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Л.М.Козлову в Учкудуке знают прак- 
тически все. А лучше всех, пожалуй, две 
категории людей: во-первих, руководи- 
тели города и ряда крупних организа- 
ций, у ко то р и х  ди р^ктор  Ш КОЛЬ! 
искусств периодически "вибивает'' то, 
что нужно. А во-вторих, те жители го- 
рода, кому от 30 до 40 лет. Когда-то они 
сами ходили сюда на занятия, учились 
играть на музикальних инструментах, 
осваивали сольфеджио, пели. Теперь 
водят своих детей.

Л.М.Козлова руководит школой со 
дня ее основания -  с 1968 года. Удиви- 
тельная женидинаг умная, смелая, эмо- 
ц и о н ал ьн ая , д е р зк ая , она ср азу  
располагает к себе. Покоряют ее глаза, 
горя1цие каким-то необикновенно яр- 
ким и сильним огнем. Сколько в ней 
энергии, движения, жажди дела! Мо- 
жет, потому-то и числится эта когда-то 
обичная музикальная, а теперь школа 
искусств на особом счету в городе?..

Впервие за четверть века суицество- 
вания в школе делали капитальний ре- 
м онт ~ п равда, к началу нового 
учебного года не успели, завершили 
лишь к концу октября. Но зато теперь 
злесь все так, как хотелось Лилии Ми- 
хайловне. Симпатичние обои в классах

I

для индивидуальних занятий наклеили, 
новой тканью обили все кресла в акто- 
вом зале (эту работу виполнили не про- 
ф ессионали, а сотрудники ш коли. 
Отлично получилось!), красивие све- 
тильники для всех комнат подобрали, 
по)1и перестелили так, чтоби подольше 
держались...

Желаюших учиться в ней каждий год 
немало -  при наборе приходится устра- 
ивать конкурс. Причем, на все семьот- 
делений -  фортепиано, баян-аккордеон, 
казахская домбра, скрипка, изо, хоро- 
вое, хореография.
-  Хотя я не устаю твердить, что ми не 

совсем настоя1цая школа искусств. Для 
настояшей нужно типовое помесцение, 
-  считает директор. -  У нас же работать 
тяжело: балетний зал разместили с ог- 
ромним трудом, а для занятий изо ви- 
делили один класс, да и тот хоровой. А 
ведь нужни специальние помешения и 
для лепки, и для гончарного дела. Иначе 
какое же это отделение изо?..

Еше Лилия Михайловна мечтает от- 
крить отделение узбекских народнмх 
инструментов, Лет десять назад било 
такое, работал с ребятами талантли- 
вейший человек. Но он уехал. с тех пор 
учить детей игре на узбекских народ- 
них инструментах стало некому, хотя 
желаю1цих учиться -  хоть отбавляй.

-  Вооб1це это не единственная моя 
мечта, -  говорит Лилия Михайловна. -  
Очень часто просипаюсь среди ночи и 
думаю, что би еше сделать интересного 
и нужного. Знаете, иногда'хорошие 
ммсли приходят именно ночью.

Здоровья Вам, Лилия Михайловна, и 
сил, чтоби все задуманное исполнить!

И.АУЛОВА. 
наш корр.

На снимке: Л.М.КсИяом.
Фото А.КАРАВАЕВА.

Учкудук,
Букарская область.



УчительУзбекистана

Передо мной — 
приказ Куйбишевского 
районного отдела 
н а р о д н о го  о б р а зо в а н и я  
Ташкента, 
в котором подведень! 
итоги районной 
виставки-конкурса 
учебних наглядних 
пособий и 
дидактического 
материала.И  первое, 
на что невольно 
обратила внимание, — 
это число педагогов, 
отмеченних жюри 
конкурса.

Восемнадцать учителей за- 
няли 1 место и получили по 
150 рублей; шестнадцать че- 
ловек, занявшие 2 место, на- 
граждень! денежной премией 
в 100 рублей; по 50 рублей 
получили тринадцать педаго- 
гов, удостоенних третьего ме- 
ста; а четирн адц ати  
учителям объявлена благо- 
дарность. Получилось, что 
отмеченним оказался прак- 
тически кажднй второй уча- 
стник конкурса, ибо всего на 
вь1ставке било представлено 
128 экспонатов на узбекском 
и русском язиках.

Но это отнюдь не означа- 
ет, что отбор бил несерьез- 
ним или же некомпетентним. 
Районная комиссия т1цатель- 
но проанализировала каждое 
наглядное пособие, представ- 
ленное на виставке. ^ е  это и

позволило виявить наиболее 
оригинальние наглядние по- 
собия, дидактические мате- 
р и ал и , действительно 
способние повисить качество 
обучения и преподавания 
предм етов, организовать 
дифференцированное обуче- 
ние, создать учебно-методи- 
ческие компле^кти по

КОНКУРС

НАГЛЯДНЬ1Х 

ПОСОБИЙ

школьним предметам — а 
именно такова основная цель 
виставки-конкурса. В числе 
лучших били названи работи 
учи тельн и ц и  н ачальн и х  
классов Д. С. Самодуровой 
(школа № 27) — "Система 
опорних таблиц по русскому 
язи ку  для опережаюшего 
обучения", логопеда А. Д. 
Лукьяновой (школа № 223) 
— таблица-игра "Поле чу- 
дес", учительници русского 
я зи к а  А. А. Тулягановой 
(школа № 211) — перфокар- 
ти по разборам частей речи, 
учительници узбекского язи- 
ка М. Ш. Холмирзаевой 
(школа № 120) — "Програм- 
ма для 1 класса" и таблици,

биолога А. 0 . Косих (школа 
N9 55) — таблици по зооло- 
гии, химика Б. Ергашевой 
(вечерняя школа № 65) — 
разнообразние задания по 
химии, педагога Л. И. Рахи- 
мова (школа №  171) — раз- 
л и ч н и е  ф орм и зачетной  
работи пр стереометрии и 
многих других. Творческий 
подход использования всего 
накопленного опита работи, 
високую активность — все 
это продемонстрировали пе- 
дагоги школ 18, 49, 113, 
120, 148, 187, 207,210, 223 и
других.

I
И евде один момент хоте- 

лось би отметить. Это хоро- 
шая орган и зац и я
виставки-конкурса, которий 
прошел четко, по-деловому и 
в то же время как настояший 
праздник труда и мастерства 
педагогов. И произошло это 
во многом благодаря хлопо-. 
там хозяев — коллектива 
школи N9 279 и организато- 
ров — руководителям район- 
них отдела народного 
образования и методического 
кабинета.

Теперь победителей — 
авторов лучших наглядних 
пособий и дидактических ма- 
тёриалов — ждет Ташкент- 
ская городская виставка - 
конкурс.

Наш корр.

УШО&Л .  
у з б е к с к и и

У13Ь1К ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ
_  КАН ДИ ДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ Н А УК

Р. ЮЛДАШЕВ
61-Й УРОК 

Глагольнаяформа-гиси келди.

1. Поггорение: урок 59Чк (задания 4,5), урок 60-й (задания 4,6).
2. Глагольнаяформа -гиси келди виражаетсильное желание в вьшолнении 

того или иного действия, этим самим отличается от форми -м оқчн, обозна- 
чаю1цей определенное намерение. Сравните: Унинг гулни узгиси келди. — 
Ему (ей) захотелось сорвать цветок. У гулни узмоқчи. — Он хочет (намерен) 
сорвать цветок.

Согласование с личними местоимениями в форме -нинг осухцествляется с 
помошью лритяжательньис аффиксов: (менинг) чўмилгим келди. Мне 
захотелось.купаться. (Сенинг) чўмилгинг келди. (Унинг) чўмилгиси келди.
— Ему (ей) захотелось купаться.

Глагол келмоқ можно ут>треблять в разнь1х временних формах: 
Шугуллангиси келган эди. — Ему хотелось заниматься. Танишгим келяпти.
— Мне хочется познакомиться.

От^жцательная форма: югургиси келмаган эди. 1^тнашгиси келмаяпти. 
Эшитгиси келмайди.

3. Употребите несколько глаголов в дачной форме.
Арраламо!; — арралагим келди, арралагинг келди...

4. Составьте вопроси и ответи по данному образцу.
— Кимнинг чой ичгиси келган эди?
— Менинг чой ичгим келган эди (сенинг чой ичгинг келган эди...)
— Нимани олгингиз келяпти?
— Ана у суратни олгим келяпти.

5.Дополните предложения подходяш,ими посмислу словами.
Сувашучун ( чтоби штукатурить)... керак. Хашакни (сено) аравага ортиш 

учун... зарур. Тахтани... билан арралаймиз. Сигирни боғлаш учун... керак. 
Утинни... билан чопдим. М ихни... билан қоцар эдим. Жавонни бўяш учун оқ 
... қидиряпман. Газни ёциш учун ... керак.

6 - Переведите на русский язик.
Халқ таълими, ў|(итувчилик касби, таълим-тарбия, иш тажрибаси, касб 

маҳорати, малака ошириш, таълим сифати, кўрсатма қуроллар, ижодкор 
ўқитувчилар, дарс соати, ҳунар-^хника билим юрти, моддий-техника ̂ за - 
си, болалар богчаси, дарс таҳлили, керакли адабиётлар, ижодий дарс, дарс* 
нинг бориши.
7. Самостоятельно прочитайте притчу.

Латифа
Дала шийпонида гурунглашиб ўтирган раис Афандига пичинг ҳилибди:

— Насриддин, ҳани, менга айтинг-чи, ёлгиз ўзингизга бир шиша араҳ бер- 
сак, кайфингиз ошадими?
— Йўҳ, ошмайди, — деб жавоб берибди Афанди.
— Икки шиша арақ ичганингиздан кейин ҳам далага чиҳаверасизми?
—Ҳа,албатта.
— Уч шиша ара1;дан кейии-чи? — дебди раис бошҳачароц оҳангда.
— Учинчи шишадан сўнг бориб ишлаёлмайман-у, аммо сизга ўхшаб 
раҳбарлик ҳила оламан, -деб жавобберибди Афанди.

(По М. Тиллаеву).

" П Р Е П О Д А В А Н И Е  ЯЗЬ1КА 

И ЛИТЕРАТУРЬ! "  N»12, 1991 г.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ место в послвднем за про- 
шлий год номере научно-методического журнала от- 
ведвно таорчвству Н. А. Н екрасова. Так, зав. 
кабинетом русского язика и литературь! ЦИУПУ И. М. 
Чернова предлагает вниманию учителей литературную 
композицию к 17(Ьлетию великого русского по%та. в 
Е. Головченко из ташкентской школм N1 146 в статье 
"Некрасов и дети" делится опмтом проведения урока 
чтения в 7-м классе.

В рубрике "Методика. Опмт" читатели могут по- 
энакомиться и с материалом учителя-методиста 84-й 
ташкентской школм Л. Е. Абрамович "Добро, любовь и 
красота спасут мир’* об уроке внеклассного чтения в 
1 0 -м классе.

Ведутий рубрики "Язик и компьютер" доцент И. 
Р. Ахмедов в очередном седьмом компьютерном уро- 
ке продолжает расскаэ о6  алгоритмизированиом обу- 
чении русскому яэику на ЭВМ.

Речевой материал для начального обучения уз- 
бекскому язмку в рубрике "Испольэуйте эти материа- 
ли” предлагает старший научний сотрудник УэНИИПН 
им. Т. Н. Кари-Ниязова М. Аскарходжаева.

Оценку монографии иэвестного философа С. Шерму- 
хаиедова "На яэике единства", випушенной иэдатель- 
стаом "Узбвкистан* в 1991 г.. дает в рубрике "Критика 
и библиография*' профессор УэРПИРЯЛ М. А. Хегай.

Обэор обширной читательской корреспонденции 
в материале "Поиски и находки" подготовила для руб* 
рики "Нам пишут" М. Р. Салихова.

В номере читатели найдут также укаэатвль основ: 
них статей, напечатаннмх в журнале в 1991 г., памятку 
для учителя о литературних датах на 1992 год.

Завершает номер первий материал новой рубри- 
ки "В  Республиканском учебно-методическом ценТ' 
р е ". р а сска эи ва ю ш и й  об иэдании 
учебно-методической литератури в 1991-1993 гг.

В ЖИЗНИ бивает и так: в детстве 
кому-то нравится одна специальность, а 
в итоге в силу определенних обстоя- 
тельств приходится вибрать другую. Но 
не эабивая о своей детской мвчте, чело- 
век старается хоть в какой-то мере ее 
осушвствить.

опитних наставников, которие помогли 
би ей в первое время, поэтому все аэи 
педагогики ей приходилось постигать 
самой.

А потом пришло время и эксперй- 
ментам. Как поднять интерес учасцихся к 
русскому язику? Как помочь свободно

Е Ё В Ь1 Б О Р
ак получилось и у КЭлии Сабито* 

вой. В детстае она мечтала стать артист- 
кой. Перечитивала м ного  кн и ж е к, 
слушала радиопостановки, а потом сво- 
им энакомим и подругам пересказивала 
их содержание. Старалась расскаэивать 
так. чтоби никого не оставить беэучаст- 
ним к судьбе героев.

А во дворе дети часто играли **в 
школу*, и Юля, как всагда, била учитель- 
ницей. При атом старалась лоходить на 
любимого педагога — Александру Ми- 
хайловну Осину, которая сумела привить 
своим воспитанникам любовь к русской 
литературе, яэ.чку Пушкина, Лермонто’ 
ва. Толстого...

После окончания маргиланской 
школи-интерната Юля Сабитова посту- 
пила в Республиканский институт рус- 
ского яэика и литератури.

Учеба ей давалась легко. Правда, 
современний русский яэик недолюбли- 
вала. Может, потому. что преподава- 
тель, ко то р и й  вел атот пред м ет, 
иэьяснялся на строго научном яэике. 
Юля тогда решила. что, начав работать в 
школе, материал будет обьяснять про- 
сто и доступно.

Придя работать в школу N1 1 Ахун- 
бабаевского района Ферганской обла- 
сти, она. к сожалению. не встретила

им владеть? Эти и мног^ие другие вопро* 
си волновали Юлию Джураевну Сабито- 
ау и работавш его с ней И кром а 
Акрамовича Камбарова. Они сообша 
вэялись на них отвечать.

Стали готовить литературние вече- 
ра. компоэиции. Это сраэу эаинтересо- 
вало ребят. Задор молодих педагогов 
передавался и их ученикам. Вместе со 
своими воспитанниками они пели, танце- 
вали. И череэ внеклассную работу шел 
процесс приобшения ребят к русскому 
яэику. Между молодими педагогами и 
их учениками установились крепкие, 
дружеские взаимоотношения.

А Юлии Джураевне помогло ее ув* 
лечение танцами. Уже после окончания 
института стала танцевать в самодея- 
тельном ансамбле "Юность", что в по- 
селке Комсомольский. И вот почти 15лет 
она неиэменний участник атого ансамб- 
ля, даже рождение дочери Ирини не 
помешало ей продолжить эанятия. Лю- 
бовь к народним танцам лрививает она 
и своим учашимся, которие увлеченно 
работают в кружке песни и танца при 
школе М» 11. где сейчас преподает Саби* 
това.

Когда Сабитоь«1 в1це работала в 1-й 
школе, дали ей классное руководстйо. 
Пришлось преодолевать яэукоаой барь- 
ер ~  учить узбекский яэик. К классним

РЯДОМ С ВАМИ
часам она подбирала интересние статьи 
иэ "Пионерской правди". а потом ребята 
обсуждали их. Иногда давала своим ре- 
бятам эадания написать небольшое со- 
чинение: лусть будут ошибки. главное

грамотно научиться иэлагать свои 
мисли, раэвивать речь. Часто ходили на 
экскурсии, а потом рисовали пейэажи.

Это для того, чтоби череэ краски 
донести состояние природи. а потом ви- 
раэить все словами, — пояснила мне 
Юлия Джураевна.

А е1це в школе ГФ 1 работал КИД. 
Эта форма внеклассной работи с учасци- 
мися явилась хорошим стимулом обуче- 
ния ребят русскому язику.

Мне кажется, что каж дий урок 
Юлии Джураевни Сабитовой можно да- 
вать как откритий. К любому она подхо- 
дит творчески. Заранее подготовит 
наглядность, раздаточний материал. А 
иногда и их не^требуется: просто и до- 
ходчиво обьяснит материал, покажет 
трудние места на доске, где надо, "под* 
ключит" артистический дар, мимикой. 
жестами, движением обьяснит эначение 
слов ~  и никакого дополнительного по- 
собия не требуется

Тем более, что наглядность, ее ко- 
личество и качество большая пробле- 
ма. Мало ее ви д е л яю т ш колам . 
Приходится учительнице многое делать 
самой. Или еэдить в соседний Киргиэ- 
стан. где методичек и раэдаточного ма 
териала випускают побольше...

А. ТЕҒЛЕКЧНЕВА.

Ахунбабаевский район^ ^
Ферганская область.
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КАДРЬ! НА ЗАВТРА

В У Ч И Л Ш ^ ^

В п р о ф е с с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о м  училии^е №  16,  
ра сп ол ож ен н о м  на улице  Л б д у л л и  К а х х а р а ,  о б у ч а ю т с я  
в о с н о в н о м  девушки.  П о с л е  е г о  о к о н ч а н и я  они п о л ў ч а т  
п р о ф е с с и ю  т к а ч и х ,  прядильи^иц,  ровничниц .

подопечнь1е получают стипендию с учетом ком~ 
пенсации в размере 156 рублей, а производст- 
венная практика  помогает им получить 
лополнительний заработок.

Окончившие наше ПТУ обеспечиваются рабо- 
той на ташкентском текстильном комбинате. 
Заргиата здесь до тмсячи рублей и више. В на- 
шем училите создани все условия дла обучения 
и культурно-массового досуга учашихся.

Все кабинетм оснаиқень! необходимими техни- 
ческими средствами обучения, есть у нас и ком- 
пьютернь1й класс. Нашим девушкам некогда 
скучать. К  их услугам всевозможние кружки: 
художественной самодеятельности, кройки и 
шитья, различнме спортивнме секции. И все бь> 
ничего, но вот состояние обшежития на 250 мест 
визивает тревогу. Решение многих проблем за- 
висит от администрации текстильного комбина- 
та. Ми этой помоши не 01цу1цаем.

Не хватает мебели, замков, сантехнического 
оборудования, газових плит. Ми много раз обра- 
шались к администрации комбината. Однако 
мерм не принимаются. В нашем ПТУ работают

П ОСТУПАТЬ в наше училише,
— говорит заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе Алима Атаевна Бакаева,
— приезжают деву шки из всех областей Респуб* 
лики Узбекистан. Срок обучения после 9 класса
— 2  года, после 1 1  класса — 1 год.

В настоятее время в стенах нашего учебного 
заведения занимаются 250 учашихся. Наши

висококвалифицированние преподаватели. В 
их числе прекрасние специалисти по спецтех- 
нологии С. А. Машарипов и Р. Н. Бакаева, мас- 
тера производственного обучения Ж . Р. 
Мамадиярова, К. Абдурасулов, Л. В. Пулатова, 
преподаватель по эстетике Г. С. Фахритдинова. 
И очень обидно, что все ми вместо того, чтоби 
заниматься своими прямими обязанностями, 
стараемся "пригладить" убогий бьгт воспитанни- 
ков. Как не хватает взаимопонимания с админи- 
страцией комбината в этом вопросе! Очень

надеемся, что, прочитав эти строки в газете. 
поймут они наши проблеми.

У. УСМАНОВ.
На снимках: урок спецтехнологин •едет 

Р. Н. Бакдева (слева); занятня в компьютерном 
классе ведет мастер А. Т. Медетова.

Фото автора.

УЧИМ РУССКИЙ

I

Е ж е г о д н о  с новим набором к нам 
на факультет приходят несколько сту- 
дентов, очень слабо владеютих русским 
язиком. Понятно, что работать на заня- 
тиях в полную силу они не могут, что 
созд̂ ает большие трудности дл> препода- 
вателя. Обично ми виделяем их в специ- 
альную  гр у п п у . Е сли нет такой  
возможности, виделяем в отдельную 
подгруппу — и работаем с ними на заня- 
тиях параллельно с основной группой по 
специальной методической разработке 
по обучению разговорной речи, состав- 
ленной нами.

Освоение разговорной речи — на- 
чальний, первий этап обучения, и вэтом 
большую помоть в аудит(фной и само- 
стоятельной работе оказивает наше по- 
собие, которое ми сами и размножили. 
Оно состоит из 18 ра2Шелов: "Институт’*, 
"На занятиях", "Семья", "Дом", "Мой 
день**, "Работа"", "В столовой", "В библи- 
отеке*'. "На приеме у врача” , "Внешность 
и характер", "Времена года**. "Город'* и 
другие.

V

Каждий раздел включает тексти, 
словарь слов и словосочетаний с перево- 
дом на узбекский изик, практическую 
грамматику в виде образцов с аналогией 
на уэбекском изике, диалоги и воироси 
дли беседм преподавателя со студента- 
ми, частично с переводом на узбекский 
язик. Уделе1Ю внимание и подготовке 
студентов к службе в армии.

Наши разработки, прелмвзначен- 
ние для аудиторной и самостоятельной 
работи, учитивают возможности слабо 
подготовленних студентов, поэтому 
максимально облегчени. Они, как пока- 
зал опит работи, 1юсильни, а потому 
приносят несомненную польэу на на- 
чалмюм этапе обучения русскому язи- 
ку, помогают овладеть студентам устной 
русской речью.

Череэ год студенти (у нас почти все 
юноши) уходят в армию и обично воз- 
врашаются с солидиим багажом знаний 
русского язика. Но и на П курсе ми учи- 
тиваем подготовку студентов, диффе* 
ренцируем  обучение, делаем его 
интересним и посильним и по об1и;му. и 
по предъявляемим требованиям.

О. ЛАГУТОВА,
«

преподаватель Алидликского 
факультета ТашГТУ.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Ч Т 0 БЬ1  восстановить то, что ми потеря- 
ли, чтоби поддерживать современний уровень 
производства, науки и культури, чтоби обеспе- 
чить благоприятную и надежную перспективу 
развития, необходимо разработать научно обос- 
нованную систему народного образования. Кто 
думаетобудушемсвоейреспублики, ктозаботит- 
ся оее дальнейшем процветании, облагополучии 
ее граждан, должен прежде всего думать о до- 
стойном образовании подрастаюших поколений. 
С этих позиций и следует рассматривать опубли- 
кованний проект закона об образовании Респуб- 
лики Узбекистан.

В связис прочтением проекта закона возни- 
кает ряд вопросов, соображений, которие требу- 
ют разъяснения, уточнения.

Так, например, уже в преамбуле отмечает- 
ся, что "образование в Узбекистане является ос- 
новой  н а ц и о н а л ь н о го  в о з р о ж д е н и я , 
социально-экономического и духовного прогрсс- 
са народов суверенного государства...’* Все это 
верно, однако, думается, что "возрождение", 
сколь длительний период оно ни занимало би, — 
аспект временний. А поэтому возникает вопрос о 
целесообразности подчеркивания этого момента.

В другом месте (раздел I) указивается, что 
"Республика Узбекистан проводит самостоятель< 
ную политику в области образования с учетом 
больиюго исторического опита и многовекових 
культурних традиций народв...*' Это принципи- 
альное и очень нужное утверждение. Оно исп- 
равляет ошибку прошлого и дает ориентири. 
Вместе с тем адесь уместно било би продолжить 
установку, дополнив сказанное тем, что учити- 
вается н международний опьгг, опьгг всей стра- 
н и , современние достиж ения н а уки  и 
перспективи развития.

В другом месте ми встречаемся и с этими 
положениями, но то, что в данной статье изоли' 
рованношиделяется один аспект, представляется 
малооправданним. Этообшее положение лучше 
било би изложить в полном обьеме и сразу. дета- 
лизируя и комментируязатем всоответствуюших 
местах.

Очень важний принцип закона — единст- 
во, немреривность и преемственность системи 
образования.

Как обеспечить функционирование этого 
принципа при наличии многих тигюв учебних 
заведений, различних учсбних планов, педаго- 
гических идей. программ, мстодик, концепций? 
По сути дела, это проблема сочетания свободи 
вибора, творчества с принципом научности вси- 
стеме образования.

Нельзи же допустить, чтоби любаи заявка. 
каждая претензия сразу же получали право на 
реализацию в качестве официального образова-

ния. Слишком ответственное предприятие. Поэ- 
тому представляется необходимим специально 
заявить, чтооткритие учебних заведений, а так- 
же введение учебних планов и программ допу- 
скается только после специальной экспертизи 
научно-методического центра при Министерстве 
народного образования.

Кстати сказатъ, проблема внедрения дости-

ДУМАЯ О

метам экстерном...” Думается, чю  здесь же уме- 
стно било би заявить, что под это правило не 
подходит производственная практика и в частно- 
сти — педагогическая, а также практические за- 
нятия, определяемие учебним заведением в 
зависимости от профиля, специальности и т.д. 
Очевидно, не визивает сомнения тот факт, что 
без отработки в определенних производственних 
условиях необходимих умений, нельзя считать

БУДУ1ЦЕМ
жений науки, техники и культури в сферу обра- 
зованиятоже оченьактуальна и не совсем проста. 
Здесьесть два аспекта, покрайней мере. Во-пер- 
вих, это научно-методический аспект (научно- 
методическая ценность и эффективность 
материала, готовность кадров ит.д .). Во-вторих, 
это организационний аспект. С ним свизани со- 
здание материальних предпосилок и условий, 
финансирование, шефская помошь, привлече- 
ние обшественности и т.д.

Поэтому било би целесообразно ответст- 
вснность за внедрение достижений в практику 
народного образования возложить не только на 
органи народного образования. но и на органи 
власти (государственной, местной) ■ Все это мож- 
но уточнить в тексте статьи 12. раздела I ("Обшие 
положении**).

Во П разделе закона... ‘'Система образова- 
ния в Республике Уэбекистан**, может бить, сле- 
доволо би сделать некоторие уточнения.

Так, например, говоря о системе повише- 
нии квалификации и переподготмки кадров, це- 
лесообразно било бм прокомментировать термин 
"неформальное образование'*.

И еше один момент. Гонорится о том, что 
обучение в школе начинается с семилетнего воз- 
раста, а с учетом медицинских показаний и со- 
гласия родителей одаренние дети могут 
обучаться и с болве раннего возраста. Видимо, 
надо сказать не только "с согласия, но и по заяв- 
лению родителей". А кроме того, не "с более ран- 
него возраста". а только с шепилстнего. Кстати, 
на это указивается в другом месте. Нельзя же 
допустить, чтоби в любом возрасте дети поступа- 
ли в школу. чтоби на этом нас^таивали родители, 
чтоби не могла четко определиться администра- 
ция школи.

В разделе П1 "Субъекти образовательного 
процесса** имеется очень важная статья о правах, 
социальной затите и льготах воспитанников. 
учашихся, студентов, аспирантов, докторантов и 
слушателей.

В ряду других прав объявляется право 
**...сдача зкзаменов по всем или отдельним пред-

приобретенной профессиональную подготовку.

В этом же разделе указивается на то, что 
педагоги имеют право на распространение своего 
научно обоснованного псдагогического опита. 
Но дело в том, что оно должно бить обеспечено 
юридически.

Ведь нельзя же исключить претензии от* 
дельних педагогов на обобшение, распростране- 
ние их опита, на инициативу, которие научно не 
оправдани, а порой и вредни. Так что и здесь 
необходимо оговорить это право наличием экс- 
пертизи компетентних органов, специалистов 
(предметних комиссий, методического кабине- 
та, педсовета и т.д.). Экспертизу же требовать 
имеет право каждий педагог^Наконец. еше одно 
сушественное, на мой взгляд, замечание. Встатье 
37 "Временного положения" говорится, что 
"председатель педагогическогосовета избирается 
коллективом педагогических работников". От- 
сюда следует, что им может бить и не директор 
школи. Это значит, что в директоре видят лишь 
хорошего завхоэа. И, наверное, это жест в сторо- 
ну демократизации школи. Но разве можио до- 
пустить, что директор не может управлять 
педагогическим советом. Чем он управляет? Это 
ведь один из лучших педагогов. И именно поэто- 
му, да еше и потому, чтоон организатор и хозяй- 
ственник, ему доверили возглавитьшколу. Аесли 
по другому принципу назначают или 1^и р а ю т 
директора, тогда — вредвсему процессу учебмо- 
воспитательной работи, и куда больший, чем 
только при эпиэодическом проведении педагоғн- 
ческих советов.

Компетентность и ответственнос^ть — вот глав- 
ние критерии для руководители совета. А так 
ведь учитивается только что-то одно, да еше не 
совсем ясно, что именнр. Поэтому, думается. 
председателем педагогического совета должен 
бить директор школи.

В целом же, будучи обогашенним, уточненним 
и проверенним коллективним разумом самих ра- 
ботников народиого образования. т.о. тех. кто и 
будет его реализовивать, проект закона сможет 
принести максимальную польэу.

Л. Ш ОЙХЕТ, 
завелуюший кафедрой 

Самаркандского пединспггута,
профессор.
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* Интеграция предметов — сегодняшняя реальность.

* Беспредметная технология обучения.

* Научитьчитатьбез... букваря.

н •УЖЕН ли первокласснику "Буква|И»"? 
Многим, пожалуй, мой вопрос покажется аб^р- 
днмм. т.к. для подаяляюшего большинства детей 
"Букварь”, "Аэбука" — первая ступенька к грамо* 
те. Но далеко не все дети преодолевают эту сту- 
пеньку в одинаковом возрасте. Многие к 6-7 
годам умеют читатъ, а кто-то уже в 4-5 лет дела- 
ет первме успехи в чтении. И это замечательно,

вает только то, что ему иктересно.
Нет, я отнюдь не приэмваю отказаться от "Бук- 

варя". Но думаю, »по необходимо учитмвать реа- 
лии сегодняшнего дня, надо менять сложившиеся 
традиции, думать о благе детей. Советь! некото- 
рь1х учителей не учить детёй читать до школи 
абсолютно несостоятельнь!. Зачем обкрадивать 
ребенка? Чем раньше и лучше он будет читать, 
тем больше будет знать, тем богаче будет его ин-

ЧТОБМ ДЕТИ КНИГУ ПОЛЮБИЛИ...
чтоу ребенка вдошкольном возрасте формирует- 
ся интерес к книге, вкус к чтению, и дело школь! 
развивать этот интерес. А что же бмвает часто в 
нашей школьной практике? Приходит читакн 
ший ребенок в школу, а мм ему предлагаем зано- 
во перечитивать первую учебную книгу — 
"Букварь’'. Коиечно, можно рекомендовать учи- 
телю дифференцировать задания, подбирать для 
читаютих дополнительную литературу, "зани- 
мать" их чем-то.

Леше советовать, а вот реализовать в условиях 
первого класса ох как не просто! Бсли дал зада- 
ние, значит, нужно предоставить ребенку аоз- 
м ожность рассказать, ответить, иначе в 
дальнейшем стимула у негр не будет. Нет, не про- 
сто занять, а способствовать систематическому 
развитию читательских навиков, кругозора, по- 
знавательнмх интересов. И талантливие, неуто- 
мимме педагоги изошряются. придумивают, 
собирают, сшивают сами "книжки-малмшки", 
создают таблици и карточки, дидактические ма- 
териалм: читайте, детки, дрбм не скучно вам бм- 
ло на уроке. Но чавде всего "гуляют" ребятки по 
странице "Букваря", читают то "цепочкой", то 
виборочно текстм в 5-6  строчек. Прочитайте, 
взрослме, 2-3 раза эти тексти. Много ли полезной 
информации почерпнули? Увлекло ли вас чте- 
ние?

Не удивляйтесь, что мн<име дети не любят чи- 
тать книги. Ведь и взрослий читает и перечити-

теллект — это аксиома.
А не разумнее ли комплектовать класси чи- 

таюсцих и нечитаюших детей? Тогда у детей бу- 
дут одинаковие стартовие возможности. 
соответственно будут и задачи определяться, и 
процесс обучения строиться. И такие возможно- 
сти, кажется, предоставляют школи-гимназии, 
лицеи: первоклассников в них набирают на кон- 
курсной основе, подготовленнмх. А что же ми им 
предлагаем? Пока традиционнме предмети плюс 
несколько нових. Однако содержание традици- 
оннмх и традиционно, т.к. основние средства 
обучения — учебники все те же, вмбора, к сожа- 
лению, нет, одна и та же пиша для ума как под- 
готовленних, так и неподготовленних ребят. Зато 
какое поле деятельности для творчества учителя! 
Думай, изобретай!

Закончилось первое полугодие, есть уже опре- 
деленние, в основном положительние результа- 
т и , с ч и т а ю , что  м о ж н о  р а с с ка за ть  о 
нетрадиционном подходе к работе с читаюшими 
детьми. Вавгусте-сентябреучителя (жаль, чтоне 
все!) прогимназических ^-х  классов и обичних, 
но читаюших, скомплектояанних по моей ини- 
циативе и жсланиюдиректоров школ №№ 6 , 94, 
246, объединились в творческую фуппу, чтоби 
разрабатмвать нетрадиционну ю технологию обу- 
чения. В чем суть? Во-первих, мм решили не 
томить детей "Букварем", а читать то, что душе 
приятно. Бсли би каждому первокласснику заме-

чательную книгу "Букваренок" (автсф Г. Юдин, 
Новоси(^рское -«здательство, 1990)!ЗИгомечта! А 
что же в жизни? "В мире сказок", "В гостях у К. 
Чуковского, С. .Иаршака, Агаии Барто, Н. Носо- 
ва. С. Михалкова". Не один урок, а неделя-две 
посвяшались творчеству любимих детских писа- 
телей. Каждий урок бил праздником встречи с 
любимой книгой.

Разнообразние види работ на уроке сочетались 
с самостоятельним домашним чтением. Но и мо- 
тивм домашнего чтения меняются: читаю не 
только потому, что это задание учителя. а еше и 
потому, что хочется читать. Важен конечнмй ре- 
зультат — интерес к чтению, любовь к книге. Но 
главное, чтоби самме первие книги били инте- 
ресними, стали любимими.Однако читаю1цие 
дети приходят со знанием букви, но не имеют 
понятия озвуках, не умеют писатъ. А без фонети- 
ческих знаний не будет бази для овладения нави- 
ками грамотного письма. Необходимо било 
проводитъ систематическую работу по изучению 
звукового состава язика, развитию фонематиче- 
ского слуха.

Традиционная форма обучения грамоте — урок 
чтения иурок письма, когда на каждом дети зна- 
комятся с новим звуком и буквой, — нас также не 
устраивала. Нужно бмло найти оптимальнме пу- 
ти формирования навмков письма. Всебукви мм 
распределили на блоки по сходству злементов, 
папучилось шесть блоков. В течение первой чет- 
верти отрабатмвали буквм, соединения, создава- 
ли опережаю ц(ие условия для развития 
координационнмх навмков, исполъзуя методи и 
приеми, разработаннме Марией Монтессори. За- 
помнить двигательнмй образ буквм, довести до 
автоматизма навмк ее написания — такова била 
задача первой четверти. Вторую четверть ми на- 
чали с у ч^ников "Русский язик", "Книга для чте- 
ния".

Рисковали? Вне всякого сомнения, ведь ми со- 
вершенно отошли от стандартних уроков, отказа- 
лись от проверенной традиционной методики, 
изменили "Букварю". Но риск оправдался — к 
такому заключению при1Ш1и учителя М. М. Сле- 
сарская и Л. В. Головина (шк. N960), М. М. Пак- 
лина (шк.№ 247), Л. М. Бникеева (шк.М9 145),

Т. С. Лапина (шк. № 48), Р. М. Клягина (шк. 
№6). Б.Н. Кузнецова (шк.№ 94), Л. С. Фельдман 
(шк.№ 246), т.е. все те, кто входил в творческую 
группу, занимался эксперименталъно-^оиско- 
вой работой, чей путъ в новую школу бмл отнюдь 
не лепсим, не лаврами усипанним. Било все: не- 
удачи и ожнения, поиски и открьггия. А еше 
повседневний творческий труд« труд души (это в 
наше-то трудное время). И радостно сознаватъ, 
чтоти^д увенчался успехом, что по-нов<»<у рабо> 
татъ непросто, но интересно и учителю, и учени-
ку

В .КУКЛ И Н А,

зав.кабинетом начального 

обучения Таш ГИУУ.

П ЕРЕСТУПАЯ первмй раз в 
своей жизни порог школм, ребенок по- 
лон желания и неисчерпаемой энергии 
поглотить массу неведомой ему до сих 
пор информации. Его притятвает этот

ОЧҒНЬ важнмм фактором бес- 
предметного обучения является эмоци- 
ональний настрой класса. Для этого 
необходимо испольэовать на уроках му- 
змку, живопись, техническиесрелства.

ет их мисль в определенное русло. При- 
веду пример одного такого дня.

3 ВУЧИТ мелодия песенки из 
мультфильма, которий ребята смотре-

П О В Е Р Ь Т Е .  Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О !
увлекательнмй мирзнаний. И насколь- 
ко лсгко ему будет, зависит в первую 
очередь от нас, учителей. Взяв в этом 
году первий класс, решила вести обуче- 
ние нестандартно, на беспрсдметной 
основе. Прошло три месяца упорнмх 
поисков и мучительних вопросов, все 
ли верно? Всдь никаких программ и ме- 
тодических рекомендаций нет, да и 
учебники требуют некоторой псрсра- 
ботки. По время пролетело, попроша- 
лись ми с "Букварем", и только сейчас 
могу сказать. что результяти колос- 
сальни, ребята с удовольстаием идут в 
школу, иа их лицах можно увидеть 
ули(^у и прочитать вопрос: а что же 
сегодня будет нояого? Повзрослели на- 
ши первоклашки в рассуждениях. за* 
мепю изменилось их мми^леиие, могут 
1ШЙ7 И вмход из любой проблемно-речс- 
■ой ситуации. Обично многие дети уже 
к К0Н11У первого полугодия теряют ин- 
тервс к школе. Этого нельзя сказатъ, на- 
блюдая за ребятами моего класса. К 
концу учебногодня они не переутомле- 
нм, хотя в тсчение пят^ часов усваива* 
ю т м а т е р и а л . п р е в и ш а ю ш и й  
лрограмму 1-*го класса.

Псмхологвми доказано, что смена 
одного вида деятельности другим неза- 

етно способствует отдиху ребят и они 
не чувствуют усталости, поэтому учеб- 
иая деятельность построена на беспред- 
метной основе. Все види работи во 
время учеб1Юго дня логически взаимо- 
связани, подчииенм одной теме и вмте- 
кают один из другого.

Утро начи»1ается с музики, кото- 
рая создает определенную рабочую ат- 
мосферу. гюмогяяуловитьтему дня.его 
цели. Незаметно для себя ребята вклю- 
чаются в работу. Прослушав песню, де- 
ти определяют, 'сколько в ней имен 
сушествительних — идет счет какие 
из них одушевленнме и неодушевлен- 
ние — это и повторение материала по 
русскому мэику. и рвзвитие речи, мис- 
лительной деятельности; »ет деления 
напредмети. Учитель лишь направля-

ли недавно; они в это время, напевая, 
готовятся к уроку.
Ёлочка, ёдка, лесной аромат,
Нравктся мне люА красивмй наряд, 
Ветки свои распустила для нас. 
Каждой иголочкой радуешь нас...

Открмти "Нуквари". Ребята на 
прошлом уроке учили букву "Е".

— Ребята, кто под ёлочкой шуршит?
— Найдите отрмвок иэ тёкста, где го- 

ворится. чтопроиэотлос Ж учкс^. ког- 
да она напала на ежика?

— Ребята, ёжик спрятался не только 
под ёлочкой, но и у вас в тетрадях по 
математике, посмотрите...Нарисуем 
нвших ёжиков... Сколько ёжиков поме- 
стилось на строке у вас? У меня 7 
ёжиков, а у Пети сколъко? А у меня 
столъко же, да еше 1 ёжик или на 1 
больше. Составляем математические 
виражения.

Но не только ёжнк колется:
На букву Ё ти  наэовсть 
Три слова: ёлка, ёж и ёрш,
И все ужасно колка..

— Посмотрите на три этих слова. 
Что интересного вм заметили? Что все 
они начинаются с хитрой букви ё, что в 
словах количество букв ~  раэное. За- 
пишите в тетрадях эти слова в гк^ядке 
йозрастания ёж — 2, ёрш — 3, ёлка — 
4. Ребята, что ви заметили еше в этих 
словах? Что ёж и ё.лка взаимосвязани, 
их можно встретить в лесу, а ёрш водит- 
ся в реке. А чтоеше заметили? Ёж и ёр1н 
одушевленнме сушествительние и от- 
вечают на вопрос "кто" ? А слово ёлка 
отвечает на вопрос "что"?Отдих. Пари- 
суем ёлочку в тетради по письму по об- 
раз1(у. Каким цветом будем рисоватъ? 
Кудем рисовать эеленмм цветом, пото- 
му что зимой и летом она одним цветом. 
Иапевают. пока рисуют, идет проиг- 
рмш песни "В лесу родилась ёлочка".
1 1 (х:читайте, сколько иголочек на ёлоч- 
ке. Посчитайте сколъко ёлочек ломе- 
стилось у вас на строчке, в вашем лесу. 
Идет счет, составление математических 
нмражений.

—А сейчас давайте слово "ёлочка" 
иапечатаем и зашифруем схемой. В тет- 
радях для печатания эаписиваем зву- 
ко-буквеннмй аиализ слова. Запишем 
слово ёлочка в тетрадь 1ю письму. Со* 
ставим предложение, лучшее запишем 
поддиктовку: "На поляневирослаёлоч- 
ка**. Затем аналиэ предложения и каж- 
дого слова. Вновъ отдмх (речевая 
зарядка) "У ёлки иголки колки" — ско- 
роговорка. Включается грамзапись пес- 
ни "Вместе весело шагать по просторам, 
попросторам..." ис ребятами определя- 
ем, в каком ритне звучит музмка. В тем-

пе марша, нам хочется шагатъ (физми- 
нутка под музмку). В это время вмве- 
шиваются репродукции Левитана, 
Шишкина, гле иэображена осень в лесу. 
— Куда мм с вами пришли, представьте 
ммсленно?! В лес, осенний лес. А как вм 
определили, чтоэтоосеннийлес? Ребя- 
та учатся читатъ картинм. Описмвая 
красоту леса. развивают речъ и обога- 
и]ают свой словарнмй запас.

Ребята, чтобм не потревожить 
тишину леса и его обитателей, оденем 
"шапочки-невидимки", прогуляемся по 
лесу, копо мм встретим, запишем в тет- 
радь. Пачи>1ается слуховой диктант с 
отработкой правильного написания за- 
главной и прописной букв.

Затем — чтение текста из "Буква- 
ря" "Ма^чмши заблудились". Обрашает- 
ся внимание на поэицию хитрой букви 
ё в словах, какую она ифает роль. И в 
конце — "волшебнмй телефон", в кото- 
ром ученик, правильно набравший 1ю 
порядку все буквм слова, находит кар- 
тинку с указан»юй стрелкой. На "теле- 
ф о н е " н а к л е е н м  к а р т и н к и  с 
животнмми, и они находят, что здесь 
лишнее картинка с конфетами и 
почему? Происходит ммсленное с1боб- 
шсние П0 НЯ1 ИЙ и тренировка устного 
написания слов.

"Перемена" ~  проигрмш песни, робя 
та, напеная. идут отдихать.

КРАТИЛИ внимание, каксй 
объем работм вмполняют ребята, сами 
того не замечая? И рисуют, и поют, и 
реи1ают. и достаточно пишут и читают, 
неэаметно для себя учатся виражать 
свои ммсли, правильно строить предло- 
жения, наблюдать, рассу ждать и делатъ 
вмводи. И 1ггересний, хотя и с некото- 
рмми сложностями. неведоммй пока 
путъ, по которому я веду своих ребят. 
Советую попробовать!

Н. АЛКУ, 
учителъ школи № 281.
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РЕАЛЬНЬ1Й мир, котормй нас окружает, 
отражается как в эеркеле, в виде некот(н>мх мате- 
матических понятий: число, геометрическая фи- 
гур а , величина. П ознания в математике 
не^ходммм для понимания окружаюшбй приро- 
дм, процессов, явлений. Вот и получается, что 
иногда урок математики стоит начинать со строк 
пушкинской сказки: "...Свет мой, зеркальце, ска- 
жи, да всю правду доложи:... "  И пустъ в "эеркаль- 
це" — на уроке будет "отражаться" зависимость 
между величинами равномерного движения: ско- 
рость. время, расстояние.

Ветер по морю гуляет 
И ко р а ^и к подгоняет,
Он оежит себе в волнах 
На раздутъа парусах...

Используем это поэтическое отступление для 
разммшлений о величинах, которме обозначают- 
ся буквами 8 , V, Т. А. Формулм-то на парусах! 
(рис. 1). При чем тут Пушкин и царь Салтан? А так 
веселее! Но не только... В самом деле, разве не 
интересно определить, с какой скоростью плмвут 
кораблики?
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристатъ велят.

Итак, вот пристань, вот появиласъ царева ладья. 
Они расположились на магнитной доске. Ветер 
надувает паруса. скоростъ хороша, да чему она 
равна? Подсчитаем, ребятишки, если пристань 
уже видна! (рис.1 а).

В тетрадях появляется "отражение решения" за- 
дачки, текст которой непременно сочиняют сами 
дети. Невелика-го скорость", -  восклицают, к  пе- 
ременним числа 1юдставляют. Но вот гости от- 
правляются в путь дальний, тут появляется князь 
Гвидон:
С берега душой печалъной 
Провожает бег их дальний,
Глядь — поверх текучих вод 
Лебедъ белая плмвет...

— А когда ж е ,,, .  
до Гвидона бела!^

I =

Чудо чудное завестъ 
Мне б хотелось. Где-то есть'
А что это за чудо -  можно придумать самим.

Так появляется у нас на сголе радиоуправляемая

Используя технику оригами, ребята будут превра- 
шать бумажнмй лист в лебедь-птицу. Это не так 
уж  и просто, надо учитмвать правильность сгибов 
бумаги и точностъ линий. Вот появляются первие
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Начина- 
ется прак- 
тическая 
работа.
Замеряем 
путъ, за- 
секаем  
в р е м  я 
движения 
с е к у н -

домером, определяем скорость "чуда чудного" 
(рис.З). У ребят появляется возможносп! самосгоя- 
тельно исследовать доступнмй материал с по- 
мошью практических действий. Дети определяют 
и периметр, иплошадь, ограничсннуютраекторий 
движения игрушечного автомобиля. А продол-
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белме лебеди. Виднм четкие очертания крмльев, 
лебединой шеи, клюв. Лебеди-птицм перелетнме, 
они могут лететь в таком порядке: одна впереди и 
две позади, одна позади и две впереди.одна между 
двумя и три в ряд. Сколько всего летело лебедей? 
Демонстрируем это нагляднос помошьюсвоих мо- 
делей. Вариантов много. Так решается задача- 
шутка ХУ1П века. Оказмвается, три в ряд.

Урок подходит к концу. Ребята получают эстети- 
ческое удовольствие от неожиданной встречи с 
любимим Пушкиним на уроке математики.

Каждмй из них — творец, он сотворил сам свою 
птицу-лебедь, он решил несколько "сказочнмх" 
эадач. Решил, нет сомнений. Как же не решить 
задачу вместе с князем Гвидоном, хоть и не насто- 
яшим, сказочнмм?!

Видимо, так и познают дети окружаюший их 
мир, так отражается он в их довольно хорошо раз-

лебедь доплм-; 
вет? — спраши-; 
ваю я (рис.2 ). 
помошью фор-* 
мул на парусах! 
этоделаетсяочень» 
бмстро. Ребят» 
решают вторук> 
"свою" задачу. и! 
их ответ, конеч-*

Рис 1а.
Рис. 2.

но, сходится с ответом князя. 1 'видон тоже считает 
у доски. Сравниваем скорость ладьи и лебеди, объ- 
ясняем причину разнмх резулътатов.

Царь ['видон любит чудеса, он обрашается к чу- 
до-птице со словами:
1 'рустъ-тоска меня съедает:

жить развитие логичсского образного ммшления, 
усвоение принципа равномерного движения и его 
практического примснения с элемснтами модели- 
рования можно на уроке математики и конструи- 
рования. Иа столе у ребят появляются листм 
тонкой бумаги или кальки прямоугольной формм.

витом обраэном ммииении.

М. РАХМАТУЛЛАЕВА, 
учитель школм N0 381.

- Вотфрагментурока.
— Ребята, ежедневно мм обшаемся другс другом, 

обмениваемся мислями, спорим, слушаем радио и те- 
лспередачи. Мм разговаривасм. Умение говорить — 
это великий дар природи человечсству, Давайте по- 
пробуем назвать все слова, которме употрсбляем в 
речи.

Дсти сначала робко, потом все оживленнее назмва- 
куг разнме слова. Учитель одобряет, помогае^, на- 
правл1фт. Дсти говорят несколько минут.
— Дети, ми можем говорить вссь урок и всю переме- 

иу, вссь день до вечера и слсауюший день. А наэвать 
все слова не сможем, потому что их очень много. Все 
эти слова и составляют нашу речь.

На доске черчу круг и говорю: "Предположим, это и 
ссть наша рсчь'. Далее работу провожу по упр. 278. 
Дсти вмполняют первое задание, назмвают прсдме-

которне есть в школе, дома, на улице. Учитсль 
сначала помогает ставить вопросм кто? что? Затем 
ужсдети сэтим неплохосправляются: что? — парта, 
кто? — ученик и т.д.

— А знаете, как назнваются такие слова в рўс- 
ском яаь1ке? (Пауза. Молчание).

— Я, наверное, сейчас нескажу.Этооченьтруд- 
но запомнить. (Дети хором просят сказать, обсшают 
запомнить).
— Но ^ь! знастс, о каких словах идет речь? Что они 

обозначают? На какие вопросм отвечают? (Дсти на- 
псрсбоЙЧугвечают хором).

— Ну, хорошо. Только я сначала напишу на до- 
ске, а вм несколько раз прочитайтс и запомните. А 
потом я закроюдоску, а вм повторите. (Надоске пи< 
шу: имя сушсствитсльное — кто? что? Дети прочита- 
ли. запомнили. Причем активностьсамая вмсокая).

— Ребята, а как вм думасте, имя сушествитсль- 
ное — это вся наша речь или только часть речи?

— Нет, не вся, это часть речи.

— Верно. Это часть речи. •

(На доске на круге вмделяю часть круга, заштри- 
ховмваю краснмм цветом, пишу вопросм "кто?", 
"что?")

НЕС ТА НДЛ Р ТНЬШ

УРОКИ
Лепюм 1991 года нлснами гор<)дского мгтодсобста унитс- 

лей нональнш классол разработань» календарнис планьл урокоб 
русского язика оперсжаюи^его обунсния. По атому плану я рабо- 
таю 60 втором классс шссти.ч’ток. Ғ.сли «нимательно при- 
смотрсться кэаданиям многихупражнсний. томожноувидсть 
нанривлсния к достижению посташленпой цели. Вот, например, 
на бам упражнения27Н учсбника для 2 класса нетирехлстнсй 
нональнои школи я познакомила детсй с настями рсни.' именем 
суи^ствительним, именсм прилагатсльним, глаголом.

На следуюших уроках с помошью демонстраци- 
онной таблицм, вмполненной аналогично записи на 
доске, и сигнальнмх страничек универсального блок- 
нота проводится работа по закреплению частей речи.

На данном отапе второклассники усвоили род 
имен сушествительнмх, приступили к правописанию 
собственнмх имен сушсствительнмх. Правда, при 
изучениии темм "Род имен сушествитсльнмх" у нас в 
классе бмл "дсвичий род", 'обший |4од", "ничейнмй 
род". Но это "украшенис" бмло только на первом за- 
нятии. Потом исчезло. Различнне ип^вме ситуации 
помогаютпреодолеватьтрудности. Хотслосьбм посо- 
ветовать учителям темм "Разделительнмй мягкий 
знак" и "Мягкий знак — показатсль мнгкости соглас- 
ного звука" изучать не отдельно, как рекомендует 
программа и предлагает учебник, а одноврсменно, в 
сопоставлении. Усвоение будет сознательнее, проч- 
нсе, освободятся часм на закрспление и на изучение 
тем с опережением.

Потом вмполнястся второе заданис упражнения 
— назвать признаки этих прсдметов.

Говорю детям, что предметм бмвают разнме по 
цвету, по ((юрмс, по размеру. Вмсстс с детьми подби- 
раем признаки предметов, ставим вопросн: какой? 
какая? какое? какие? Обобшая ответм дстей, говорю 
им, чтоэти слова обозначают...(дети договаривают), 
отвечают на вопросм... (опятьдети п>ворят, а я пишу 
надоске. Устанавливаем, чтоэтотоже часгь речи).

— Дети, название этой части рсчи вм узнасте за- 
втра. (В классе шум. Получастся точно как в псснс: 
"Нет, нстя хочу сегодня, нет, нет, я хочусейчас". Мне 
этотшум1(равится, Я произношу название части речи 

: и пишу надвопросами"Имяприлагатсльнос". На кру- 
ге вмделяем часть, штриховка желтого цвета).

Точно так же вмполнястся третье задание — на- 
зватьдействияпрсдмстов.Знакомимсясглаголом. На
кругеэтотсектор заштрихован зеленмм цветом.

* 0  целесообразности проведения комплекснмх 
уроков обучсния грамоте и письму в 1 классе я ужс 
вмступала на страницах нашей газетм.

Во втором классе я продолжаю проводить такис 
уроки. Правда, матери;1л страниц учсоника русского 
язмка и чтсния не соответствуст, приходится объеди- 
нять их з;|дачами уроков. В любом случае такой под- 
ход оптимизируст и облегчает учсбнмй процссс, 
достигастся хорошая плотность урока, обучение но- 
сит сознательнмй характер. Так нестандартнм е 
уроки стаиовятся лривмчнмми.

А. Ш УМ АКО ВА,

учитель начальних классов школм N0 238, 
эаслуженнмй учнтель Республики Уэ($скистан.

Матвриалитворческойлабораторииподготовлеиилриучастии 
в.Апасовой, учитвля ташкентской школм ГФ182.
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(Р азви ти е  м аркси стского  учения в XX веке)

История марксистского учения после смерт 
его соэдателя многообразна и многолика. Став 
в конце X IX  века влиятельним идейним тече> 
нием, марксиэм собирал под свои знамена все 
новьсс и нових сторонников. При этом обозна* 
чилось несколько направлений, привержен- 
ць1  ко то р и х  п о -р а зн о м у  толковали 
марксистские идеи и принципи, переосмис- 
ливая их под углом эрения накапливаемого 
исторического опьгг& В западноевропейской 
социал-демократии это ревизионисть! во 
главе с Э. Бернштейном: **хранители канонов'\ 
предста&леннис сторонниками 1С Каутского; 
в России — большевнки во главе с Лениним, 
а также и меньшевики (Г. Плеханов, Ю. Мар- 
тов и др.), которие, посути, разделяли взгля> 
ди западноевропейских социалистов.

МАРКС ОДИН, 

А ^'МАРКСИЗМОВ" МНОГО

Почему же марксиэм распался на раэлич- 
ние, нередко враждебние друг д р у ^  тече- 
ния? Одну иэ причин этого современние 
исследователи усматр^ивают в многообраз- 
ности самого учения. (1ри всей своей целост* 
но сти  оно  со д е р ж и т  д овольно  
самостоятельнмв части (политдкоиомия. фи- 
лософия, теория социалиэма). В рамках каж- 
дой иэ них есть иемало вопросов, исследуя 
которие, сами автори нередко приходили к 
разним виводам в раэличние периоди свое- 
го творчества (достаточно сравнить, к приме* 
ру. некоторие положения "Манифеста" с 
вискаэиваниями Энгельса 90~х гг.). Ряд 
исследователей обрасцает внимание некото* 
рие противоречия в самой марксистской те- 
о рии . Т ак. ви ступ а я  противни кам и  
” казарненного конмуниэна", основополож- 
ники марксиэма предлагали осутвствить та- 
кие преобразования после завоевания 
пралетариатом политической власти, кото* 
рие при иэвестних условиях ногли привести 
именно к такому социализну: упразднение 
частной собственности, всеоошее огосудар- 
ствление. централиэованное государствен- 
ное управление народним хоэяйствон.

Иначе говоря. само нарксистское учение, 
сложное, подвижное, откритое, не исключа* 
ло возножности разних его толкований в 
иних исторических условиях.

Кроне того, начавшийся процесс распрост- 
ранения нарксизна вширь не ног не сопро- 
вождаться иэне не ни е н  его отдельних 
положений, ^х упрои^ениен, а подчас и дог- 
матизацией, превраш^ниен в некийабсолют- 
ний  канон . В конце  ж иэни Энгельс с 
тревогой отнечал, что отдельние неста иэ 
проиэведений и переписки Маркса толкуют- 
ся некоторини революционерани "как со' 
брание д о гн , которие  следует эаучить 
наиэусть и повторять вслух, подобно форну- 
ле эаклинания или католической нолитви" (К. 
Маркс, Ф . Энгельс, Соч., т. 38, с. 82).

Но главное все-таки било в другон. На 
рубеже Х1Х-ЖХ веков проиэошли глубокие 
иэменения в саной исторической действи- 
тельности.

НОВЬ1Е  ВЬШОДЬ!

в н о в и х  у сл ови ях

Вступление капиталистического нира в ста- 
дию инпериалиэма сопровождалось усиле- 
нием противоречивости об 1цественного 
раэвития. В исторической литературе отне- 
чается. что на рубеже веков отчетливо вия- 
вились две раэнонаправленние тенденции. 
Одна иэ них виражалась в усилении стабили* 
эационних начал, воэножностей нирного 
прогресса: накопление нонополияни сверх- 
прибУлей и как следствие этого определения 
увеличение заработной плати рабочих, со* 
кра1цение рабочего дня; развитие акционер- 
ной ф орни капитала и появление нових 
путей обогаи^ения средних слоев. Другая 
проявилась в усилении революционних на- 
строений , ви эва нно н  сохраняю 1цимся 
контрастон нежду состоянин новоявленних 
ниллиардероа и положениен трудяи^ихся.

Эта последняя тенденция, наиболее отчет- 
ливо проявившаяся в России, где раэвитие 
капиталиэна шло нучительнини путяни в ус- 
ловиях сохранившихся феодальних пере- 
житков, порождала веру в скорое тождество 
пролетарской революции. В втих условияк

зародился ленинизн — наиболее революци- 
онное течение в развитии нарксизма. В. И. 
Ленин уже в первих своих трудах конца XIX
— начала XX вв. виступил как крупний знаток 
нарксистского учения и внесте с тен как 
серьезний исследователь реальних эконо- 
нических и социально-политических про- 
блем.

Опираясь на раэработанное ин учение об 
инпериализме как висшей стадии капитализ- 
ма, Ленин пересмотрел некоторие виводи 
марксистского учения и внес в него ряд но- 
вих идей. Среди »{>1х: неравномерность эко- 
номического и политического раэвития стран 
как "беэуслбвний” закон капиталиэма. (ПСС, 
т. 26, с. 354) и следуюи^ий отсюда вивод о 
невозможности победи социалистической 
революции во всех капиталистических стра- 
нах одноврененно. Социализн победит 
"первоначально в не многих или даже в од- 
ной отдельно вэятой стране" (ПСС, т.2б, 
С.354). Оценивая перспективи развития ре- 
волюции, Ленин отмечал. что она легче мо- 
ж ет начаться не в с а н и х  р а зви ти х  
государствах. эксплуатируюи^их другие стра- 
ни. Вводя понятие страна — узел противо- 
речий". Ленин считал. что прорив цепи 
капиталистических государств скорее всего 
проиэойдет в той стране. где противоречия 
достигли наибольшей остроти. е таких стра- 
нах. где натериальние предпосилки револю- 
ции (уровень развития производительних 
сил, численность рабочего класса) являются 
менее эрелими по сравнению с другими ка- 
питалистическими государствами, особое 
эначение приобретает политическая власть. 
Завоевав ее. пролетариат ножет испольэо- 
вать государственние ричаги управления 
для решения задач экононического разви- 
тия. Отсюда витекает эначение диктатури 
пролетариата и соответственно этону то не- 
сто, которое Ленин отвел ее аналиэу этой 
форми власти в своих трудах. Другой слабо- 
стью революционного процесса в атой груп- 
пе стран м ожет стать ниэкий уровень 
массовой политической культури. Преодоле- 
нию этого недостатка, по нисли Ленина. спо- 
собствует авангардная роль 
коннунистической партии в системе диктату- 
ри прорлетариата. В ряде своих трудов ("Что 
делать?". "Шаг вперед. двашага наэвд", "Ле- 
тская болеэнь "левизни" в комнуниэне" и 
др.) Ленин раэвивает идеи о необходиности 
соэдания партии нового типа, способной воэ* 
главить борьбу пролетариата в иэменивших- 
ся социальних условиях.

Важнин этапон развития нарксистских 
идей о социализне и коннўниэне стали по* 
следние труди Ленина, известние как "Пол- 
итическое эавеи^ание". Уже накопленний к 
атону вренени опит преобраэований пер- 
вих лет Советской власти эаставил по-ново- 
ну оснислить некоторие классические 
положения нарксиэна, раэделявшиеся ра- 
нее и Лениним. Преобладаюи^ие в ленинских 
трудах периода гражданской войни пред- 
ставления о социалиэне как "единой фабри- 
ке" сненились идеей "строя цивилиэованних 
кооператоров", которие действуют в услови- 
ях ринка и товарно-денежних отношений.

Ленинизн не в меньшей мере, чем теорети- 
ческое наследие Маркса, является предме- 
том острой поленики и дискуссий. Здесь уже 
под критическин "обстрелон" находятся не 
только теоретические воэзрения Ленина, но 
и практика революционних преобраэований, 
осуи^ествляених в руководинон ин государ- 
стве. Иэбегая крайностей в суждениях. не- 
продунанних и поспешних оценок. следует 
подчеркнуть главное: на "виэов вренени", 
запросм оби^ественной жиэни лениниэн дал 
свои ответи в духе нарксиэна, учитивая при 
этон новие революционние воэножности. 
открившиеся в начале XX века. 6 лениниэне 
нашла свое отражение одна иэ двух лротиво* 
речивих тенденций оби^ественного раэвития

тенденция усиления криэисних явлений и 
нарастаюи^его в атих условиях революцион- 
ного движения.

После снерти Ленина, когда ленинизн стал 
официальной идеологией в нашей стране, а 
эатен в ряде восточноевропейских стран, 
проаозгласивших начало социалистических 
преобраэований, он бил подвергнут упрои^е- 
нию и искажениян. Сталинское толкование 
лениниэна баэировалось главнин обраэон 
на идеях, вискаэанних в эпоху "военного 
коннунизна". Привтон приглушалисьили эа- 
малчивались идеи и тревожние раэмишле- 
ния, содерж авш иеся в политическом  
эавеи^ании Ленина.

Все это необходино било для идейного 
подкрепления реальной социально-эконо- 
мической и политической практики периода 
сталинизна.

ЧТО ТАКОЕ РЕВИЗИОНИЗМ?

Другая тенденция раэвития обшества ста- 
билизации, ослабления в ряде ведуших капи- 
та л и сти че ски х  стран социалъной 
напряженности наиболее полно учтена в 
трудах ненецкого социал-денократа Э. 
Бернштейна. которий вскоре после снерти 
Энгельса виступил с критикой ряда положе- 
ний нарксистского учения.

Отсюда и название направления. начало 
которону положили работи Бернштейна — 
ревизионизн, то есть переснотр. ревиэия 
классического учения. Долгие годи в нашей 
литературе ревизионизн оценивался крайне 
отрицательно. расснатривался как синонин 
предательства интересов рабочего клас- 
са.Какие же взгляди вискаэивает Бернш- 
тейн?

Прежде всего он критикует вивод Маркса 
об обнии^нии пролетариата(хотя не отрица- 
ет бакта эксплуатации рабочих капиталиста- 
ни ), считал тенд енцию  обниш ания 
пролетариата преходяидим явлениен, при 
сушин зачаточнону состоянию капиталисти- 
ч е с ко го  способ а  пр о извод ства  и 
преодолеваенин с течением вренени. Бер- 
нштейн считает. что число собственников 
увеличивается, средние слои иэненяют свой 
характер, но сохраняют свои позиции в об- 
ц^естве. Он високооценивает роль денокра 
тии в соврененнон обшдСтве, которую 
ножно считать обозначениен такого соци- 
ального строя, при котором ни один класс не 
польэуется политическими привилегиями по 
отношению ко всему оби^еству. В целон 
Бернштейн более оптимистично смотрит на 
перспективи капитализма. Хотя в обшестве 
сушествует классовая борьба, но время ра- 
ботает на смягчение классових противоре- 
чий. Политика "малих дел” , частичних 
реформ позволит капиталиэну постепенно 
иэненяться в социалистическон направле- 
нии. Такин обраэон, нет необходиности, по 
нисли Бернштейна, в раэрушительних по- 
трясениях, в откаэе от денократических эа- 
воеваний в польэу диктатури пролетариата.

%

Сегодня поэиция Бернштейна во нногих 
своих положениях представляется доста- 
точно дальновидной. Однако в тех реальних 
исторических условиях, когда произошло 
виделение ревиэиониэна в качестве сано* 
стоятельного идейного направления, он бил 
подвергнут реэкой критике не только Лени- 
нин  и его сторонникани. но и другой частью 
ненецкой социал-денократии. вэгляди ко- 
торой наиболее полно вираэил К. Каутский.

Приверженци этого направления заявляли 
о своей верности идеян нарксиэна. Они 
раэделяли все его основние виводи. в том 
числе и необходиность пролетарской рево- 
люции. При этон особо подчеркивалась 
нисль о недопустиности провоцирования 
революционних действий при отсутствии 
эрелих натериальних предпосилок, необ- 
ходиних для победи революции. Она долж- 
на облегчить виход уже назревшего и 
неиэбежного.

II СВЕТА. ВОЛЬШЕ СВЕТАГ

Эти слова Гете процитировал а одной иэ 
своих работ теоретик и деятель российского 
революционного движения Г. В. Плеханов. 
и они стали девиэон его жиэни. Важнейшую 
эадачу нисляи^ей личности Плеханов вслед 
эа В. Белинским. А. Герценом, Н. Черни- 
шевским видел в том. чтоби нести народу 
свет энания, виполнять благородние эадачи 
Просветительства.

С иненен Плеханова связано раэвитие 
нарксиэма в конце XIX начале XX века и 
его распространения в России. В своих тру- 
дах "О материалистическом понинании ис- 
тории", "К  вопро (^ о роли личности в 
истории" и других Плеханов виступал как 
натериалист-диалектик. в е д у и ^  неприми- 
римую борьбу с ревизией марксистского 
учения. Раэделяя положения этого учения о

)ешаюи^ей роли экононического базиса, 
1леханов в то же вреня критиковал сторон- 
ников упрои;енного. прянолинейного под- 
хода к этому вопросу. Он подчеркивал, что 
"экономика почти никогда не торжествует 
сама собой, а всегда только через мосредст- 
во надстройки, всегда только через посред- 
ство известних полишческих учреждений". 
(Иэбр. философские произведения, т.2, с.216, 
1966).

Отстаивая вместе с западноевропейскими 
социал-денократани идею зрелости эконо- 
нических предпосилок как необходиного 
условия перехода к новону оби^естеенному 
строю, Плеханов предостерегал от преж- 
деврененних комнунистических экспери- 
нентов. Захват революционерани власти* 
при отсутствии условий для последуюи^его- 
социального переустройства, считал он, "но- 
жет привести к политическону уродству, 
вроде древнекитайского или перувианской 
инперии, т.е. к  обновленнону царскону де- 
спотизну на коннунистической подкладке" 
^*«эбр.фи/кхюф.произв.,т. 1,с Х}б,1956).

Несмотря на расхождение политических 
вэглядов с Плехановин, Ленин високо це- 
нил его творческое наследие, отмечал. что 
все написанное Плехановим по философии 
”это лучшее во всей международной литера- 
туре нарксизма" (полн. сс^р.соч., т.42, с.290).

ВПЕРЕД, К МАРКСУ, ИЛИ НАЗАД,

К "ПОСТМАРКСИЗМУЧ

Резко критикуя официальний нарксиэн- 
лениниэн (особенно в сталинской трактов- 
ке), утвердившийся в СССР. приэивать 
вернуться к подлиннону нарксиэну. очи* 
и^еннону от догнатических искажений и уп- 
рош енних п о д хо д о в . Такую  п о п и тку  
предпринял, в частности, итальянский нарк* 
сист А. Гранши (1891-1937). Он виступал 
против абсолютизации "железних законов 
истории", рассматривал процесс как поле 
возможностей. между которими осушеств- 
ляет свой вибор. В ходе своей деятельности 
люди реалиэуют одни возможности и блоки- 
руют другие. Это делает личность ответст- 
венной эа свои поступки.

Другое направление марксистской нисли 
Запада представлено в трудах тех исследо- 
вателей, которие питаются переснотреть
ряд положений нарксиэна с учетом нових 
обшественних процессов свяэать марксиэм. 
с другини идейнини теченияни. Теоретики 
постнарксизна стремятся отделить гунани- 
стические принцили нарксистского ^е ни я  
(свободное раэвитие каждого как условие 
раэвития всех, удовлетворение подлинно 
человеческих потребностей, лреодоление 
эксллуатации и отчуждения) от видвинутих 
Марксон условий их осуи^ествления, к кото- 
рин он относил бесклассовую и беэгосудар- 
ственную организацию обц^ества, частной 
собственности и товарно-денежной эконо- 
ники. Считая, что гунанистические принци- 
пи не утратили своего эначения и лонине, 
сторонники постнарксиэна расценивают ус- 
ловия их лретворения как утопические.

В литературе этого направления критиче- 
ски оцениваются идеи Маркса о "родовой 
суи^ности человека", согласно которин по* 
ложительние качества личности: слособ* 
ность к тво р че ству , о б ш ител ьность , 
стренление к свободе — ц«(К би иэначально 
эаложени в человека, а такие черти, как аго- 
иэн, агрессивность и др.. лорождени усло* 
вияни суи^ествования. П остнарксисти  
считают. что и те, и другие качества лринад- 
лежат саной человеческой суи^ности, и в 
даннон случае ни  инеен дело не с внешнин, 
а с внутреннин противоречиен.

Большое внинание в работах учень(х этого 
налравления уделяется иэучению вопроса о 
соотношении идей нарксистского учения и 
христианства.

(Окончание на7*йстр.)
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ЕСТЬ л и  б у Ду ш е е

У МАРКСИЗМА?

бопрос этот в современних условиях уже не 
отнесешь к числу риторических или праздних. 
Не утихаюшая полемика вокруг идейного на* 
следия основоположников кдарксизма, после- 
дуюших направлений марксистской мисли 
эаставляет вновь и вновь искать ответи на него. 
При всей противоположности поэиций споря- 
1ЦИХ большинство из них едино в том, что мар- 
ксизм нельзя вичеркнуть иэ истории раэвития 
об1цест8енной мисли. В ряду вмдаю1цихся мь1с- 
лителей прошлого Маркс занимает несомнен- 
но одно из наиболее почетних мест:

Но сохраняют ли марксистские идеи актуаль- 
ность сегодня. могут ли они стать надежними 
ориентирами буду1цего*об1цественного разви- 
тия? Здесь единодушие споряших кончается. 
Одни утверждают, что марксиэм, сложившийся 
как теория 150 лет назад, не в состоянии слу- 
жить "руководством к действию" в столь изме- 
нившихся обстоятельствах. Другие исходят иэ 
того, что в марксизме наряду с исторически 
ограниченними положениями есть и идеи, име- 
Ю1цие непреходя1цее эначение, которие по- 
прежнему будут оказивать воэдействие на 
развитие обц^ественной мисли и исторической 
практики. К их числу относят идеи социальной 
справедливости и коллективной солидарности, 
такой критерий об1цественного прогресса, ко- 
торь1й классики виразили словами: свободное 
развитие каждого как условие свободного раз- 
вития всех. Не утрачивает своего эначения раэ- 
витий М арксом диалектический подход к 
явлениям об1цественной жизни, предусматри- 
ВВЮ1ЦИЙ их рассмотрение в постоянном разви- 
тии и иэменении, в переходе от одного 
качественного состояния в другое через борь- 
6у противоречивмх начал и тенденций.

Современная история подтверждает маркси- 
стскую мисль о ключевом эначении отношений 
собственности. о важной роли экономической 
сфери жизни об1цества. Находит свои допол* 
нительние аргументи и идея о естественно-ис- 
торическом ходе об1цественного раэвития, 
исключаюшем возможность проиэвольних иэ* 
менений социальнмх отношений.

В то же время исторический опит не подтвер- 
дил ряд положений марксистского учения: о 
ликвидации товарно-денежних отношений 
при социалиэме. о росте обнишания рабочего 
класса в условиях капитализма. Представители 
исторической науки висказивают сомнения в 
том, что лишь по одному основанию — эконо- 
мическое^звитие и отношения собственности
— можно создать научную периодиэацию (по* 
следовательная смена формаций)историческо* 
го процесса. Сегодня очевидно и то, что Маркс 
недооценил воэможности саморазвития капи- 
тализма, которий смог воспринять достижения 
научно-технической революции и на этой осно- 
ве создать достаточно високий уровень благо- 
состояния большинства населения. Все ато так. 
И. очевидно. этот "черний список" несостояв- 
шегося. неоправдавшего себя. романтически- 
утопического в марксистском учении можно 
продолжить.

Какова же истиниая роль млрксизма?

Мь1 оилим, как испростосложились его истори- 
чсские судьбь!. Диа ({шктора, как иам представли- 
ется, смогут помочь опрсделить историческое 
мсстоэтогп ученин. Первмй иэ них — время: лаль- 
иейший ход об|цественно-историчоского разви- 
тия поможет слелатьболее глубокие и прднильнме 
вмводь! о будутем мпрксизма. Второй — очи1цс- 
ние марксизма от изврлшеннмх толконаний, осво- 
бождснис от догмвтического отношсния к нек^. 
Но уже сейчас можно с унеренностью утверждать, 
что марксистская теория оказала больтое влим- 
ние на разнитие обшестнениой ммсли. Это нри- 
знвно даже теми ученмми Запада. которме 
никогда не считали себя марксистами. В одной из 
бесед американский эко1юмист и социолог Дж. 
Гелбоейт вмсказалсн так: 'Откронсино говоря, я 
считаю Маркса слитком круиной фигурой, чтобм 
целиком отдать его вам, социалнстам и коммуни- 
стам”. Может бмть, и иам не следует целиком 
отданать марксистские идеи мииуншим историче- 
ским эпохам?

Вопрось! и залания;

1. Н чем причинь! возиикиовснии разлнчимх те- 
чений марксистской ммсди на рубеже XIX — 
XX вв.?

2. Какие положснин марксистского учения нол- 
учили развитис а леиинизме? Какис илси марк- 
сизма и почему бмди иересмотренм Лениимм?

3. Ночему илсйиос тсчеиие, осиовоположником 
которо!^) считаетси Бернштсйи, иолучило назва* 
нис ревиэиоинзм?

4. Почему идейиое нвследие Маркса и Леиииа 
является в нашсм обшестве ирсдметом ост^й  
полемики? Какова ваша иозиции в этом споре?

К А К О Г О  Ц В Е Т А  ' Т Е М П Е Р А М Е Н Т ?

1. Темно-синии. Если вас привлекает 
' этот цвет, значит. ви человек чуткий, эмоцио- 

нальний, ишите контактов с людьми. увджаете 
окружаю1Цих. питаетесь уэнать и понять их эа- 
труднения и проблеми. 8 основном ви уравио- 
вешени. любите наблюдать и пассивно пливете 
по течению. Самое приятное для вас пережи- 
вание ^  это покой, богатая духовная жизнь, 
основние направления ваших интересов — 
изисканний вкус и эстетика.
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Если этот цвет вам неприятен, значит. ви 
непостоянни. неспокойни, недовольни собой 
и окружаю 1цими. V вас подавленное настрое- 
ние и ви избегаете всего, что ограничивает ва- 
шу самостоятельность.

2. ЗеленЬ1Й. Если этот цвет для вас при* 
влекателен. ви представляете собой самоуве- 
ренную и критическую личность, в которой 
непостоянно идет рука об руку со стремлением 
добиться иадежности, престижа и власти. Ви 
не любите перемен. вернее, стараетесь сохра- 
нить свои позиции. но делаете это с сознанием 
собственной значимости. Мир поэнаете в ос* 
новном с поэиции логики. Если этот цвет вам 
противен. значит, у вас у1цемленное самолю- 
бие. ви утратили уверенность в себе. ои^ушаете 
себя неприэнанним гением, и поэтому у вас 
плохое настроение. Ви считаете. что окаэались 
в тени незаслуженно и что вас эксплуатируют.

3. Краснь1Й. Если ви иэбрали этот цвет 
как привлекательний, стало бить, ви жаждете 
успеха. Ви — активная. энергичная личность, 
которую не пугают фиэические нагрузки. Глав- 
ние характерние черти — сильная воля, бист- 
рое принятие решений, решительность и 
готовность к действиям. Ви смутно ошу^цаете 
и жажду власти.

Этот цвет неприятен людям усталим, ис- 
тосценним. желаюшим иэбежать волнений. 
чреэмерних нагрузок.

4. ЖелтЬ1Й. Этот цвет для вас превлека- 
телен? Значит. ви относитесь к категории "лю- 
дей буду1цего’', оптимистов, эмоциональних 
личностей. которие постоянно И1цут пути к но- 
вому и стараются иэбежать банального. а поэ- 
тому немного раздражают окружаю 1цих. Такие 
люди полни надежд. всегда верят в свою уда* 
чу, стремятся к переменам, новинкам, сенсаци- 
ям.

Если желтий цвет человеку не нравится, 
это эначит, что он обманулся в своих надеждах. 
а поэтому стал подоэрителен.утратил веру в 
людей. Если втот цвет отталкивает вас, ви 
вспильчиви. мстительни и раэочаровани в лю* 
дях и жизни.

5. Лиловмй. Он вам приятен? Тогда ви 
любите неясное. загадочное, таинственное. 
Стараетесь окаэивать чарую1цее воздействие 
на окружаюших и того же ожидаете от них, 
ваше настроение часто меняется. Ви иэбегаете 
свяэивать себя какими-либо обяэательствами. 
ибо это может ограничить вашу свободу. Важ- 
нейшая движушая сила — глубокая интуиция. 
Больше верьте предчувствиям, чем рассудку. 
Если же лиловий цвет вам неприятен, о вас 
можно сказать. как о ра^мюнальной. обьектив- 
ной, реалистически и критически настроенной 
личности.

6. Коричневмй. Если вам нравится этот 
цвет, эиачит, ви любите надежний уклад жизни 
беэ особих проблем и превмшв всего цените 
теплое, уютное семейное гнездо, вкусную пи- 
ШУ и все. что доставляет вам удовольствие.

Вас отталкивает этот цввт? Что ж, ви при- 
давте значение собственной личности, подчер* 
кивавте. что ви не такой, как все. и не желаете 
вступать в контакти. Что-то мешаетеам в пол- 
ную меру насладиться фиэическими радостя- 
ми.

7. Чернь1Й. Ви любите этот цвет? Это 
показивает, что вам свойстввнни твердость. 
настойчивость, безрассудная смелость. готов- 
ность ради своиК принципов пойти в огонь и в 
воду. Этот цвет является символом крайности, 
твердости. непримиримости. Подчас отчаян' 
ная решительность виступает как реакция, на* 
пример, на прежние обиди, прикривает 
прежние разочарования.

Если этот цвет вам неприятен, это говорит 
о вас как о челоееке крайностей. Ви категорич* 
ни в виборе, неспособни на жертви, максима- 
лист.  Н е с к л о н н и  д а ж е  к реальним и 
целесообразним компромиссам.

8. Сермй. Если этот цвет вам по душе. то 
вам присуаца осторожиость, ви эамкнути в себе 
и стережетесь людей. Вам хочется любой це- 
ной иэбежать волнений, напряжения, ответст- 
венности, ви готови к самоэа^ците и нё 
принимаете решений ни по одному вопросу, 
особенно раньше других.

Если ви не питаете симпатии к серому 
цвету, эначит, ви испитиваете постоянное на- 
пряжение иэ боязни упустить какое-нибудь 
важное собитие, опоздать, не поспеть. Ви су- 
етесь всюду, даже когда это вас утомляет. Не 
удивляйтесь. окружаю 1цие говорят о вас: 
” Во всякой бочке затичка” .

Иаши цветовш пристрастия 
зависят от многого— настроения, 
самочувствия, погоди, возраста. 
Иа них влияют характер, времена 
года, мода. Почему так происхо- 
дит, пока тайна. М однш цвета 
тоже заключают в себе психологи' 
ческую информацию, и ясно, что 
о/ш не случайньи Здесь суи^ествуют 
свои закономерности. Азбукуцвета 
еш,е не изучают в школе, но уже сей- 
час она очень нужна и не только 
психологам и художникам. Обучение 
дает положительний результат, 
если основивается на науке. Вот, 
например, некоторие примери то* 
го, как, используя ^ н н и е Люшера, 
Кандинского и др., определить ха- 
рактер маль1ша, только пересту- 
пившего порог школи. Всех детей 
условно ^лим на "красньис", кото- 
рие из карандашей и фломастеров 
вибирают красний цвет, "зеле- 
них", "желтих" и т.д. Длительние 
наблюдения показали:

"Красние" дети легко возбуждаются. 
часто шалят. всегда бистри. неспокойни, энер- 
гични. Это — первие помо1Цники учителя. Из 
этих детей вирастают настоя1цие рукоаодите* 
ли. "Красний" ребенок будет хорошим старо- 
стой, звеньевим и др.

"Желтие" дети — фантазери. мечтате- 
ли. "не от мира сего'*. ничего не умеюшив. у 
которих все валится иэ рук. Интересно. что 
такими. плохо приспособленними к жизни. 
обично мало чего в ней достигаюшими они ос- 
таются. становясь взрослими. Они редко би- 
вают хорошими руководителями.

"Зелених" детей легко определить так; 
во время перемени дети убегают во двор, иг- 
рают. а около вас обяэательно кружится два- 
три ребенка. Эти дети очень беспомосцни и 
нуждаются в материнской любви. а если любви 
вполне достаточно, то они хотят ешв больше.

"Синие" двти очень педантични, не по 
годам серьезни, аккуратни, всегда следуют 
пранилам и не нарушают их. Они нв понимают 
юмора, иногда мстительни, беэжалостни, сло- 
собни на нехороший, но скритий поступок.

И послелнее. Если вм будсчт знать хотя би 
основм азбуки цвета, вь1 сможете избеждп» мно- 
гих ошибок. Так, ссли иа открмтий урок или 
ко1прольную вм оленсте ярко-красное 1иатьс, 
кофту илн свитер. результать! будуг зиачитсльно 
(до 13 11роцс1т>в) хуже ожиласммх. Ме разре* 
шайтс лс т̂ям сн/1стъ на урокс в ярко-красньи, 
оранжевь1х. жслтмх кофтах этоотрицательно 
скажется на дисциплине: дети будут болтливм, 
неспокойнь!, невнимательнм. Все это учителю и 
воснитатслю надо знать.

А. САЛОВ, 

мстодист по эстстике облУИО.
Нимквнт.



НА ВАШУ КНИЖ НУЮ  ПОЛКУ
А а  о^ктивногоот<5оразаимствованийизодно-

1 ^ П Л А Л  Л 1 !*Л .^ Ғ 1 1 Ч .А  го язмка в другой. Ведь не секрет, что заим^

В РУ ССКО М  ЯЗЬ1КЕ I I

Специалистам, преподавателям н студен- 
там ()»1лологичес1сих факультетов вуэов пред- 
назначена монография И. У. Асфандиярова 
”Восточная лексика в русском язь1ке” . В ней 
рассматриваются "проблемь! семантики, 
морфологии. стилистики восточной лексики 
— о^етюркско-уэбекской, персидско-тад- 
жикской, арабской и т.д., как входяшей в 
словарнмй состав обшелитературнрго русско- 
го язмка, так и функционируюшей в услови- 
ЯХ Д В у Я З Ь 1 Ч И Я  в русской устной речи 
населения срсднеазиатского региона".

Бесспорното, что русский язмк, функцио- 
нируя у нас в качестве язмка межнациональ- 
ного обшения ,  не только влияет на 
национальнме язики, но и сам при этом ис> 
пьггивает их влияние. Л потому перед язико- 
ведами стоит достаточно обширная задача — 
изучить механизм взаимодействия и взаимо- 
влияния национальнмх и русского язьсков. 
Монография И. У. Асфандиярова ценна тем, 
что исследует этот вопрос на конкретном ма- 
териале: использованм произведения публи- 
цистики и художественной литературм 1Ш 
русском яаике, опубликованние за послед- 
ние двадцать лет, а также статьи централь- 
нь1х, республиканских и областнмх газет, 
передачи Центрального и Уэбекского телеви- 
дения и радиовеигания.

Автор решкл проанализировать процесс 
взаимоалияния русского и уэ^кского язмков 
на лексическом уровне до принятия Закона о 
государственном язмке Республики Уэбеки- 
стан. ^ о ,  помнениюавтора. вопределенной 
мере позволит специалистам наметить пути

с т в о в а н и е  не в с е г д а  я в л я е т с я  
положительнь1м. ибо в определенной степе- 
ни сдерживает развитие внутренних ресур- 
сов язмка.
 ̂ Проанализироваввосточниезаимствования 
в русском язь1ке в условиях Узбекистана. ав- 
тор вмявил несколько групп их лексико-се- 
мантического освоения. В семантическом 
плане многие заимствования совершенно 
равнозначнь! в уэбекском и русском язиках. 
Такая лексика составляет первую. самую 
большую группу заимствованнмх слов (бу- 
ран, бай). Вторая группа заимствований 
употребляется в русском язмке лишь в части 
значений свойствсл<ю (дувал, адат). Третью 
группу составляют национальше заимство- 
вания, в котормх наблюдается расширение 
их значения (саман, бекасам). Четвертая 
группа — Ьто лексика, характеризуюи;аяся 
семантическими различиями (балмк, бер- 
кут).

Использование восточной лексики в боль- 
шинстве случаев, как показал анализ, слу- 
ж и т  для т о ч н о й  пе р едачи  м м с л и .  
отражаюшей реальность окружаюшей эко- 
номической и историко-культурной жизни 
Узбекистана, что, впрочем, не исключает и 
национальной окрашенности русской речи.

Все это свидетельствует о том, что происхо- 
дит постоянное обогашение русского язмка 
как средства межнационального обшения 
под влиянием язмка национального. И моно> 
графия, 0  которой идет речь, поможет специ- 
алистам сориентироваться в вмявлении 
степени этого обогашения.

И. ВИКТОРОВА.

"ВЕРБЛЮД И АЛФАВИТ",
ИЛИ "РУССКИЙ ЯЗЬ1К

В КАРТИНКАХ"
”Если кто-нибудь скажет 
тебе, что бик — родственник 
буквь! А, а верблюд имеет 
отношение к букве Г, адверь 
в шатер — к букве Д, тм, 
наверное, подумаешь, 
что тебя разь1грь1вают. 
Однако это 
чистейшая правда..."

ТАК11АЧИНАЕТСЯ одна из главок н<яой книги В. М. Бурмако "Русский язмк в картинках**, 
вмпушенной в свет издательством "Просвешение". Адресована эта занимательная книжка учашимся 
обшеобразовательнмх школ. Нацелена же книжка на то, чтобм помочь учашимся понять сложнмй 
мир язь1ка. Состоит она из веселмх рисунков, схем и информативнмх комментариев к ним.

Открмвается издание лаконичнмм вступлением, где автор отмечает: учитесь видеть в обмкновенном 
— необмчное, новое, ведь изобрел же Д. Уатт паровую машину, наблюдая, как под давлением пара 
поднимается... крмшка чайника. А Г. Е. Котельников увидел, как женшина вмнимает из сумочки 
огромнмй платок, и... сконструировал ранцевмй парашют. А дальше — смешнме рисунки, емкие, но 
в то же время очень познавательнме комментарии к ним.

Хотя в аннотации и отмечается, что данная книжка адресована учашимся, но обшее впечатление от 
нее несколько иное. Несомненно, книжка Бурмако универсальна, поскольку она не только занима- 
тельно. емко и вмразительно расскажет школьникам об основнмх понятиях яэмка, но материал книги 
может пригодиться и учителям-русистам.

"Русский язмк в картинках" Бурмако — поистине удачное издание "Просвешения'*. Что же касается 
верблюда и алфавита. тоокаэмвается: буква Гвозникла изсхематического изображения головм и шеи 
верблюда (гимеля), ну а буква А — из схематического изображения головм бмка (алефа) в ярме. Так 
утверждает автор.

Р.ТУМПАРОВ.
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СВОЯ ГЛЗЕТА
ВМШЕЛ в слет пербий номар нешлисимой 
гаяепил старшеклассникоё школь^-интерно' 
та N8 209 им. А. М. Горькмо Куйбь1шевского 
районаТашкента. Школа соспортивним ук~ 
лоном, и газета носит символическое наэва- 
ние — "Ушу", а расшифровь^воется оно очень 
просто: "Унитель, школа, ученик”.

Гаяета представлена иитересними рубри- 
ками. Наряду с традиционш^ "Колонк(}й ре- 
( а̂ктора" здесь есть "Ушу^опрос", "Уголок 
рекламш", забавнь*е “Объяв.чения’' и даже де- 
тектив/ Кстьздесь и рачдел гихмии, и советш 
психолога. От "нистояи^й" взрослой газети 
"Ушу" отлинается веселим нравом, моло- 
дежнь*м лексиконом и знанием подростко- 
вих проблем. Это, в обцем -т о, 
естественно, ведь в редколлегии газети сами 
ребята.

✓
И еш/?: газепшонень нестна. Иаеестранш^ах 

проводится "Ушу~рейтинг”, где по резуль- 
пшгпам опроса восьмикласашков распределе- 
нь1 три призових места среди 
преподавателей школи. Вот ток-то/ Иадо 
думать, своя га:*ета сделает школьнум 
жизнь более разнообразшш и интересной.

С. МусАхолжаев.

в любом уголке нашей странм .
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