êàæ-

äàÿ èç íèõ èìåëà ñâîè îñîáåííîñòè, è õîðîøèå,

è äóðíûå; êàæäàÿ ïðîãðàììà ãëàñèëà î ïðåïîäà-

âàíèè ðóññêîãî ÿçûêà èíà÷å, ÷åì âñå äðóãèå; êàæ-

äàÿ íîâàÿ ïðîãðàììà, íåäîâîëüíàÿ ïðåæäå íàïå-

÷àòàííûìè, èñïðàâëÿëà èõ, èçìåíÿëà è ÿâëÿëàñü

íîâåéøåé, ïîðîæäàÿ â ñâîþ î÷åðåäü áîëåå íî-

âûå. Îò âñåãî ýòîãî â êîíöå êîíöîâ è âûøëî òî,

÷òî âî âñåõ «îêðóãàõ» íàçíà÷àëèñü, à â íåêîòîðûõ

äàæå è ïîâòîðÿëèñü, «ñúåçäû ó÷èòåëåé ðóññêîãî

ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè»; íà ñúåçäàõ ñîñòàâëÿëèñü

ïðîãðàììû, îáÿçàòåëüíûå äëÿ âñåõ ïðåïîäàâàòå-

ëåé òîãî æå îêðóãà. Íàñêîëüêî ïðîãðàììû êàæäî-

ãî «ñúåçäà» ëó÷øå ïðîãðàìì ÷àñòíûõ, ïðåæäå ñî-

ñòàâëåííûõ, ÿ íå ðåøàþñü ãîâîðèòü. Íî îíè âî

âñÿêîì ñëó÷àå ëó÷øå, ïîòîìó ÷òî ñîñòàâëÿëèñü íå

îäíèì, à ìíîãèìè; âñå ÷àñòíûå íàáëþäåíèÿ êàæ-

äîãî îïûòíîãî â äåëå ñîñòàâëåíèÿ ïðîãðàììû

ïðåïîäàâàòåëÿ íà «ñúåçäàõ» âçàèìíî ïðîâåðÿ-

ëèñü è îáñóæäàëèñü ìíîãèìè âìåñòå. Ñ ïîÿâëåíè-

åì ýòèõ îáùèõ ïðîãðàìì êàæäîãî «ñúåçäà» óæå

ïåðåñòàëè ÿâëÿòüñÿ â ïå÷àòè ïðîãðàììû ÷àñòíûõ

ñîñòàâèòåëåé, è ýòî òîæå îò÷àñòè äîêàçûâàåò, ÷òî

îäíîìó íåëüçÿ ñîñòàâèòü ïðîãðàììó ëó÷øå ñî-

ñòàâëåííîé ìíîãèìè… Íî, êàæåòñÿ, ÿ âñ¸-òàêè íå

ñîëãó, åñëè ñêàæó, ÷òî ìîæíî áûëî áû è ëó÷øå ñî-

ñòàâèòü, ïîòîìó ÷òî ïðîãðàììû âñåõ «ñúåçäîâ» íå

âî âñ¸ì ìåæäó ñîáîþ ñîãëàñíû; êàæäûé íîâûé

«ñúåçä» ó÷èòåëåé â äðóãîì îêðóãå ïîòîìó îò÷àñòè

è íàçíà÷àëñÿ, ÷òî ÷óâñòâîâàëàñü íåäîñòàòî÷íîñòü

ïðîãðàìì ïðåäøåñòâîâàâøèõ «ñúåçäîâ» â äðóãèõ

îêðóãàõ. Òåïåðü îñòà¸òñÿ òîëüêî îäíîãî ïîæåëàòü,

÷òîáû ñî âðåìåíåì ñîñòàâèëàñü õîòü íåáîëüøàÿ

êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïðèíÿëà áû íà ñåáÿ òðóä ñëè-

÷èòü ïðîãðàììû âñåõ «ñúåçäîâ» âî âñåõ îêðóãàõ

è èç âñåõ ñîñòàâèòü îäíó, îáÿçàòåëüíóþ äëÿ ïðå-

ïîäàâàòåëåé âñåõ îêðóãîâ.

Êàæäûé ïðåïîäàâàòåëü êàæäîé ãèìíàçèè âû-

áèðàåò èç ìíîãèõ ó÷åáíèêîâ, êîíå÷íî, ëó÷øèé ïî

åãî ìíåíèþ. Ñðàâíèòåëüíîå äîñòîèíñòâî, èëè ëó÷-

øå ñêàçàòü, ñðàâíèòåëüíûå íåäîñòàòêè ëó÷øèõ

ó÷åáíèêîâ ïî ëàòèíñêîìó ÿçûêó íåäàâíî óêàçàíû

ã. Ðàäîíåæñêèì â Æóðíàëå Ìèíèñòåðñòâà Íàðîä-

íîãî Ïðîñâåùåíèÿ (çà íîÿáðü 1867 ãîäà). Î÷åíü

но писать того ребёнка, который свободно и грамотно говорит. Вот
почему во многих школах, особенно в сельских, учителя первосте-
пенное внимание уделяют обогащению словарного запаса малы-
шей, их умению даже на этом этапе обучения выбирать наиболее
точное, яркое слово для выражения своей мысли. Объём словаря,
его разнообразие и подвижность мы рассматриваем как важное ус-
ловие успешного развития речи. Там, где это возможно, русское
слово непременно сравниваем с родным, показываем общее и раз-
личное в смысле слов, обозначающих общее понятие. Восприятие
тонких смысловых оттенков вполне доступно детям этого возраста.
Такие упражнения на уроках чтения и русского языка выполняют
ещё и некую «сверхзадачу» — воспитывают эстетические чувства,
способность наслаждаться словом. Без этого вряд ли можно гово-
рить о владении языком.

На секции учителей начальных классов национальной шко-
лы обсуждается и такая сложная для всех нас проблема, как обу-
чение малышей письменной речи. Уже на этой ступени обучения
дети пишут разного вида небольшие работы — сочинения, цель
которых — расширить активный словарный запас ребят, вырабо-
тать умение выбирать из этого запаса слова, которые с наиболь-
шей точностью выражают содержание высказанной мысли, дела-
ют её не только правильной, но и выразительной.

Как педагогически эффективно поддержать первые попытки
ребёнка выразить окружающий его мир в слове, высказать своё
отношение к событиям, людям, их поступкам? Как помочь ребён-
ку упорядочить свои мысли в соответствии с темой первых сочи-
нений — этих первых творческих работ?

Сочинение даже в начальных классах представляет собой ре-
зультат продуктивной речевой деятельности, средство формирова-
ния коммуникативно-речевых умений ребят. Оно позволяет одновре-
менно решать задачи обучения, развития и воспитания школьников.

Здесь очень важно провести предварительную, строго проду-
манную работу, чтобы она не превратилась в натаскивание, не за-
глушила фантазию ребят, их внутренний «образ» темы. Научить
детей писать сочинения правильно и красиво — большой, кропот-
ливый труд. Только повседневная работа над усвоением норм ли-
тературного языка на всех уроках — не только на чтении и рус-
ском языке! — даст положительные результаты. Каждый ребёнок
познаёт окружающий мир, своих ровесников, учителей и родите-
лей по-своему. Очень важно увидеть это своеобразие, помочь ему
раскрыться на уроках, в том числе и на уроке при подготовке к со-
чинению. Мы долгое время относились к детям, как к чистому ли-
сту — «tabula rasa». А они приходят в школу со своим развитым
внутренним миром, со своей эмоциональной оценкой многих явле-
ний окружающей жизни, со своим ви’ дением людей.

Это прекрасно, что сегодня школа обратилась к личности
ребёнка, поставив его в центр образовательного процесса. Жаль
только, что в силу разных причин детоцентризм пока только дек-
ларируется. А он должен стать основой всей нашей педагогичес-
кой деятельности.
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æàëü, ÷òî ã. Ðàäîíåæñêèé, óêàçûâàÿ íà íåäîñòàòêè

ó÷åáíèêîâ â ïîäáîðå ïðèìåðîâ íà èçâåñòíûå

ãðàììàòè÷åñêèå ïðàâèëà, íè÷åãî íå ñêàçàë î íå-

äîñòàòêàõ ó÷åáíèêîâ â ðàñïðåäåëåíèè ñàìèõ ïðà-

âèë ïî êóðñó êàæäîãî êëàññà; íå ñêàçàë, ÷òî â êà-

êîì êëàññå, ïî åãî ìíåíèþ, ñëåäóåò ïðîõîäèòü

ñ ó÷åíèêàìè èç ëàòèíñêîé ãðàììàòèêè, òî åñòü êà-

êîé äåðæàòüñÿ ïðîãðàììû, òîãäà êàê ýòî äåëî

è ñàìîé âåëèêîé âàæíîñòè è â òî æå âðåìÿ ïðè÷è-

íà âåëèêèõ íåäîñòàòêîâ êàæäîãî ó÷åáíèêà.

×òî ÷åìó äîëæíî ïðåäøåñòâîâàòü: ó÷åáíèê ëè

ïðîãðàììå èëè ïðîãðàììà ó÷åáíèêó, òî åñòü ïðî-

ãðàììà ëè äîëæíà ñîñòàâëÿòüñÿ ó÷èòåëåì, êàæäûé

ãîä, íà îñíîâàíèè êóïëåííîãî èì äëÿ ó÷åíèêîâ

ó÷åáíèêà, èëè æå ó÷åáíèêè äîëæíû áûòü âûáèðà-

åìû ó÷èòåëåì äëÿ ó÷åíèêîâ ñîîáðàçíî ñ ïðîãðàì-

ìîé, îáùåïðèíÿòîé äëÿ âñåõ ãèìíàçèé? Ìíå êà-

æåòñÿ, ÷òî ïðåïîäàâàòåëÿì ÿçûêîâ êàæäîé ãèìíà-

çèè, ïðåæäå âñåãî, ñëåäîâàëî áû óñëîâèòüñÿ

ìåæäó ñîáîé â ðàñïðåäåëåíèè ïî êëàññàì ñàìîãî

ìàòåðèàëà ïðåïîäàâàíèÿ, âûðàáîòàòü îáùóþ

ïðîãðàììó, à ïîòîì óæå õëîïîòàòü îá ó÷åáíèêàõ.

Íå ëó÷øå ëè âñåì ïðåïîäàâàòåëÿì ÿçûêîâ íà-

÷èíàòü äåëî ÿçûêîèçó÷åíèÿ ñ îäíîãî è òîãî æå;

íå ëó÷øå ëè ïåðåñòàòü ñîñòàâëÿòü êàæäîìó îò-

äåëüíî ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû íà îñíîâàíèè ðàç-

ëè÷íûõ ó÷åáíèêîâ è ïðîñòî âñåì ïðèäåðæèâàòüñÿ

îäíîé è òîé æå îáùåïðèíÿòîé ïðîãðàììû ðóññêî-

ãî ÿçûêà (âûðàáîòàííîé íà ñúåçäàõ) êàê îñíîâû

ïðè èçó÷åíèè äðóãèõ ÿçûêîâ? Òîãäà, òî åñòü êîãäà

äëÿ âñåõ ãèìíàçèé áóäåò îäíà è òà æå îáùåïðèíÿ-

òàÿ ïðîãðàììà ïî ÿçûêàì, òîãäà 1) è ñîñòàâèòåëÿì

ó÷åáíèêîâ ëåã÷å áóäåò óãîäèòü íà âñåõ ïðåïîäàâà-

òåëåé; òîãäà 2) è ó÷åíèêè èçáàâÿòñÿ îò óäîâîëüñò-

âèÿ òàê ÷àñòî îòäàâàòü ñâîè, èíîãäà ïîñëåäíèå,

ðóáëè íà íîâûå ó÷åáíèêè; òîãäà, 3) âåðîÿòíî,

è ïðåïîäàâàòåëè ÿçûêîâ óæ ñîâñåì ïåðåñòàíóò îï-

ðàâäûâàòü íåóñïåõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ íåçíàíèåì ðóñ-

ñêîé ãðàììàòèêè; òîãäà 4) è âîîáùå äåëî ÿçûêî-

èçó÷åíèÿ áóäåò èäòè â íàøèõ ãèìíàçèÿõ íå ïðåæ-

íèì ìåäëåííûì øàãîì, ïîòîìó ÷òî òåïåðü, êîãäà

êàæäûé ïðåïîäàâàòåëü ÿçûêà äåðæèòñÿ òîëüêî

ñâîåé ñîáñòâåííîé ïðîãðàììû è íèñêîëüêî íå îá-

ðàùàåò âíèìàíèÿ íà òî, ÷åì çàíèìàåòñÿ ñ ó÷åíèêà-

ìè äðóãîé ïðåïîäàâàòåëü ÿçûêà, òåïåðü è ó÷åíèêè

íåâîëüíî ïðèâûêàþò, ñ ïåðâîãî æå êëàññà, íå ïðè-

ëàãàòü ê äåëó â êëàññàõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ òåõ

ñâåäåíèé, êîòîðûå îíè ïîëó÷èëè â êëàññå ðóññêîãî

ÿçûêà, è, íàîáîðîò, â êëàññå ðóññêîãî ÿçûêà,

íå ñòåñíÿÿñü îòçûâàòüñÿ íåçíàíèåì òîãî, ÷òî íàêà-

íóíå ñëûøàëè îò ïðåïîäàâàòåëåé äðóãèõ ÿçûêîâ.

Ïàâåë Áåëÿåâñêèé

Я убедилась, что многие дети чрезвычайно наблюдательны,
их оценки бывают очень меткими, точными, они поражают свое-
образием. Это особенно характерно для сельских ребят, живущих
в полной гармонии с природой, с домашними животными. Нам на
уроках нужно в полной мере использовать эту мощную детскую
эмоционально-познавательную базу, стараться не разрушить её
скучными, однотипными упражнениями, ничего не дающими ни
уму, ни сердцу ребёнка. А вот научить малышей доказывать,
обосновывать выдвинутые положения, отстаивать свою точку
зрения — это мы обязаны. Но и здесь необходима методическая
точность, филигранность.

В национальной адыгейской школе сочинения, проводимые
на уроках русского языка в начальных классах, по тематике де-
лятся на две группы: сочинения на лингвистические темы и на те-
мы из жизни. Методисты разработали несколько видов текстов,
позволяющих учителю разнообразить задачи сочинения. Это со-
чинения, традиционно относящиеся к «школьным жанрам», —
повествование, описание, рассуждение, сочинения, близкие к ре-
альной речевой практике детей, — рассказ, шутка, сказка.

Источник материала для этих работ дают уроки, жизненный
опыт детей, прочитанные книги, произведения живописи, с кото-
рыми мы широко знакомим ребят. По объёму это, конечно же, со-
чинения-миниатюры.

В зависимости от особенностей класса и способности детей
можно усложнить сочинение дополнительным языковым задани-
ем — лексическим, грамматическим, стилистическим. Это —
сильному классу. А детям послабее — дать сочинение по опор-
ным словам и словосочетаниям.

У нас ребята начинают писать сочинения со второго полуго-
дия 1-го класса. Это, конечно, короткие работы. Но уже на этом
этапе надо дать ясные ответы на такие вопросы: с чего начинает-
ся сочинение? Как можно начинать работу над сочинением?

Опыт работы адыгейских учителей убеждает в том, что
прежде всего надо научить детей устному сочинению — тому,
о чём речь шла выше: говорящего человека легче научить писать,
чем «молчащего».

Малыши национальной школы обычно в письменной речи
используют самые простые предложения, но даже в них допуска-
ют ошибки — путают предлоги, падежные окончания. Поэтому
учителям национальной школы много времени приходится отво-
дить обучению структуре простого предложения.

Как показывает опыт, наиболее эффективны упражнения,
побуждающие малышей думать, развивающие языковое чутьё.
Например, работа с деформированными предложениями.
Для русского ребёнка это простое задание. Для ребёнка-адыга —
сложный алгоритм действий: поставить слова в нужном порядке,
правильно употребить предлоги, не ошибиться в форме слова.
Для малышей национальной школы нелёгкое дело — увидеть
«границу» каждого предложения. Поэтому полезно предложить
подсчитать количество предложений в тексте сочинения и коли-

Ñ à è ä à  Æ à æ å â à РУССКИЙ ЯЗЫК В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:

ПУТЬ К БИЛИНГВИЗМУ


