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Б школьные программы 
предмет риторики 

Язык — одно из самых великих творений человечества. Это важней-
шее средство общения, тонкий и гибкий инструмент, с помощью которого 
формируется и выражается мысль. 

Но, к сожалению, наше время подтверждает справедливость античной 
пословицы: «Какова у людей жизнь, такова и речь». Вес реже люди прида-
ют значение правильности, полноте, убедительности выражения мысли. 
И как следствие, множество ошибок из уст политиков закрепляются в по-
вседневной речи. «Мышление» с ударением на первом елогс и «развитого» 
на третьем — стали символом нашею лизоблюдства и конформизма. А 
речевые ошибки наших депутатов и политиков стали притчей во языцех. 
Поэтому и в общественных местах мы сплошь и рядом слышим: 

«Товарищи, оплатите за проезд!», «Подойдя к дому, нас настиг силь-
ный ливень», «Где здесь нотариальная контора, мне надо копию заверит!,?», 
«Этот вид спорта культивируется в Рыбинске». 

А матерный язык стал повсеместным. М ы даже стали забывать, что 
прилюдный мат расценивался когда-то как мелкое хулиганство. 

Другая беда—дети все меньше читают. Молодежь поголовно увлечена 
боевиками, детективами, фантастикой, в чтении для нес главное не язык и 
мысли, а что за чем следует. Поглощая готовую к употреблению видеопро-
дукцию, ребенок отказывается от чтения вообще, находит это занятие нуд-
ным, устаревшим, немодным. Вместе с угасанием привычки к чтению ис-
чезает вкус к красивому литературному языку. 

Поэтому перед педагогами встала огромная задача развития интеллек-
та и эмоциональной сферы детей. Я считаю, что решению данной задачи 
поможет введение в школьные программы предмета риторики. 

В дореволюционной России в программу гимназии входили уроки сло-
весности и риторики. А . П. Чехов писал: «...для интеллигентного человека 
дурно говорить можно считать таким же неприличием, как не уметь чи-
тать и писать, и в деле образования и воспитания — обучение красноре-
чию следовало бы считать неизбежным». 

Уровень речевой культуры в дореволюционной России и в первые пос-
лереволюционные годы был несравненно выше того, что мы имеем те-
перь, спустя почти столетие. Великолепные образцы политического, су-
дебного, академического, бытового красноречия зафиксированы в много-
численных сохранившихся текстах. Имена выдающихся ораторов вошли 
в золотой фонд отечественной культуры. Это знаменитые лекции таких 
ученых, как историки В. О. Ключевский, Ф. И. Буслаев, Т. Н. Грановский, 
журналиста и писателя М. П. Погодина, врача, основоположника систе-
мы физического воспитания П. Ф. Лссгафта, естествоиспытателя К. А. 
Тимирязева, судебные речи известнейших отечественных юристов А. Ф. 
Кони и П. С. Пороховщикова и многих других. 

Но отношение к риторической науке было всегда чересчур эмоциональ-
но, от безудержного восхваления («царица всех наук»), до с трастного, уни-
жающего осуждения, когда риторика объявлялась чуть ли не главной при-
чиной падения общественных нравов и запрещалась вовсе. В советской 
школе для нее вообще не находилось места многие годы. 

Аналогичный путь прошла история риторики и в западных странах. 
Но с середины нашего столетия в Европе и Америке начинается ритори-
ческий Ренессанс — возрождение риторики, возрождение слова на новом 
уровне, возвращение в новом качестве как инструмента мысли, познания 
и как средства объединения человечества. 

Риторика современная — это прежде всего школа мысли, а затем уже 
— школа слова. Хотя именно роль слова в русской культуре традиционно 
была особенно значительна. Примечательны с этой точки зрения слова 
О. Мандельштама: « У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуж-
дает и не находит своих стран. Зато каждое слово Даля есть орешек Акро-
поля, маленький кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная 
эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небы-
тием, отовсюду угрожающим нашей истории... Столь высоко организо-
ванный, столь органический язык (данный русскому народу), не только 
дверь в историю, это сама история». 

В наше время, и в нашей стране, где многовековая риторическая куль-
тура сильно нарушена, человек, овладевающий мастерством красноречия, 
приобретает нечто очень важное и полезное не только для себя, он стано-
вится и непосредственным участником реального возрождения отечествен-
ной речевой культуры. По мнению филолога А. К . Михальской, без воз-
рождения риторики вряд ли мыслимо возрождение отечественной культу-
ры вообще. 

Риторика, как синтетическая область человеческой культуры, вбирает 
в себя многие области знания: философию, этику, эстетику, логику, линг-
вистику, психологию, педагогику, историю и др. 

Определено и место риторики в системе учебных предметов: над рече-
вым развитием ребенка поэтапно трудятся три учителя. Учитель чтения 
закладывает основы, филолог оснащает знаниями, ритор вооружает крас-
норечием. 

Апробация разработанной и одобренной институтом образования про-
граммы ведется на базе средней школы № 36. На уроках дети учатся гово-
рить выразительно и правильно, составлять и исполнять рассказы на раз-
ные темы. 

Продолжением уроков риторики являются занятия театральной студии, 
где дети учатся глубже понимать литературные произведения, проникать 
в духовный мир героев, закрепляют умение читать стихи и прозу, разыг-
рывать небольшие спектакли. 

Итогом работы по обучению детей выразительной речи в пятых клас-
сах служат самодеятельные спектакли и концерты. В этом году для детей 
начальных классов были сыграны спектакли по сказкам «Курочка-ряба» и 
«Страшный Пых и Алснка». Даны концерты силами театральной студии 
на День учителя, традиционной встрече с фронтовиками Великой Отече-
ственной войны, итоговый концерт в мае. 

На школьных спектаклях воспитываются творческие личности, возмож-
но, может, даже будущие артисты и режиссеры, но главное, будущие зри-
тели. 

Курс школьной риторики занимает4 Года, с 5-го по 9-й классы включи-
тельно. Желательно при обучении предмету использовать только положи-
тельную мотивацию. Поощрять активность детей, использовать множе-
ство речевых игр, оценивать только удачное выполнение заданий, обхо-
диться без домашних заданий: дети усваивают материал на уроках. Поэто-
му отношение детей к предмету в большей части положительное. 

Наше время — время свободы слова как одного из неотъемлемых прав 
человека. Но это право требует умения пользоваться тем даром, которым 
наделен человек, — даром слова, умением передавать словами чувства, 
мысли, знания, убеждать, доказывать, утешать. М ы пока только мечтаем о 
выпускнике школы, который умел бы общаться, умел слушать и говорить 
так, чтобы его слушали; умел оценить чужую и свою речь, умел словесно 
импровизировать и стремился бы постоянно совершенствовать свою речь. 
Начинать приближение к современному речевому идеалу надо как можно 
раньше. И введение в программы массовой общеобразовательной школы 
предмета риторики помогает решить эту проблему. 

О. Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А , 
учитель р и т о р и к и средней ш к о л ы № 36, 

г. Чебоксары. 

К 80 -летию Чувашской государственности 

До образования в июне 1920 
года Чувашской автономной облас-
ти, Штанашский (Атайский) волост-
ной центр входил в состав Курмыш-
ского уезда Симбирской губернии 
и объединял вокруг себя свыше 60 
близлежащих населенных пунктов, 
куда входили некоторые деревни 
нынешнего Аликовского, Шумерлин-
ского и Красночетайского районов 
нашей республики. С июня 1920 
года по сентябрь 1927 года Атаев-
ская волость подчинялась Ядринс-
кому уезду, а с ликвидацией уездов 
и волостей, с октября того же года 
это село осталось в составе Крас-
ночетайского района как центр 
сельского Совета с шестью дерев-
нями. 

Из книги-справочника народно-
го академика, учителя-пенсионера 
Данилова Ивана Яковлевича «Крас-
ночетайский край», которая была 
выпущена чувашским книжньч из-
дательством в 1997 году, нам с а л о 
известно и то, что еще в 1746 году 
в селе Штанаши действовала пер-
вая деревянная церковь, где служил 
священник Григорий Алексеев Вто-
рая подобная церковь на кирпич-
ном фундаменте, взамен старой, 
была построена в сентябре 1857 
года и сломана по указке сверху 
осенью 1985 года. Теперь на этом 
месте с 1994 года действует другое 
здание деревянной церкви. 

Для обучения граждан грамоте 

Сельский 
очаг 

культуры 
и знаний 

(Штанашской средней 
школе — 160 лет) 

(читать, писать, считать) в селе Штана-
ши в 1840 году было открыто началь-
ное народное училище. Об этом сви-
детельствует справка, присланная мне 
четырнадцать лет назад из Ульяновс-
кого облгосархива, ссылаясь на «Ка-
лендарь Симбирской губернии 1877 
года». А сколько же учителей и уча-
щихся прошло через эту школу за 160 
лет? Думаю, что местные историки и 
краеведы в скором времени скажут 
нам свое слово. А сейчас я предла-
гаю нашим читателям фотокарточку 
учащихся 10 класса, которые окончи-
ли эту школу весной 1940 года, т. е. 
60 лет назад. Среди выпускников име-
ются юноши и девушки из Аликовс-
кого, Шумерлинского и Красночетай-
ского районов. 

Фотокарточка очень,хорошо со-
хранена в семье 77-летнего ветерана 
войны и труда, бывшего агронома 
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I 
Николаева Ильи Николаевича из | 
д. Якейкино Аликовского района, ко- I 
торый не забыл своих одноклассни-
ков и прекрасно всех помнит. 

Если внимательно проследить ме- | 
стонахождение населенных пунктов, _ 
откуда дети ходили в школу, то уди- I 
вишься. Ведь некоторые селения | 
находятся от школы в десяти—пят- _ 
надцати и более километрах. И все- I 
таки ничто не могло запугать и при- | 
остановить молодых сердец, потому . 
что они горели желанием учиться и I 
выйти на широкую дорогу жизни. К | 
сожалению, судьба каждого из них . 
сложилась по-разному. Уже через I 
год гитлеровские войска вторглись | 
на территорию СССР и началась • 
Великая Отечественная война (1941— I 
1945), которая унесла жизни десяти | 
парней — запечатленных на этом > 
снимке. Неизвестная судьба и класс- ' 
ного руководителя Захарова Ивана | 
Захаровича. 

В настоящее время в двухэтаж 
ном кирпичном здании средней шко- | 
лы, вступившем в строй осенью 1985 • 
года, обучаются 176 детей из семи " 
деревень (Арайкасы, Обыково, Кюр- | 
лево, Русские Атаи, Штанаши, Лесная • 
и Горбатовка) Красночетайского • 
района, воспитанием которых заня- | 
ты 23 педагога. Недавно и там за- • 
кончился очередной юбилейный * 
учебный год. 

Геннадий САВЕЛЬЕВ, 
журналист-краевед. ^ 
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Д 71цисшН 6- кНи^сНт тмдтНишх 
Пушкин. Сколько о нем уже было сказано и опубли-

ковано в юбилейный год и, кажется, не осталось уже 
ничего неизвестного, не исследованного учеными и лю-
бознательными читателями. Но все же, смеем уве-
рить, что немало иоткрытий чудных» готовит вам 
знакомство с материалами о поэте, собранными в 
секторе ценных и редких изданий Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики. 

Несмотря на то, что прижизненные 
издания Александра Сергеевича пред-
ставлены здесь только репринтными 
и факсимильными изданиями, а пер-
вые оригиналы датированы «лишь» 
1873 годом, они несомненно интерес-
ны исследователям и любителям твор-
чества Пушкина. 

Особая ценность старинных доку-
ментов, как источников изучения, на 
наш взгляд, — это приближенность ко 
времени Пушкина, и, хотя «большое 
видится на расстоянии», свидетельства 
современников всегда были и будут ис-
ключительными по своей важности. 
Прикосновение к этим документам 
сродни прикосновению к истории, и, 
кроме того, в этих источниках можно 
найти действительно удивительные 
факты и их комментарии, которых нет 
в современной литературе по Пушки-
ну. 

Среди факсимильных изданий (от 
лат. 1ас 51ГпМе — делай подобное) — 
произведений печати, графически точ-
но воспроизводящих ранее выпущен-
ное оригинальное издание или руко-
пись (включая все особенности бума-
ги и переплета) — на полках библио-
теки — «Руслан и Людмила» (СПб., 
1820), «Евгений Онегин» (СПб., 1825), 4 
тома Пушкинского «Современника», 
книга «Дуэль Пушкина с Дантесом-Гек-

кереном» (СПб., 1900), богато иллюстри-
рованные издания: «Песнь о вещем Оле-
ге» (Худ. В. Васнецов, СПб., 1899), «Пико-
вая дама» (Худ. А. Бенуа, СПб., 1911), «До-
мик в Коломне» (Худ. В. Врубель, Пг., 1917) 
и другие. 

Оригинальные дореволюционные 
книги представлены первым томом ака-
демического издания «Сочинения Пуш-
кина» (СПб., 1900), шеститомником «Пуш-
кин», вышедшим под редакцией С. А. 
Венгерова в серии «Библиотека великих 
писателей» в 1907 — 1915 гг. (издатель 
— АО «Брокгауз-Ефрон») и тремя ма-
лоформатными изданиями, правда, иден-
тичными, 8-томного «Собрания сочине-
ний» Пушкина (под редакцией П. О. 
Морозова), выпущенного книгоиздатель-
ством «Просвещение» в 1903—06, 1904 
и 1909 годах. 

Каждое из этих изданий по-своему 
интересно, но Венгеровское, богато ил-
люстрированное, снабженное подробней-
шими пояснениями, замечательно еще 
своими статьями о жизни и творчестве 
А. С. Пушкина, комментариями ведущих 
пушкиноведов того времени. 

Эти исследования, вместе со статья-
ми из различных.сборников и журналов, 
составляют обширную дореволюцион-
ную пушкиниану. На ее «страницах» — 
материалы о предках и семье Пушкина, 
о его отношениях с современниками, 

биографические документы, критичес-
кие работы,сведения о праздновании 
его 100-летнего юбилея в России, Аме-
рике, Германии. Сенсациями прошло-
го века были статьи о «донжуанском» 
списке Пушкина, о том, сколько дуэ-
лей пережил поэт, кто был его тай-
ным другом, что нагадала ему при 
жизни ворожея. Интересны материа-
лы об Александре Сергеевиче как 
журналисте, педагоге, историке и мно-
гие другие, открывающие нам мир та-
кого знакомого и незнакомого Пуш-
кина. 

Особое место в фондах сектора 
ЦРИ занимают книги уже XX века, 
вылущенные к различным пушкинским 
датам (100-летию со дня смерти, 150-
летию со дня рождения). Это и ши-
карные издания, оформленные палех-
скими мастерами — «Руслан и Люд-
мила» (1964, 1985 гг.), и оригинально 
изданные «Капитанская дочка» и «Ма-
ленькие трагедии» («Асайегша», 1937), 
и прелестные миниатюрные издания 
— их в секторе целая коллекция. 

Порадуют любителей и знатоков 
искусства художественные издания 
типа «А. С. Пушкин в портретах» и 
«А. С. Пушкин в русской и советской 
иллюстрациях». 

Со всеми этими и многими други-
ми книжными памятниками и докумен-
тами, находящимися в НБ ЧР можно 
познакомиться в секторе ЦРИ, где так-
же издан библиографический указа-
тель «А. С. Пушкин в книжных памят-
никах НБ ЧР» и подготовлена выстав-
ка «О Пушкине во все века». Ждем у 
себя пушкинистов и пушкиноведов, лю-
бителей старины и всех заинтересо-
вавшихся! 

Т. НИКОЛАЕВА, 
зав. сектором ЦРИ НБ ЧР. 


