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Маркина-Гурджи М. Г.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ДО И ПОСЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ1

В статье рассматриваются отдельные аспекты преподавания русского языка в школах Республики Крым до
и после воссоединения с Российской Федерацией. Определяются ключевые позиции, на основании которых
необходимо осуществлять обучение русскому языку. Формирование навыков эффективного речевого воздействия –
одна из основных задач обучения языку. Охарактеризованы наиболее эффективные виды и формы работ, которые
использовались на уроках русского языка до присоединения Крыма к России и которые следует использовать в
настоящее время.

Ключевые слова: русский язык, речевое воздействие, функция языка, стимулятивно-мотивационные
упражнения, вариативные средства языка.

The article says some aspects of teaching Russian language in schools of the Republic of Crimea before and after
the reunification with the Russian Federation. The key positions of the teaching of the Russian language are identifies.
Formation of skills of effective verbal communication is one of the maintasks of teaching the language. The most effective
types and forms of works that were used at the lessons of Russian language before the reunification Crimea with the Russia
to Russia and which should be used at present are describes.

Key words: Russian language, verbal communication, function of language, incentive-motivational exercises,
variation means of language.

Функционирование языка, тенденции в его развитии и особенности преподавания языка
определяются экстралингвистическими факторами: демографическими параметрами, социальной
структурой общества, общественно-политической и экономической ситуацией, формирующей
социальный заказ, проводимой в том или ином государстве языковой политикой и др. Изменение данных
факторов или одного из них оказывает влияние на развитие языка, обусловливает систему его
преподавания и изучения.

Русский язык на территории полуострова Крым всегда был основным языком социального
взаимодействия, на котором осуществлялось обучение в общеобразовательных учебных заведениях,
являлся одним из обязательных школьных предметов. Однако в период, когда Крым находился в составе
Украины, русский язык не имел официального статуса, а признавался языком национального
меньшинства, что существенно отразилось на системе его преподавания, уровне владения им,
грамотности у населения. После воссоединения Крыма с Российской Федерацией начался новый этап в
функционировании, развитии и преподавании русского языка на полуострове.

Цель предлагаемой статьи – охарактеризовать некоторые особенности преподавания школьного
курса русского языка в Республике Крым до и после воссоединения с Российской Федерацией.

1 Подготовлено при поддержке гранта РГНФ № 15-04-00114а
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Не вызывает сомнения тот факт, что обучение языку и изучение языка необходимо осуществлять
только с учетом функции, которую язык призван выполнять и которая обусловила возникновение в мире
Человека этого уникального орудия. Обучение языку, в конечном счете, ставит своей целью
формирование у носителей языка умений и навыков пользоваться данным языком так, чтобы язык
максимально эффективно обеспечивал их взаимодействие в конкретном месте и в конкретное время,
выполнял свою функцию наилучшим образом.

Функцией языка, по нашему глубокому убеждению, выступает регулятивная функция
(А.Н. Рудяков), то есть целенаправленное воздействие на сознание, поведение, эмоции и чувства
собеседника. Именно эта функция и является системообразующей для языка. Подробное изложение
данной теории представлено в работах А.Н. Рудякова [5]. Однако язык не сможет реализовать свою
функцию, если носитель языка не умеет правильно им пользоваться. Правильно значит не только в
соответствии со всеми правилами и нормами этого языка, что, несомненно, играет очень важную роль,
но и в соответствии с его предназначением быть инструментом регуляции в конкретных условиях его
функционирования, что означает владеть умением осуществлять «...такой выбор и такую организацию
языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых
норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных
коммуникативных задач» [цит. по 4]. Несомненно, воздействие оказывается в любом акте использования
языка, но оно не всегда соответствует поставленной говорящим цели. Таким образом, функция языка в
подобных ситуациях не выполняется или выполняется не в достаточной степени.

Следовательно, обучение языку продиктовано необходимостью быть конкурентоспособным в
сложных условиях современного мира и потребностью наилучшим образом заявить о себе, реализовать
свой потенциал, добиваться желаемого в самых различных сферах жизнедеятельности. В этом и состоит
одна из основных задач языкового обучения – сформировать навыки эффективного пользования языком,
навыки эффективного речевого воздействия, успешного общения (как устного, так и письменного).

Эффективное общение определяется как общение, при котором достигается поставленная цель и
сохраняются нормальные отношения с собеседником [8, c. 62]. Непременным условием достижения
цели, и, следовательно, эффективного общения выступает эффективное речевое воздействие на
собеседника. Эффективное речевое воздействие предполагает выбор наиболее оптимального для
конкретной речевой ситуации способа выражения мысли, то есть ее вербального оформления, и способа
организации мыслей, их комбинации в речевом потоке. Таким образом, эффективное общение,
эффективное речевое воздействие является показателем того, что язык выполняет свою функцию
наилучшим образом.

В украинских учебных программах по русскому языку, на базе которых осуществлялось
обучение в Республике Крым до 2014 года, и в российских примерных программах основного общего и
среднего образования, которые используются на полуострове после 2014 года, цель обучения русскому
языку формулируется на основе вышеобозначенного принципа преподавания языка. Отмечается, что
обучение направлено на формирование коммуникативной компетентности как свободного владения
русским языком во всех видах речевой деятельности, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения на основе овладения лингвистической, языковой,
речевой, социокультурной и деятельностной компетенциями. То есть умение эффективного
использования языка формируется в единстве с другими базовыми умениями и навыками.

Однако в большинстве учебников, которые рекомендовались к использованию в Украине и
которые на сегодняшний день используются в школах Республики Крым, обозначенные программами
требования не выполняются в полном объеме. Во-первых, как правило, языковые и речевые темы
изолированы друг от друга, во-вторых, в речевых темах, за исключением тем о речевом общении,
речевой ситуации, традиционные упражнения и задания (сочинения, изложения) не ориентированы на
реальные коммуникативные ситуации, не связаны с целеполаганием в процессе общения, с адресатом,
условиями общения. Таким образом, отсутствие целенаправленной и систематической работы по
формированию навыков эффективной коммуникации (эффективного речевого воздействия) приводит к
тому, что данные навыки не формируются в должной мере.

В Республике Крым до присоединения к Российской Федерации с целью сохранения и развития
русского языка, совершенствования уровня коммуникативной компетентности у его носителей были
найдены новые, эффективные методические приемы и формы работы, направленные на повышение
качества обучения русскому языку в общеобразовательных учебных заведениях полуострова, в основу
которых был положен функциональный принцип обучения языку. Все они были разработаны и
реализованы авторским коллективом крымских ученых-лингвистов в учебниках по русскому языку, о
которых уже было сказано в наших работах [1; 2]. Отдельно следует отметить системный подход в
разработке содержания и подачи материала учебников, при котором все программные теоретические
языковые, речевые темы, темы, ориентированные на формирование орфографической и пунктуационной
грамотности, на развитие речи, творческих способностей, связаны воедино. Это позволяет не только
повысить эффективность усвоения материала, но и сформировать мотивацию у учащихся к работе над
конкретной темой. Кроме того задания к традиционным упражнениям на развитие речи (разные виды
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сочинений, изложений, пересказов) носят стимулятивно-мотивационный характер, когда задаются
параметры коммуникативной ситуации, в которой тот или иной текст может быть создан. Таким
образом, создаются условия, при которых становится возможным сформировать умение выбирать в
зависимости от речевой ситуации содержание и речевое оформление высказывания (оптимальные
языковые средства и способ их организации) для обеспечения эффективности речевого взаимодействия.

Формирование вышеназванных умений осуществляется в учебниках посредством
организованной системы упражнений и заданий.

К первой группе следует отнести упражнения, выполнение которых предполагает анализ (текста,
речевой ситуации, языковых средств, высказываний) и моделирование (определение компонентов
речевой ситуации, типа и стиля текста, языковых средств). Например:

[6]
При этом важно при выполнении как этих, так и остальных заданий, о которых пойдет речь

ниже, по справедливому замечанию И. Г. Милославского, «всю работу следует строить на фундаменте,
разъясняющем устройство содержательной стороны слова» [4], то есть работать с семантическими
компонентами языковых понятий, определять, какой содержательный компонент отличает один вариант
реализации понятия от другого, в какой позиции (коммуникативной ситуации) следует употреблять тот
или иной вариант.

Другая группа упражнений включает в себя такие, при выполнении которых требуется составить
как можно больше вариантов выражения высказывания. Эти задания часто называют «Перевод с
русского на русский». Выполняя их, необходимо определить смысл исходного высказывания и
предложить несколько своих вариантов его выражения. При этом желательно или смоделировать
учителем параметры ситуации, или самостоятельно учащимися указать, в какой ситуации будет
использован тот или иной предложенный ими вариант. Необходимо объяснить, что обусловило выбор
языковых средств в предложенных учащимися высказываниях для каждой ситуации. Такие упражнения
наилучшим образом формируют умение осознанного выбора оптимальных языковых средств в процессе
их употребления в речи. Например:
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[6]

[7]
К третьей группе упражнений или отдельных заданий к ним относятся такие, выполняя которые

необходимо выразить содержание текста упражнения в другой форме (в другом стиле, другим типом
речи и т.д.), создать свой текст на основе предложенного. Традиционно такие упражнения называют
пересказами или изложениями, а иногда используют обозначение «Трансформация текста». В этом
случае важно задать параметры ситуации, в условиях которой текст должен быть создан, с тем чтобы
выбор средств языка их организация учащимися были не спонтанными, а ситуативно
ориентированными. Например:

[6]

[7]

[6]

Еще одна группа упражнений – упражнения, требующие от учащихся создать собственный текст
или высказывание в заданных условиях.
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[6]

[7]

Следует отметить, что связи с тем, что пространство учебника ограничено, не всегда есть
возможность подробно указать все компоненты коммуникативной ситуации, поэтому в тех случаях, где
такая информация отсутствует или дана не в полно объеме, предполагается, что эту работу необходимо
выполнить учителю.

Вариантом охарактеризованного выше вида работы является упражнение, выполнение которого
предполагает создание учащимися своего варианта продолжения текста по зачину, создание текста к
концовке или зачина и заключения для основной части текста.

[6]
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Особая роль принадлежит упражнениям, при выполнении которых необходимо выбрать из
предложенных вариантов выражения мысли, вариантов реализации понятия наиболее оптимальный
(эффективный).

[6]

Важно, что все охарактеризованные выше упражнения соотносятся с изучаемой программной
языковой темой, служат для отработки соответствующих языковой теме умений и навыков.

Отдельно следует сказать об организованной в учебниках системе работы над формированием
навыков межличностного общения. С этой целью на страницах учебников учащиеся знакомятся с
речевыми формулами, необходимыми в разных ситуациях общения, посредством системы упражнений и
заданий у школьников формируется умение использовать наиболее эффективные речевые формулы в той
или иной ситуации общения.

Отработка этих навыков дается в определенной системе на основе активной деятельности
учащихся с использованием системы памяток Учись учиться, учись общаться, учись жить. Примерами
таких упражнений являются следующие:
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[6]

[7]

Таким образом, среди упражнений на развитие навыков эффективной межличностной
коммуникации выделяются упражнения на анализ речевых формул, распространение диалогов,
продолжение диалога по началу, восстановление пропущенных реплик, составление и разыгрывание
диалогов и другие. Высокую эффективность показывают упражнения, когда учащимся предлагается два
варианта ответной реплики диалога, предполагающие эффективные и неэффективные направления
общения, с тем чтобы ученики могли самостоятельно прийти к выводу, какая из реплик является
наиболее уместной для данной ситуации.

После вступления Крыма в состав Российской Федерации произошли серьезные изменения как в
общественно-политической жизни Республики Крым, так и в языковой ситуации на полуострове.
С марта 2014 года русский язык в Крыму стал функционировать в качестве государственного, появились
новые позиции, в которых язык должен обеспечивать успешное взаимодействие своих носителей, а
следовательно и новые, неизвестные ранее языковые понятия, новые варианты реализации известных
языковых понятий.

Закономерно, с нашей точки зрения, осуществлять преподавание русского языка в Крыму,
продолжая традиции и успешные достижения в области лингвистики и методики преподавания русского
языка крымских русистов. Все охарактеризованные в статье виды и формы работ следует использовать
на уроках русского языка, но с усилением работы над содержательной стороной языка, обучению
оперировать большим количеством вариантов реализации языковых понятий и выбору наиболее
эффективного из них в зависимости от коммуникативной позиции.

Резюмируя вышесказанное, еще раз подчеркнем, что успешность обучения русскому языку не
должна определяться только правописанием, знанием правил и формулировок. Успешность обучения
русскому (как и любому другому) языку может быть определена только способностью эффективно
решать носителем языка разнообразные проблемы в процессе речевого общения, способностью выбирать
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коммуникации выделяются упражнения на анализ речевых формул, распространение диалогов,
продолжение диалога по началу, восстановление пропущенных реплик, составление и разыгрывание
диалогов и другие. Высокую эффективность показывают упражнения, когда учащимся предлагается два
варианта ответной реплики диалога, предполагающие эффективные и неэффективные направления
общения, с тем чтобы ученики могли самостоятельно прийти к выводу, какая из реплик является
наиболее уместной для данной ситуации.

После вступления Крыма в состав Российской Федерации произошли серьезные изменения как в
общественно-политической жизни Республики Крым, так и в языковой ситуации на полуострове.
С марта 2014 года русский язык в Крыму стал функционировать в качестве государственного, появились
новые позиции, в которых язык должен обеспечивать успешное взаимодействие своих носителей, а
следовательно и новые, неизвестные ранее языковые понятия, новые варианты реализации известных
языковых понятий.

Закономерно, с нашей точки зрения, осуществлять преподавание русского языка в Крыму,
продолжая традиции и успешные достижения в области лингвистики и методики преподавания русского
языка крымских русистов. Все охарактеризованные в статье виды и формы работ следует использовать
на уроках русского языка, но с усилением работы над содержательной стороной языка, обучению
оперировать большим количеством вариантов реализации языковых понятий и выбору наиболее
эффективного из них в зависимости от коммуникативной позиции.

Резюмируя вышесказанное, еще раз подчеркнем, что успешность обучения русскому языку не
должна определяться только правописанием, знанием правил и формулировок. Успешность обучения
русскому (как и любому другому) языку может быть определена только способностью эффективно
решать носителем языка разнообразные проблемы в процессе речевого общения, способностью выбирать
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из всевозможных вариантов выражения мысли тот, который обеспечит эффективность коммуникации в
конкретных условиях.

Следовательно, формирование навыков эффективного общения, эффективного речевого
воздействия должно стать неотъемлемой составляющей современного языкового образования.
Необходимо, чтобы работа по усвоению теоретического лингвистического материала, отработке и
закреплению отдельных правил и норм осуществлялась на риторических заданиях и упражнениях. Такие
задания мотивируют учащихся, поскольку воссоздают реальные жизненные ситуации, ориентированы на
выбор оптимального способа выражения мысли, стратегии поведения в заданных условиях коммуникации.
Только при таком подходе у учащихся может сформироваться целостное представление о языковой
системе как инструменте регуляции.
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Мозговой В. И.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СИНТАКСИСА РЕЧИ

Методика изучения пунктуации рассматривается в аспекте теории речевого синтаксиса, в котором главной
проблемой является соответствие смысла, переданного невербальными способами коммуникации, графическим
символам письменной речи, опирающимся на синтаксическую роль, значение и функции знаков препинания в
предложении и тексте.

Ключевые слова: знаки препинания, смысл, значение, функции.

Of the methodology of studying speech punctuation syntax is discussed in terms of the theory of syntax of speech,
in which the main issue is that the sense passed oral neverbal'nymi ways of communication, graphic symbols writing based
on syntactic role, value and functions of punctuation in the sentence, and text.

Key words: punctuation, meaning, value, function.

Данная статья является продолжением темы синтаксиса речи, заявленной на Первом
лингвистическом симпозиуме «Русский язык в поликультурном мире» [2, с. 81-89], суть которой можно
представить в следующих тезисах:

В синтаксисе речи все средства языка подчинены информации (о чем идет речь и что мы узнали о
предмете разговора), а не форме изложения (какие части речи при этом использовались). Эта проблема
максимально обострена в письменной речи, где нужно оперировать не только словами, но и знаками
препинания. Умение их точно расставить согласно функциям и значениям в предложении должно
опираться поэтому не на авторскую трактовку, а на однозначно понимаемые всеми синтаксические реалии:

1. Что такое подлежащее и сказуемое:
Это грамматический центр, оперирующий смыслом (подлежащим и сказуемым), а не формой

(существительным и глаголом). Исходя из этого:
а) предложений без предикативного центра не существует даже при отсутствиии

соответствущих лексических единиц, поскольку в устной речи они часто представлены невербально:
«Зима! – наступила, пришла»;

б) деление предложений на номинативные, безличные, односоставные и двусоставные условно,
поскольку оно базируется на лексических элементах языковой системы, а не на речевом многообразии


