
на 155 мест, 9 музыкальных школ на 4 тысячи 
учащихся, 6 клубных учреждений на 1300 мест, 
картинная галерея, городской культурный центр 
«Эврика» и др. [5, С. 37].

Весомый вклад в формирование новой си-
стемы культуры молодого города внес создан-
ный в 1989 г. Фонд культуры КамАЗа. Отпу-
щенные деньги (например, в 1992 г. – 10 млн. 
рублей) направлялись на поддержку творческих 
коллективов и талантов. Только в 1991 г. были 
поддержаны 80 программ [4]. Говоря о роли Ка-
мАЗа в формировании культурной среды города, 
необходимо отметить, что с целью поддержки 
развития культуры и спорта в коллективный до-
говор КамАЗа был включен пункт «Перечислять 
на проведение культурно-оздоровительной ра-
боты до 0,3 % от фонда оплаты труда согласно 
ст. 232 КЗОТ РФ на расчетные счета соответ-
ствующих профсоюзных комитетов» [2, С. 24].

В 1972 г. в городе был основан Набережно-
челнинский краеведческий музей как филиал 
Государственного музея ТАССР. В 1973 г. переи-
менован в музей истории города и строительства 
КамАЗа (с 2001 г. называется музей истории го-
рода Набережные Челны). С 1987 г. функциони-
ровал в жилом здании поселка Гидростроителей 
(10/14), в настоящее время размещается в быв-
шем здании кинотеатра «Чулпан» на ул. Гидро-
строителей. 

Активное развитие физической культуры и 
спорта в городе наблюдалось уже в первые годы 
строительства КамАЗа. Строить КамАЗ приеха-
ли молодые люди, и их энергия находила выход 
в проведении различных турниров и спарта-
киад, создании всевозможных секций. Первое 
спортивное сооружение камазовцев – лыжная 
база «Снежок» появилось в 1971 г. К 1978 г. 

спортклуб «КамАЗ» объединял 49 коллективов 
физкультуры, которые активно работали с деть-
ми и молодежью. В 1980-е годы в городе введе-
ны в эксплуатацию спортивный зал «Комсомо-
лец», спорткомплекс «Олимпийский», детский 
оздоровительный комплекс «Набережночел-
нинский» и др. В 70-е годы начинала свой путь 
футбольная команда «КамАЗ». Славу КамАЗу 
и городу принесла команда «КамАЗ-мастер» – 
восьмикратный победитель мировых ралли. 
Большую роль в становлении такого вида спор-
та, как шахматы, сыграл шахматно-шашечный 
клуб «Набережные Челны», построенный по 
индивидуальному проекту Института ЦНИНЭП 
в 1987 г. при активном участии КамАЗа.

Многие объекты социальной сферы, за-
планированные на десятую пятилетку 
(1976-1980 гг.) Постановлением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР, не были построены ни 
тогда, ни потом (Универсальный концертно-зри-
тельный Зал на 2500 мест, Набережная с благо-
устройством и озеленением прибрежной зоны, 
спортивный комплекс со стадионами и трибуна-
ми на 20 тыс. мест и др. [6].
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Начиная с 90-е гг. прошлого столетия в 
общегосударственной политике нашей страны 
достаточно четко проявились две противопо-
ложные тенденции: с одной стороны, глобали-
зация всей жизни, а с другой, этнизация. В обра-
зовательной области, выступающей в качестве 
подсистемы социально-культурной сферы госу-
дарства, также отражаются эти тенденции. Хотя 
первый процесс с годами становится все более 
определяющим, необходимо все же учитывать, 
что вторая сторона – изначальная, она образует 
фундамент человечества, его цивилизации. Бо-

гатство национальных культур, разнообразие 
языков – выразителей этих культур – это самое 
большое достояние и ценность, которые имеет 
человечество, и потому, сохранение и развитие 
этнокультур является одной из важных состав-
ляющих педагогической деятельности в раз-
личных образовательных системах, и, в первую 
очередь, в национальных школах, ибо нацио-
нальная школа есть образовательное учрежде-
ние, отвечающее потребностям нации и отража-
ющее ее историческую, культурную и духовную 
ценность, а также менталитет данного этноса 
(термин «национальный» используется здесь и 
далее в значении: относящийся к народу, этносу, 
т.е. этнонациональный). По отношению к языку 
обучения, национальная школа понимается как 
«учебное заведение, осуществляющее учебный 
процесс во всех или в части классов на родном 
языке учащихся» [1, с. 269].

Как показали анализ психолого-педагогиче-
ской литературы и результаты нашего многолет-
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него констатирующего исследования, к реше-
нию вопроса об использовании родного языка 
в системе обучения в национальных школах нет 
однозначного подхода. Подробно эта проблема 
изложена в отдельной статье автора [2], здесь же 
отметим основные результаты нашего констати-
рующего исследования дилеммы использования 
родного (нерусского) языка в национальных 
школах республики Башкортостан. В круге рас-
сматриваемой проблемы, нами выделен ряд во-
просов, требующих принципиального решения: 
на каком языке целесообразно организовать 
первоначальное обучения в школе, каким дол-
жен быть язык обучения в средних и старших 
классах, возможно ли обучение на двух языках, 
в каких формах оно может быть осуществлено, 
в чем проявляется многоуровневый характер би-
лингвального образования и т.д. Для ответа на 
эти вопросы были привлечены непосредствен-
ные участники учебного процесса: выпускники 
и учителя математики национальных школ, пре-
подаватели средних и высших профессиональ-
ных учебных заведений, имеющие опыт обуче-
ния учащихся национальных школ (более двух 
тысяч респондентов). Большинство респонден-
тов (1743 человека, что составляет 75,55 %) при-
держиваются точки зрения, согласно которой 
обучение на родном (нерусском) языке приемле-
мо лишь в начальных классах средней школы, 
далее необходимо переходить к обучению на 
русском языке, используя русско-национальный 
билингвизм, а в старших классах необходимо 
обучать на русском языке. Немаловажным фак-
тором при этом, на наш взгляд, является то об-
стоятельство, что все выделенные респонденты, 
без исключения, необходимость использования 
родного языка видят лишь в том, что это «об-
легчает восприятие учебной дисциплины». Та-
кого же мнения придерживается за небольшим 
исключением даже та немногочисленная группа 
респондентов (их в нашем исследовании 8,2 %), 
выступающая за обучение всем учебным дисци-
плинам в национальной школе на родном языке. 
Трудно согласится с позицией, согласно которой 
обучение в старших классах математике (или 
другой дисциплине «федерального» компонен-
та) ведется на родном языке только по причине 
облегчения восприятия информации. Неужели 
в современных условиях любого населенного 
пункта, где есть телевидение, интернет, ученик 
не способен овладеть математикой на русском 
языке, и ему необходимо перевести с русского 
языка учебник геометрии, алгебры лишь «для 
более лучшего понимания»? 

Другое дело, если мы видим в языке этно-
са неотъемлемую, важную составную часть его 
культуры, которую надо не только сохранять, но 
и развивать. Использование родного языка в ка-
честве языка обучения той или иной дисципли-
не федерального компонента, в частности, мате-
матике, на наш взгляд, может быть допустимо 

в среднем и старшем звеньях обучения лишь с 
одной целью: формированием и развитием на-
учного математического языка данного этноса. 

Итак, целевой компонент системы обучения 
математике в национальной школе «обогащает-
ся» тем, что в его состав включается дополни-
тельно задача формирования письменной и уст-
ной математической речи на родном (нерусском) 
языке. Эта задача требует грамотного представ-
ления содержания математики на родном языке. 
Не следует считать, что требование грамотного 
представления содержания является делом про-
стым. Качество переводных учебников мате-
матики на сегодняшний день оставляет желать 
лучшего, немало там существенных ошибок, 
опечаток. Достаточно убедительна в этом отно-
шении статья доцента М. Галиуллина, который 
на страницах журнала «Учитель Башкортоста-
на» (№ 3, 1995 г.) приводит ряд математических 
ошибок, имеющих место в переводных (с рус-
ского на башкирский язык) учебниках алгебры 
и геометрии. Действительно, к примеру, воз-
можно ли ученику понять суть преобразований 
подобия и гомотетии, если учебник А. В. Пого-
релова на башкирском языке при введении по-
нятия подобия использует термин, означающий 
«изменение схожести», а теорема о том, что го-
мотетия есть преобразование подобия, выступа-
ет в виде утверждения, что гомотетия есть изме-
нение схожести. Анализ переводных школьных 
учебников математики, словаря математических 
терминов, научно-методических статей позволя-
ет утверждать о недостаточной разработанности 
понятийного математического аппарата для не-
русских школ. Зачастую, авторы, не соглашаясь 
друг с другом, одни и те же математические тер-
мины переводят по-разному. Имеет место также 
разное отношение к необходимости перевода 
тех или иных конкретных терминов на нацио-
нальные языки. Все это создает определенную 
путаницу для учителей и школьников. Исполь-
зование оригиналов учебников математики на 
русском языке в дополнении к их переводным 
вариантам помогает, в определенной мере, избе-
жать эти трудности. 

Одним из основных содержательных ком-
понентов в обучении математике является 
работа с математическими понятиями. Инва-
риантная часть (обязательная составляющая 
независимо от типа школы и языка обучения) 
этой работы включает в себя разработанные в 
методике обучения математике методы и тех-
нологии, требующие наличия у учителя уме-
ний проводить логико-математический анализ 
(выделение существенных и несущественных 
свойств, выявление вида определения, про-
верка выполнения требований к определению, 
анализ термина, объема понятия и т.д.) и мето-
дический анализ (способы введения понятия: 
конкретно-индуктивный или дедуктивный, 
использование наглядных и других дидакти-
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ческих средств и т.д.). Учителю при билинг-
вальном обучении кроме инвариантной части 
необходимо проводить и дополнительную ра-
боту: соотнесение понятий на двух языках. 
На этапе пилотажного исследования высокую 
эффективность показал такой прием обучения 
как составление учащимися терминологиче-
ских словарей с выделением переводимых и 
непереводимых математических терминов. 
К примеру, анализ составленного учениками 
5-го класса словаря математических терминов 
выявил, что из 156 терминов и терминологиче-
ских словосочетаний лишь 46 (29,5 %) являют-
ся непереводимыми, то есть понятными учени-
кам независимо от языка обучения. Остальные 
110 математических терминов и терминологи-
ческих сочетаний могут быть непонятны лю-
дям, не владеющим хорошо русским языком. 
Кстати, уже этот один факт служит опровер-
жением того, что «на уроках математики не 
важен язык обучения, поскольку там много 
универсальных терминов, символов». Не менее 
эффективным в билингвальном обучении явля-
ется составление и использование терминоло-
гических кроссвордов, с переводом терминов с 
русского на национальный язык и, наоборот, с 
национального – на русский язык. В качестве 
специфических наглядных средств обучения 
мы рекомендуем использование двуязычных 
плакатов. Причем на этих плакатах информа-
ция может быть представлена двояко: 

а) параллельно, то есть одновременно на 
двух языках;

б) последовательно, когда информация на 
одном из языков может быть временно закрыта 
с помощью накладных карточек. Эксперимен-
тально подтверждена эффективность таких ме-
тодов обучения как использование терминоло-
гических игр, билингвальных математических 

диктантов, комментированного письма (липец-
кий метод обучения). 

Т.о., наше исследование, показывает, что 
возможны две стратегии развития националь-
ной школы по решению проблемы использова-
ния родного языка как языка обучения учебным 
дисциплинам, в том числе математике: одна из 
них предполагает использование русско-на-
ционального билингвизма для постепенного 
перехода на русский язык обучения, другая на-
правлена на использование национально-рус-
ского билингвизма для развития научного на-
ционального языка в системе «учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы 
с этнокультурным региональным (национально-
региональным) компонентом, … выстроенном 
на иной, нерусской культуре», представляющем 
«равнозначный элемент единого российского 
образовательного пространства» [3]. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Этнокультурный 
компонент обучения математике в националь-
ной школе и интенсификация профессионально-
методической подготовки учителей к его реали-
зации: разработка и внедрение» регионального 
конкурса «Урал: история, экономика, культу-
ра». Проект №11-16-02008а/У. 
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Селезенка является важнейшим органом, 
определяющим работу всей системы кровет-
ворения. Естественно, что состояние этого 
органа во многом определяет адаптационные 
возможности организма. Между тем, работы 
по состоянию обмена веществ в селезенке при 

воздействии свинца крайне ограничены. Це-
лью нашего исследования было изучение про-
исходящих в селезенке морфологических из-
менений при хроническом воздействии свинца 
и алиментарной коррекции энтеросорбентом. 
Исследования проводились на базе лаборато-
рии токсикологии в Национальном центре ги-
гиены труда и профессиональных заболеваний 
МЗ РК. Животные были разделены на 2 группы, 
обе группы животных получали ацетат свин-
ца в дозе 1/10 LD-50 1 раз в неделю в течение 
18 недель, в экспериментальной – животные 
дополнительно получали 10 г (на сухой вес) 
Экосорба-АЖК-1 (ТУ 650 РК 05852304-001-95). 
По окончании срока воздействия извлекали се-
лезенку и проводили морфологическое изуче-
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