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нентов профессиональной деятельности, и ориентация 
на перспективу использования инновационных техноло-
гий в образовании. Этот требует изменение «удельного 
веса» отдельных компонентов структуры такой под-
готовки в сторону усиления практической подготовки, 
овладения которыми дает учителю уверенность в своей 
профессиональной деятельности и максимально удов-
летворения личности в образовательной потребности.
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Развитие страны на пути независимости требует от 
каж дого гражданина более активной деятель ности, уме-
ния размышлять, опираться на свой разум при решении 
жизненных проблем, сопутствовать развитию общества, 
в котором он живет. Выполнение таких обязательств ста-
вит перед учебно-воспитательными заведениями, в част-
ности школами, определенные требования. Известно, 
что все действия современных школ на правлены на 
формирование нужных для об щества личностей. Такую 
личность, «...которая в условиях рыночных отношений, 
обладала бы такими качествами, как выносли вость в 
конкуренции, умение самостоятельно жить и действо-
вать, развиваться, вести здоро вый образ жизни, иметь 
самостоятельную жизненную позицию» [1, с. 132].

Известно, что человек, являясь социальным су-
ществом, проявляет себя в процессе деятель ности, по-
скольку «основная форма проявления человеческой 
жизни - это дея тельность» [2, с. 201]. Такое действие 
(кото рое бывает в волевой и не волевой фор ме), в той 
или иной форме происходит под сознательным контро-
лем человека. В последовательной и системной деятель-
ности человека существенную роль игра ет уровень его 
сознания. Поэтому при обуче нии отдель ным предметам 
в общеобразовательных школах учет этого во проса яв-
ляется очень важным.

При выборе каждой детали, связанной с теоретиче-
скими понятиями, обсуждаются ее дидактические воз-

можности, и предпочтение дается более важным дета-
лям.

Исследования показывают, что среди предметов, 
способствующих повышению ум ственной активности 
учащихся, особо отлича ется азербайджанский язык. 
Начиная с на чальных классов, этот вопрос в качестве од-
ного из ведущего предусматривается всем содержанием 
учебного предмета.

Во время исследований стало известно, что положе-
ния, поставленные в целях и зада чах обучения азербайд-
жанскому языку, в пер вую очередь дают возможность 
для проведе ния работы по улучшению когнитивной дея-
тельности учащихся.

В программе предмета указывается, что «основная 
цель в обучении родному языку - это обучение уча-
щихся правильной речи, письму, развитие их устной 
и письменной ре чи». Здесь, прежде всего, имеется в 
виду формирование у учащегося обязательной речевой 
деятельно сти. Речевая деятельность сама по себе игра-
ет существенную роль в качестве важного компонента 
учебной деятельности учащегося.

Деятельность по своей сути, как управ ляемый про-
цесс, носит сознательный харак тер, «сознание может 
проникать во все составные элементы человече ской лич-
ности. Это исходит от того, что соз нание, прежде все-
го, является и деятельно стью» [4, с. 332]. Речь, являясь 
процессом, изучается в азербайджанских школах в каче-
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стве одной из ведущих дисциплин, предусматрива ется 
проведение работ по привитию необхо димых навыков 
чтения и письма.

«Обеспечение сознательного усвоения учащими-
ся простых фонетических и граммати ческих явлений» 
[3, с.5] отмечается, как ос новной вопрос в программе. 
Основная дидак тическая задача перед учителями - это 
не ме ханическое, а сознательное обучение как фо-
нетических, так и грамматических явлений в условиях 
умственной активности. Этим опре деляются направле-
ния действий авторов учебников и учителей азербайд-
жанского язы ка, в том числе и менеджеров, управляю-
щих делами по образованию.

Содержание обучения азер байджанскому языку в на-
чальных классах готовится с учетом этих же целей и за-
дач. При подготовке методических пособий, учебников 
и дидактических материалов так же за основу принима-
ются указанные цели и задачи.

Исследователи, говоря о целях и задачах обучения 
грамматики, считают это основным этапом в содержа-
нии курса родного языка, поскольку «сознательное ус-
воение грамматики повышает рациональность обуче-
ния» [5, с. 232]. Известно также, что «грамматические 
сведения часто даются на основе собственных игр и раз-
влечений, из примеров личной дея тельности, в том чис-
ле семей, на основе само стоятельно составленных пред-
ложений и связных текстов. В этом процессе учащиеся 
усваивают такие правила, как сравнение, сопоставление, 
анализ, обобщение, абстраги рование, систематизация, 
обоснование, умо заключение и т.д.» [5, с. 233]. 

Исследователи подчеркивают, что «в про грамму не-
обходимо включать материалы, приводящие в движе-
ние логическое мышле ние учащихся, усиливающие их 
умственную деятельность. Каждый материал должен 
вы нуждать учащегося вести наблюдение, срав нение, со-
поставление, абстрагирование, обобщение предметов 
и явлений, речевых фактов, и прийти к определенному 
умозаклю чению» [5, с. 470]. 

В то же время, несмотря на то, что в теоретико-ме-
тодологических исследованиях  термин «когнитивная 
активность» не отмечается как таковой, вопросы, ох-
ватывающие это поня тие, в той или иной мере ставятся 
как требо вания и концептуально обобщаются в качест ве 
одной из основных задач перед програм мой по родному 
языку. Естественно, что развитие как одно из ос новных 
дидактических требований при подго товке программы 
по родному языку для на чальных классов, требует и 
составления учебного грамматического мате риала для 
обеспечения умственной активности.

При анализе программ видно, что в I-IV классах на-
чального образования преду сматривается обучение 
множеству необходи мых языковых материалов. Они 
«отличаются простотой, лаконичностью, практической 
значимостью» [5, с. 232].

В I-II классах преимущество дается обу чению эле-
ментам грамматических понятий. Во II-IV классах дети 
обучаются определенному объему необходимых грам-
матических поня тий.

При анализе программы ясно, что материалы здесь 
делятся на две части. Материалы первой части состав-
ляют непосредственно изучаемые языко вые понятия. 
Вторая часть же материалов охватывает знания и на-
выки, усваиваемые учащимися в определенных классах. 
Умения в программе обобщены в следующей таблице.

Таблица 1 - Умения в программе

Из таблицы видно, что наблюда ется уменьшение чис-

ла умений по мере перехода из класса в класс. По срав-
нению с чтением, на выков по азербайджанскому языку 
больше. Меньше всего здесь умений когнитивного ха-
рактера. Так, по азербай джанскому языку всего 32,72% 
умений направлены на умственную деятельность.

Каковыми являются по качеству эти умения? На 
формирование какой деятельно сти больше всего они на-
правлены? Обобщим по классам умственные умения, от-
носящиеся к азербайджанскому языку. 

В первом классе учащиеся 
- проводить фонетический анализ; де лить слова по 

слогам, определять последова тельность звуков и букв, 
соответствие числа звуков и букв;

- уметь писать заглавными буквами имена, фамилии 
людей, названия стран, горо дов, сел;

- уметь писать предложения с заглав ными буквами;
- уметь находить слова, о которых в предложении 

идет речь, и их обозначение» [3, с. 14].
Во втором классе учащиеся должны 
- находить место ударения в словах и пользоваться 

ударным слогом;
- пользоваться алфавитом;
- делить речь на предложения;
- выделять основу предложения (о ком или о чем 

идет речь в предложении);
- отличать слова, отвечающие на вопро сы кто? что?;
определять связь между словами в предложении;
- правильно и с интонацией произно сить повествова-

тельные, вопросительные, восклицательные предложе-
ния» [3, с. 21-22].

В третьем классе учащиеся должны уметь:
- делать грамматический анализ по со ставу слова;
- находить однокоренные и тождест венные слова;
- разбирать предложения по частям ре чи;
- отличать словосочетания от предло жений;
- определять в предложениях связь ме жду словами;
- разбирать предложения по членам предложения» 

[3, с. 29-30].
В четвертом классе учащиеся должны уметь де-

лать самостоятельный фонети ческий, морфологи-
ческий и простой синтак сический анализ, соблюдая 
последователь ность» [3, с. 35].

Элементы умственной активности среди задач обу-
чения грамматике в методике обучения родному языку 
– это сопос тавление, сравнение, абстрагирование, систе-
матизация, доказательство, умозаключение.

Наличие таких элементов дает основу для учета ум-
ственной активности. Очевидно, что предоставляется 
определенная гарантия умственной ак тивности учащих-
ся.

При учете умений по классам становит ся ясно, что 
в первом классе имеется одно умение, связанное лишь 
с анализом слова, определением последовательно сти и 
выявлением и определением сло ва. Во втором классе 
подразумевается умение для определения, три умения 
для выделения и различия схожих понятий. В третьем 
классе выбираются и принимаются три умения для ана-
лиза, одно — для выявления, одно — для различения и 
одно — для определения связей. А в четвертом классе 
было запланировано лишь усвоение одного из анализи-
руемых умений.

При обобщении стало ясно, что в четырех классах 
начального образования подразу мевается привитие уча-
щимся лишь отмечен ных четырех элементов умствен-
ной деятель ности - определение, выбор, отделение, раз-
личение и анализ. Но в методической литера туре упо-
минаются названия умений, связан ных с такими опера-
циями, как сопостав ление, сравнение, систематизация, 
абстра гирование, умозаключение, реализацию ко торых 
можно считать возможной при усвое нии грамматиче-
ских понятий.

При рассмотрении определенной части учебного 
материала программы по родному языку было выявле-
но, что имеется множество возможностей, требующих 

Р.Р. Мамедзаде
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ КАК ФАКТОР ... 



Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 2 (17)136

умственной ак тивности, связанной с характерными 
особен ностями языкового материала, для орга низации 
работ, соответствующих требовани ям умственного про-
цесса. Эти возможности исходили непосредственно из 
требований лингвистического материала и возникаю-
щих на их основе свойств.

Говоря об умениях, необходимо иметь в виду то, 
что ана лиз производится в контексте содержательной 
учебной программы традиционного обучения. Говоря о 
содержании образования в педагоги ческой литературе, 
особо раскрывается его сущность: «объем и характер ус-
военных уча щимися знаний, умений и навыков в учеб-
ном процессе и есть содержание образования» [6, с. 41]. 
Хотя содержание и состоит из знаний, умений и навы-
ков, однако учебные материа лы в программе представ-
ляются как материа лы содержания и к ним обращаются 
при об суждении этого вопроса. Вместе с тем получае-
мые знания, умения и навыки с материа лами, включен-
ными в программу,  полностью не согласуются. По этой 
причине возникает несоответствие между обучаемыми 
материалами и полученными знаниями, уме ниями и на-
выками.

Мы просмотрели программы родного языка для на-
чальных классов. Грамматические материалы в них дей-
ствительно детальны и обширны.

Исследования показывают, что для по вышения ум-
ственной активности возможно сти программы можно 
сгруппировать в двух направлениях. Первое из них свя-
зано с со держанием грамматических понятий, а второе 
- со связной речью.

При исследовании возможностей по классам стало 
ясно, что учебные материалы в первом классе носят не-
гативный характер. На данном этапе, представленном 
как обучение грамоте, вопросы развития речи грамма-
тическими материалами рассматриваются обобщенно. 
Отсюда возникает необходимость соблюдение в общем 
контексте возможностей, связанных с умственной дея-
тельностью. Так, в программе первого класса ясно ска-
зано, что «обеспечение сознательного усвое ния учащи-
мися простых фонетических и грамматических явлений» 
является одной из проблематичных задач сегодняшнего 
дня. 

В материалах, представленных под заго ловком 
«Предложения и слова» отмечается, что необходимо 
достичь «умения разделять текст на предложения, чле-
нения предложений на слова, определения количества и 
последовательностей слов... со ставления схемы предло-
жения из 3-4-х слов, составления предложений на осно-
ве данной схемы» 

В подзаголовке «Слог»: «разделение слов на слоги, 
определение количества и последо вательности слогов, 
составление слов из сло гов... определение слогов в соот-
ветствии со схемой, составление схемы в соответствии с 
данными словами» [3, с. 5].

В примечаниях, связанных с обучением  грамоте, 
очевидны элементы умственной деятельности учащих-
ся: «...в период обучения азбуке большое место следует 
уделять фоне тическому анализу. Особое значение имеет 
выбор предложения из речи и разделе ние его на слова, 
определение слов и их по следовательности в предложе-
нии, разделение слов в предложении на отдельные сло-
ги, оп ределение количества и последовательности сло-
гов в словах» [3, с. 8].

Из тезисов программы становится ясно, что в ней 
предусматривается организация ра боты учащихся по 
разделению текстов на предложения, а предложений - на 
отдельные слова, определение количества слов, после-
довательности слов, составление схемы предло жения, 
предложений на основе схемы, разде ление слова на сло-
ги, определение количества слогов, последовательности 
слогов, составле ние слов на основе слогов, схем на осно-
ве схем, схем на основе слов, проведение фоне тического 
анализа.

В остальных классах же материалы по развитию 

грамматической и связной речи да ются раздельно. По 
этой логике мы исследуем возможности, стимулирую-
щие умственную активность, и обобщаем их следую-
щим обра зом:

Возможности учебных материалов по грамматике
Во II классе
- Определение количества слогов на ос нове количе-

ства гласных букв в слове.
- Разделение слов на слоги с различным звуковым и 

буквенным составом.
- Разделение слов на слоги с парными гласными и со-

гласными.
- Выбор из текста многозначных слов, установление 

нескольких значений на каждое представленное слово и 
использование их в предложении.

- Выбор из текста многозначных слов, примеров.
- Нахождение к данным словам близких по значению 

слов и слов с противоположным значением.
- Выбор слов, обозначающих лицо, предмет или же 

явление в предложении.
- Самостоятельное составление пред ложений по дан-

ным картинам или же предме там. Определение и уста-
новка связи между словами в предложении посредством 
вопро сов.

- Расширение предложений, посредст вом вопросов.
В третьем классе
- Различие глухих и звонких согласных звуков.
- Нахождение в предложении одноко ренных слов.
- Точное использование в предложении многознач-

ных и близких по значению слов.
- Группировка имен существительных по тематиче-

скому и словарному составу сло ва.
- Использование в речи многозначных, омонимич-

ных, синонимичных и антонимиче ских существитель-
ных.

- С целью обеспечения точности речи выбор более 
подходящих из синонимического ряда существитель-
ных.

- Группировка прилагательных по тема тическому и 
смысловому значению. Исполь зование в речи много-
значных, омонимичных, синонимичных и антонимич-
ных прилагатель ных.

- С целью обеспечения точности речи выбор более 
подходящих из синонимического ряда прилагательных.

- Использование в речи многозначных, омонимич-
ных, синонимичных и антонимич ных глаголов.

- С целью обеспечения точности речи выбор более 
подходящих из синонимического ряда глаголов.

- Нахождение в предложении в основ ном главных 
членов.

- Расширение предложений, определе ние связанных 
по значению слов и выбор их из текста.

- Составление словосочетаний и пред ложений с ис-
пользованием изученных частей речи и грамматических 
форм.

- Составление посредством вопросов предложений 
из главных членов.

В IV классе
Точное выражение значения.
- Выбор прилагательных для более точ ного и образ-

ного выражения значения.
- Использование указательных место имений «этот, 

тот».
- Развитие знаний и умений для разли чения главных 

и второстепенных членов предложений.
- Расширение нераспространенных предложений.
Возможности учебных материалов по связной речи
Во II классе
- Составление и описание простых рас сказов о сери-

ях и сюжетных картинках, соб ственных играх, развлече-
ниях, экскурсиях, жизненном опыте, труде.

- Выбор правильного варианта в резуль тате сопо-
ставления вариантов, выявленных при письме и соеди-
нении каждой буквы.
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В III классе
- Определение главной идеи в тексте.
- Запись выражения по плану.
- Запись сочинения с рассуждениями об определен-

ном уголке природы по сериям и сюжетным картинам, о 
трудовом процессе с характером описания птиц, живот-
ных, а также игр, развлечений, занятий, семей, забавных 
случаев, о труде, отдыхе, о личном опыте.

В IV классе
- Определение темы и действий текста.
- Устранение монотонности связной речи.
- Самостоятельное составление плана и запись изло-

жения.
- Наблюдение картин с более сложным сюжетом, 

составление рассказа на основе ин тересных случаев из 
жизни, развлечений, лич ного опыта.

- Устное и письменное описание жи вотных, птиц, 
прекрасного уголка природы.

- Составление сочинений с элементами рассуждения.
Несмотря на то, что при выборе и зада нии граммати-

ческих материалов и материалов по связной речи соблю-
дается единая цель с точки зрения повышения умствен-
ной актив ности, однако по характеру они назначены для 
выполнения различных обязанностей. Грамматические 
материалы нацелены лишь на формирование грамма-

тических понятий и относящихся к ним определенных 
умений, а в материалах по связной речи в центре вни-
мания стоит больше всего развитие у учащих ся умений 
составлять текст. Но в процессе обучения курса взаи-
мосвязь возможностей обоих направлений является  ос-
новным  условием.

В целом возможности обучения родному языку в 
началь ных классах для повышения умственной актив-
ности учащихся достаточно широки. Необходимо лишь 
тщательно изучить и профессионально реализовать их в 
процессе обучения.
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Аннотация: Создание и развитие технических библиотек, прежде всего, было связано с развитием промышлен-
ности в стране, развитием техники, количественного и качественного роста кадров в области промышленности. 
Проведенные исследования показали, что в 60-х годах ХХ века  в Азербайджане социальные функции и задачи 
технических библиотек, сформировавшихся как отдельный участок единой библиотечной  сети, развивались в со-
ответствии с задачами и требованиями осуществляемого в стране государственного строительства.  

Ключевые слова: Научно-Техническая Библиотека Азербайджанской Республики, Азербайджанский Научно-
Исследовательский Институт нефтяного машиностроения.

В Азербайджанской Республике научно-техниче-
ские и технические библиотеки в области нефтяной 
промышленности впервые были созданы в 20-30-е годы 
ХХ века. Библиотеки, обеспечивающие литературой в 
области промышленности, транспорта и строительства, 
называются научно-техническими и техническими би-
блиотеками.  Фонды патентов и нормативно-техниче-
ской документации, действующие в ряде предприятий 
и учреждений (стандарты, нормативно-технические 
условия, нормы и т.д.) можно отнести  к техническим 
библиотекам. Подобные фонды, как  правило, создаются 
в учреждениях, у которых нет технической библиотеки, 
и которые имеют небольшое количество документов 
(1500-2000 наименований).  В большинстве случаев па-
тенты и нормативно-техническая документация включа-
ются в фонд НТБ или технических библиотек соответ-
ствующих предприятий или учреждений. 

НТБ исторически имели различную организацион-
ную структуру.  Например, до обретения независимости 
их формировали по принципу отраслевого управления, 

то есть организовывали на основе  деления промышлен-
ной, транспортной и строительной отрасли на подотрас-
ли.  К примеру, существовали группы НТБ по нефтедо-
быче, нефтепереработке, химической промышленности 
и другим областям. В республике по каждой отрасли  су-
ществовали опорные библиотеки и центральные научно-
технические библиотеки при министерствах СССР. Как 
опорные библиотеки, так и НТБ играли роль научно-
методического центра по соответствующим отраслям.   
Функцию главного методического центра для НТБ, дей-
ствующих на территории других республик, выполняли 
республиканские научно-технические библиотеки. 

Создание и развитие технических библиотек, пре-
жде всего, было связано с развитием промышленности 
в стране, развитием техники, количественного и каче-
ственного роста кадров в области промышленности.   

Термин «техническая библиотека» стал употреблять-
ся в бывшем СССР, в том числе и Азербайджане, с 20-х 
годов ХХ века. До этого они функционировали под на-
званием «производственная библиотека», «обслужива-
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