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ДЕВЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЙ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЕЧЬ ТОВАРИЩА КАЛИНИНА М. И. НА ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

30 января 194-1 г.

ГЗЧ оварищи, принимая участие в обсуждении 
*- доклада тов. Веесвятского, я сознательно 

ограничиваю себя рамками прений, которые 
^ р азв ер н у л и сь  по этому докладу. С положе- 
... ниями доклада я согласен в основном. Мне 

4 хочется лишь выдвинуть несколько практиче
ских дополнений, не касаясь вопроса в целом. 
Я буду говорить о педагогической работе в 
нашей школе, имея при этом в виду учеников 
только младших классов, до четвертого клас
са включительно.

Но предварительно позвольте мне сделать 
несколько замечаний по поводу самих прений. 
Почти все выступавшие здесь ораторы уделя
ли очень много внимания пришкольным опыт
ным .земельным участкам. Это — правильно: 
наделение школ опытными земельными участ
ками можно только приветствовать, значение 
их для школ неоспоримо. Надо поскорее до
биться того, чтобы каждая школа в деревне 
имела свой опытный земельный участок.

Стремясь вместе с вами к обеспечению 
школ опытными земельными участками, я не 
могу согласиться с некоторыми из вас в том, 
что успехи школ надо измерять достиже
ниями этих участков, как таковых, т. е. 
независимо от всей учебной и воспитатель
ной работы школ. Ведь опытные при
школьные земельные участки имеют не са
модовлеющее, а подчиненное значение, как 
лаборатория трудового воспитания и как 
средство наглядного обучения. Что бы 
вы сказали о том директоре школы, который 
стал бы демонстрировать вам успехи своей 
школы в области преподавания физики и хи
мии голыми показателями работы физических 
и химических кабинетов? Наверное, вы бы 
сказали такому директору: это — не то, по
трудитесь рассказать нам, как ваши ребята 
усвоили физику и химию, как ваши кабинеты

помогли им лучше, глубже овладеть этими 
предметами.

Так и тут. Мне кажется, что успехи опыт
ных пришкольных земельных участков надо 
измерять не голой цифрой собранного урожая, 
хотя это для нас отнюдь не безразлично, а 
тем, каков их педагогический эффект в общей 
системе обучения и воспитания школьников, 
т. е. насколько они повысили качество учебы, 
насколько ученики старших классов научи
лись работать и насколько ученики младших 
классов приучились к работе. (Как видите, я 
устанавливаю тут некоторое различие: если 
учеников старших классов надо уже научить 
работать, то учеников младших классов надо 
приучить к работе). И потому учитель, зани
мающийся с ребятами на опытном пришколь
ном земельном участке, должен не только 
понимать элементарные основы агрономии, но 
и быть вместе с тем педагогом.

Кстати сказать, и в городских школах 
в повседневной своей работе советский учи
тель должен внедрять в сознание ученикоз 
глубокое уважение к физическому и умствен
ному труду, развивать в них понятие о том, 
что блага, которыми они пользуются, не с 
неба падают, а являются результатом работы 
людей. Потому-то у нас и считается труд 
делом чести, делом славы, делом доблести а 
геройства.

Теперь несколько слов о роли и ответствен
ности органов народного образования. Совер
шенно очевидно, что у нас роль и ответствен
ность органов народного образования за вос
питание молодого поколения значительно 
больше и выше, чем з любой капиталистиче
ской стране.

Таким образом, хотите вы или не хотите, 
а на вас, работниках народного образования, 
лежит огромная ответственность за воспита-
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яие детей. В особенности эта ответственность 
возрастает в промышленных районах, где 
большой процент детского населения воспиты
вается органами народного образования. Если 
бы вы и хотели убавить свою ответственность, 
она никак не может быть убавлена. Наоборот, 
так как у нас растет число разных детских 
учреждений и школ, то и ответственность 
органов народного образования не уменьшает
ся, а непрерывно увеличивается.

Конечно, этим самым я вовсе не хочу ска
зать, что с семьи снимается всякая ответ
ственность за воспитание детей. Ничего по
добного! Но это — другой вопрос, которого 
я здесь не касаюсь. На эту тему надо вести 
особый разговор с родителями. Во всяком 
случае, в первую очередь с ними надо гово
рить.

Здесь народный комиссар говорил в своей 
вступительной речи, что очень важным пред
метом школьного обучения и воспитания яв
ляется физкультура. Я тоже считаю, что это 
очень важный предмет. Но, к сожалению, 
т о б . Потемкин ограничился только общим 
высказыванием и добрым пожеланием. Между 
тем здесь надо было бы сделать определен
ные выводы из теперешнего состояния физ
культуры в нашей школе и наметить практи
ческие мероприятия для улучшения этого 
дела.

Каково состояние физкультуры в нашей 
школе? На практике, если я не ошибаюсь, 
в школьных расписаниях на физкультуру от
водится только один час в неделю. Но, това
рищи, ведь это же микроскопическая доза, 
эго нечто вроде гомеопатического лечения. 
(Смех). В тех капиталистических странах, где 
более или менее стремятся поставить физи
ческое воспитание детей,— в Швейцарии, на
пример, насколько я помню,— на физкультуру 
отводится два часа в нс-делю. А у нас — 
только один час! Мало того: ведь этот час 
на деле не является полноценным часом. Пря
мо надо сказать, что час русского языка, 
например, по своей значимости у нас далеко 
не равняется часу физкультуры. Такое созда
лось у меня впечатление по разговорам с уче
никами. Причем за физкультуру они как-то 
не беспокоятся, не волнуются. Грамматика же 
вызывает у них куда больше тревоги.

Из этого я заключаю, что школьной физ
культуре у нас придается большое значение 
только в резолюциях и лозунгах, a Bi прак
тической работе этого нет. По-моему, на физ
культуру надо отвести в школе минимум два 
часа в неделю. Вы можете сказать, что два 
часа для малыша — это слишком большая 
нагрузка, что порой и школьное помещение 
не позволяет заниматься физкультурой. Не 
спорю, вопрос о помещении имеет значение. 
Но я признаю физкультуру главным образом 
на свежем воздухе. Можно ли считать физ
культуру слишком большой нагрузкой для 
малышей? Нет, разумно поставленную физ
культуру я вообще не считаю нагрузкой. Ведь 
она не переобременяет умственного напряже
ния ребят, а, наоборот, является разрядкой и 
своеобразным отдыхом от умственных занятий.

Чего мы хотим от физкультуры и какие 
задачи ставим перед нею? Главное— это не
множко закалить ребят физически, сделать их 
более ловкими и выносливыми, научить их ор
ганизованно ходить, т. е. стройными рядами, 
научить их хорошо прыгать и бегать. Мы про

тив изнеженности, слабоволия. Мы стремимся 
воспитать людей сильных, выносливых, актив
ных в жизни. И потому я считаю, что физ
культура должна занять большое место в 
школе не на словах, а на деле. Нужно разра
ботать особую систему упражнений даже для 
тех школьников, которые освобождаются по 
каким-либо причинам от общих физкультурных 
занятий. Надо этих ребят в свою очередь 
чем-то занять. И, наконец, следует особо про
думать вопрос о том, когда целесообразнее 
проводить физкультурные занятия: в начале 
или в конце учебного дня?

Преподаватель физкультуры должен быть 
не только педагогом, но и, в известном смыс
ле, затейником, массовиком. Во всяком случае, 
он не должен ограничиваться строго формаль
ной схемой занятий. Физкультурнику надо 
уметь и игры с детьми проводить, чтобы эти 
игры развивали у них ловкость, сноровку и 
находчивость; ему надо и песни уметь распе
вать с ребятами, чтобы внедрять среди них 
бодрость и веселье. Словом, физкультурник 
должен всячески разнообразить физкультур
ные занятия и делать их как можно занима
тельнее. Я бы даже сказал, что физкультур 
ник, особенно в младших классах, должен 
немножко оребячиваться, чтобы приспособить
ся к детскому характеру. Педагог в наших 
условиях должен являться активным, жизне
деятельным воспитателем (т. е. он должен 
быть полной противоположностью известному 
чеховскому' учителю греческого языка), чтобы 
привить эту жизнедеятельность и активность 
детям. Тем более эти качества необходимы 
преподавателям физкультуры.

Следующий вопрос, на котором я хотел 
остановиться, это — вопрос о роли и значении 
рисования в общей системе школьного обу
чения и воспитания. Мне кажется, товарищи, 
что слабовато поставлено у нас преподавание 
рисования, хотя балл по этому предмету, ве
роятно, учитывается в общем балансе успе
ваемости.

Голос из президиума: Да, учитывается.
Здесь очень много говорили о наглядном 

преподавании. Вы — педагоги и потому должны 
понимать, что значит «аучить ребенка ри
совать. Это — большое дело. Человек, ко
торый научился и привык рисовать, особо 
подойдет к каждому новому предмету. Он 
прикинет с разных сторон, нарисует такой 
предмет, и у него будет уже образ в голове. 
А это значит, что он глубже проникнет в 
самую суть предмета. Я уже не говорю о 
том, что и в практической жизни рисование 
очень полезно. Мы же стремимся к культуре, 
хотим всех советских людей сделать культур
ными, а рисование определенно недооцени
ваем.

Я считаю, что уроки рисования должны за
нять в школе такое место, которое по суще
ству им принадлежит. Конечно, это не значит, 
что мы должны всех ребят сделать художни
ками. Для этого, как вы сами понимаете, по
мимо всего прочего требуется еще талант. Речь 
идет о том, чтобы научить ребят, по крайней 
мере, самым элементарным приемам рисования, 
чтобы они умели от руки провести прямую 
линию, начертить четырехугольник и т. д., 
чтобы вообще у них рука была достаточно 
натренирована. А это, между прочим, нужно 
и для чистописания. Ведь это факт, товарищи,
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ч т о  у, н а с  м и н и м у м  5 0  п р о ц е н т о в  п и ш у т  
п л о х о .

Голос с места: Правильно,
Н у  в о т  п р а в и л ь н о . . .  А  к у д а  ж е  в ы  с м о т р и 

т е ?  В ы х о д и т ,  ч т о  р е б я т а  у  в а с  в ы р а щ и в а ю т  
в е л и к о л е п н у ю  р е п у ,  н о  н е  м о г у т  х о р о ш о  н а п и 
с а т ь  с л о в о  « р е п а » .  ( С м е х .  П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы ) .

В с е  э т о  п о т о м  п р и г о д и т с я  у ч е н и к а м  и д л я  
ч е р ч е н и я .

Л ю д и  г о в о р я т  о  н а г л я д н о с т и  о б у ч е н и я ,  о  
п р и б л и ж е н и и  п р е п о д а в а н и я  к  п р и р о д е ,  к  ж и з 
н и .  А  к о г д а  я  г о в о р ю  о  т о м ,  ч т о б ы  р е б е н о к  
у м е л  п р о в е с т и  п р я м у ю  ,’з и н и ю ,  т о  р а з в е  э т о  
н е  е с т ь  т р е б о в а н и е  н а г л я д н о с т и  в  о б у ч е н и и ?  
В о т  м н е  у ж е  з а  ш е с т ь д е с я т  л е т ,  а  я  п р я м у ю  
л и н и ю ,  п о ж а л у й ,  « е  п р о в е д у .  Э т о  у ж е  н е  з а в и 
с и т  о т  м о е г о  ж е л а н и я ,  а  я в л я е т с я  р е з у л ь т а 
т о м ,  т а к  с к а з а т ь ,  о б ъ е к т и в н ы х  у с л о в и й .  И  я 
х о ч у ,  ч т о б ы  д л я  н а ш и х  д е т е й  н е  с у щ е с т в о в а 
л о  т а к и х  о б ъ е к т и в н ы х  у с л о в и й ,  ч т о б ы  о н и  
у м е л и  п р о в е с т и  п р я м у ю  л и н и ю ,  п о с т р о и т ь  
м н о г о у г о л ь н и к ,  н а ч е р т и т ь  к р у г .  Э т о  п о н а д о 
б и т с я  и м  в  ж и з н и ,  к а к  с у щ е с т в е н н ы й  п р а к т и 
ч е с к и й  н а в ы к .

Т о в .  В с е с в я т с к и й  у к а з ы в а л  в  с в о е м  д о к л а д е  
н а  т о ,  ч т о  у  н а с  м а л о  и  п л о х о  р и с у ю т  г е о 
г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы ,  о с о б е н н о  н а п а м я т ь .  В о т  
м н е  и  к а ж е т с я ,  ч т о  в  с в я з и  с  э т и м  н а д о  б ы л о  
б ы  в в е с т и  в  ш к о л е  и з у ч е н и е  м е с т н о й  г е о г р а 
ф и и .  Е с л и ,  с к а ж е м ,  ш к о л а  н а х о д и т с я  в о  
Ф р у н з е н с к о м  р а й о н е  г о р .  М о с к в ы ,  т о  п у с т ь  
у ч е н и к и  х о р о ш о  и з у ч а т  г е о г р а ф и ю  э т о г о  р а й 
о н а ,  н а р и с у ю т  [ е го  к а р т у ,  н а н е с у т  н а  н е й  
с в о ю  ш к о л у ,  о к р у ж а ю щ и е  д о м а ,  б л и ж а й ш и е  
у л и ц ы ,  п л о щ а д и  и  т .  д .  Е с л и  ш к о л а  н а х о д и т 
с я  в  д е р е в н е ,  т о  п у с т ь  р е б я т а  о б с л е д у ю т  и 
н а н е с у т  н а  к а р т у  в с ю  т е р р и т о р и ю  с в о е г о  
с е л ь с о в е т а .  В е д ь  о б ы ч н о  в с е л ь с о в е т а х  
н е т  т а к и х  к а р т .  В о т  и  б у д е т  х о р о ш о ,  е с л и  
у ч е н и к и  п р и м у т с я  з а  с о з д а н и е  к а р т  с в о и х  с е л  
и  д е р е в е н ь .  Л у ч ш и е  и з  н и х  м о ж н о  б у д е т  п о 
в е с и т ь  в  ш к о л е ,  ч т о б ы  о н и  в и с е л и  т а м  д о  т е х  
п о р ,  п о к а  н е  б у д у т  с о з д а н ы  к а р т ы  е щ е  л у ч ш е .

В с е  м ы  о ч е н ь  м н о г о  г о в о р и м  о  в о с п и т а н и и  
п а т р и о т и з м а .  Н о  в е д ь  э т о  в о с п и т а н и е  н а ч и 
н а е т с я  с  у г л у б л е н н о г о  п о з н а н и я  с в о е й  р о д и н ы .  
С л е д о в а т е л ь н о ,  и  п о  э т и м  с о о б р а ж е н и я м  н а д о  
и з у ч а т ь  м е с т н у ю  г е о г р а ф и ю .  Н о  к р о м е  т о г о  
и з у ч е н и е  м е с т н о й  г е о г р а ф и и  д о л ж н о  п р е с л е д о 
в а т ь  т у  ц е л ь ,  ч т о б ы  н а у ч и т ь  р е б я т  х о р о ш о  
о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  м е с т н о с т и .  Я  р у ч а ю с ь ,  ч т о  
о н и  б у д у т  д е л а т ь  э т о  с  б о л ь ш и м  и н т е р е с о м ,  
о т  и х  в н и м а н и я  н е  у й д е т  н и  о д и н  б у г о р о к ,  н и  
о д и н  р у ч е е к  и  о в р а г .  В с е  э г о  о н и  п о д р о б н о  
н а н е с у т  н а  к а р т у .

И  т е п е р ь  я  п р е д с т а в л я ю  с е б е :  к о г д а  у ч е н и 
к и  б у д у т  н а п а м я т ь ,  в с л е п у ю  р и с о в а т ь ,  н а п р и 
м е р ,  к а р т у  Р С Ф С Р  ( я  з н а ю ,  ч т о  у ч е н и к и  
с т а р ш и х  к л а с с о в  в ы п о л н я ю т  т а к и е  р а б о т ы ) ,  т о  
о н и  в с п о м н я т ,  к а к  о б с л е д о в а л и  и  н а н о с и л и  н а  
к а р т у  т е р р и т о р и ю  с в о е г о  с е л а ,  р а й о н а  г о р о д а .  
В м е с т е  с  т е м  о н и  е с п о м н я т  и  ж и в у ю  п р и р о д у ,  
к о т о р у ю  т о г д а  о т о б р а ж а л и  н а  к а р т е .  П о э т о м у  
в  с т а р ш и х  к л а с с а х  к а р т а  Р С Ф С Р  н е  б у д е т  
я в л я т ь с я  в  п р е д с т а в л е н и и  у ч е н и к о в  м е р т в ы м  
г р а ф и ч е с к и м  и з о б р а ж е н и е м ,  а  п р е д с т а н е т  п е р е д  
н и м и ,  к а к  к о м п л е к с  ж и в ы х ,  к о н к р е т н ы х  о б р а 
з о в .

В о т  и  в с е  м о и  п р а к т и ч е с к и е  с о о б р а ж е н и я ,  
к о т о р ы е  я  х о т е л  с д е л а т ь  в  п о р я д к е  о б щ и х  
п р е н и й  п о  д о к л а д у  т о в .  В с е с в я т с к о г о .  Я  с к а 
з а л  —  м о и  п р е д л о ж е н и я .  Н о ,  г о в о р я  п о  с о в е 
с т и ,  о н и  н е  я в л я ю т с я  м о и м и ,  о р и г и н а л ь н ы м и ,  
в  с т р о г о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а .  В с е  э т о  я 
в ы ч и т а л  у  с т а р ы х  р у с с к и х  п е д а г о г о в ,  б о л ь 
ш е ю  ч а с т ь ю  —  у  У ш и н с к о г о .  А  в е д ь  о н  п и с а л  
8 0  л е т  т о м у  н а з а д .  Н о ,  т о в а р и щ и ,  в е щ и - т о  
п о л е з н ы е ,  я  с м о т р ю !  М ы  ж и в е м  8 0  л е т  с п у 
с т я ,  у  н а с  у ж е  с о ц и а л и с т и ч е с к и й  с т р о й .  Н о  
я  в и ж у ,  ч т о  т е  и д е и ,  к о т о р ы е  р а з в и в а л  в  с в о е  
в р е м я  У ш н н с к и й  и к о т о р ы е  я  з д е с ь  в ы д в и н у л  
в  к а ч е с т в е  п р а к т и ч е с к и х  п р е д л о ж е н и й ,  э т о  — 
н а с т о я щ и е  п е д а г о г и ч е с к и е  и д е и .  М а л о  т о г о :  
я  с ч и т а ю ,  ч т о  о н и  т о л ь к о  в  н а ш е м  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е  и  м о г у т  б ы т ь  п о л 
н о с т ь ю  о с у щ е с т в л е н ы .  ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  
а п л о д и с м е н т ы .  В с е  в с т а ю т ) .
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
РОБЕРТА ОУЭНА

(1771 --1858)

Т. Ч у г у  ев

Л  Т О  С Е М Ь Д Е С Я Т  Л Е Т  н а з а д  ( 1 4  м а я  
^  1 77 1  г . )  в  м а л е н ь к о м  а н г л и й с к о м  г о р о д е  
Н ы о т о у н е  в  с е м ь е  р е м е с л е н н и к а  р о д и л с я  
Р о б е р т  О у э н ,  в е л и к и й  с о ц и а л и с т - у т о п и с т ,  о д и н  
и з  п р е д ш е с т в е н н и к о в  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а .

П я т и  л е т  Р о б е р т  п о с т у п и л  в  ш к о л у  и з а  
д в а  г о д а  п о с т и г  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б у 
ч е н и я .

С  с е м и  и  д о  д е в я т и  л е т  о н  б ы л  у ж е  я 
ш к о л е  н а  п о л о ж е н и и  р е п е т и т о р а  и л и  п о м о щ 
н и к а  у ч и т е л я .  Э т и  з а н я т и я  п р и в и л и  е м у  в к у с  
к  п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т е  и  д а л и  е м у  н а в ы к  
т е р п е л и в о  р а з ъ я с н я т ь  д р у г и м  н е п о н я т н о е ,  у м е 
л о  п е р е д а в а т ь  и м  с в о и  з н а н и я .

В  д е т с т в е  Р о б е р т  о ч е н ь  м н о г о  ч и т а л .  О с о 
б е н н о  с и л ь н о е  в п е ч а т л е н и е  н а  н е г о  п р о и з в е л и  
б и о г р а ф и и  в е л и к и х  л ю д е н  и к н и г а  « Р о б и н з о н  
К р у з о » .

С к у ч н а я  м о н о т о н н а я  ж и з н ь  м а л е н ь к о г о  п р о 
в и н ц и а л ь н о г о  г о р о д а ,  с е р а я  ж и з н ь  р е м е с л е н 
н и к а  н е  м о г л и  п р и в л е ч ь  с и м п а т и и  м е ч т а т е л я - 
к н и г о л ю б а  Р о б е р т а .  Д е с я т и  л е т  о т  р о д у ,  с  н е 
с к о л ь к и м и  ш и л л и н г а м и  в  к а р м а н е ,  о н  о т п р а 
в и л с я  в  Л о н д о н  —  п о с м о т р е т ь  д р у г у ю  ж и з н ь ,  
п о и с к а т ь  с ч а с т ь я .

О у э н  б ы с т р о  в ы д в и н у л с я  и  к  д в а д ц а т и  г о 
д а м  б ы л  у ж е  д и р е к т о р о м  б у м а г о п р я д и л ь н о й  
ф а б р и к и ,  а  2 9  л е т  о н  у ж е  к о м п а н ь о н  и д и 
р е к т о р  к р у п н о г о  п р е д п р и я т и я ,  о д и н  и з  б о г а 
т е й ш и х  ф а б р и к а н т о в  и  з н а м е н и т ы х  ф и л а н т р о 
п о в .

Н о  Р о б е р т а  О у э н а  с и л ь н о  в о л н о в а л а  с у д ь 
б а  « м и л л и о н о в  б е д н ы х ,  п о л у н а г и х ,  н е у ч е н ы х  и 
н е о б р а з о в а н н ы х » .

Э н г е л ь с  т а к  о х а р а к т е р и з о в а л  д е я т е л ь н о с т ь  
Р о б е р т а  О у э н а  к а к  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  р е ф о р 
м а т о р а  и п р о п а г а н д и с т а :  « П е р е х о д  к  к о м м у 
н и з м у  б ы л  п о в о р о т н ы м  п у н к т о м  в  ж и з н и  
О у э н а .  П о к а  е г о  д е я т е л ь н о с т ь  б ы л а  п р о с т о й  
ф и л а н т р о п и е й ,  о н а  д о с т а в л я л а  е м у  б о г а т с т в о ,  
в с е о б щ е е  о д о б р е н и е ,  п о ч е т  и  с л а в у .  О н  б ы л  
п о п у л я р н е й ш и м  ч е л о в е к о м  в  Е в р о п е .  Е г о  р е 
ч а м  б л а г о с к л о н н о  в н и м а л и  н е  т о л ь к о  л ю д и  
е г о  о б щ е с т в е н н о г о  п о л о ж е н и я ,  н о  д а ж е  м и 
н и с т р ы  и к о р о н о в а н н ы е  о с о б ы .  Н о  л и ш ь  т о л ь 
к о  о н  в ы с т у п и л  с о  с в о и м и  к о м м у н и с т и ч е с к и 
м и  т е о р и я м и ,  к а к  о б с т а н о в к а  и з м е н и л а с ь .  Т р и  
в е л и к и х  п р е п я т с т в и я  з а г р а ж д а л и ,  п о  е г о  м н е 
н и ю ,  п у т ь  к  о б щ е с т в е н н ы м  р е ф о р м а м :  ч а с т н а я  
с о б с т в е н н о с т ь ,  р е л и г и я  и  с у щ е с т в у ю щ а я  ф о р 
м а  б р а к а .  Н а ч и н а я  б о р ь б у  с  э т и м и  п р е п я т 
с т в и я м и ,  о н  з н а л ,  ч т о  е м у  п р е д с т о и т  с т а т ь  
о т в е р ж е н н ы м  с р е д и  о ф и ц и а л ь н о г о  о б щ е с т в а  и  
л и ш и т ь с я  с в о е г о  о б щ е с т в е н н о г о  п о л о ж е н и я ;  
н о  э т и  с о о б р а ж е н и я  н и  н а  в о л о с  н е  у б а в и л и  
э н е р г и и  е г о  б е с п о щ а д н о г о  н а п а д е н и я .  П р о 
и з о ш л о  и м е н н о  т о ,  ч т о  о н  п р е д в и д е л :  е г о  и з 
г н а л и  и з  о ф и ц и а л ь н о г о  о б щ е с т в а ;  и г н о р и р у е 
м ы й  п р е с с о ю ,  о б е д н е в ш и й  б л а г о д а р я  н е у д а ч 
н ы м  к о м м у н и с т и ч е с к и м  о п ы т а м  в А м е р и к е ,  п о 
г л о т и в ш и м  в с е  е г о  с о с т о я н и е ,  о н  о б р а т и л с я

п р я м о  к  р а б о ч е м у  к л а с с у  и т р у д и л с я  в  е г о  
с р е д е  е щ е  т р и д ц а т ь  л е т .  В с е  о б щ е с т в е н н о е  
д в и ж е н и е ,  в с е  д е й с т в и т е л ь н ы е  у с п е х и ,  д о с т и г 
н у т ы е  р а б о ч и м  к л а с с о м  А н г л и и ,  с в я з а н ы  с 
и м е н е м  О у э н а .  Г а к ,  в  1 8 1 9  г . ,  б л а г о д а р я  е г о  
п я т и л е т н и м  у с и л и я м ,  п р о ш е л  п е р в ы й  з а к о н ,  
о г р а н и ч и в а ю щ и й  р а б о т у  ж е н щ и н  и  д е т е й  н а  
ф а б р и к а х .  П о д  е г о  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  с о б р а л 
с я  п е р в ы й  к о н г р е с с ,  н а  к о т о р о м  т р е д - ю н и о н ы  
в с е й  А н г л и и  с о е д и н и л и с ь  в  о д и н  б о л ь ш о й ,  
в с е о б щ и й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  с о ю з .  О н  ж е  
о р г а н и з о в а л  в  к а ч е с т в е  м е р о п р и я т и й  д л л  п е 
р е х о д а  к  о б щ е с т в е н н о м у  с т р о ю  у ж е  в п о л н е  
к о м м у н и с т и ч е с к о м у ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  к о о п е 
р а т и в н ы е  т о в а р и щ е с т в а  ( п о т р е б и т е л ь с к и е  и 
п р о и з в о д с т в е н н ы е ) ,  д о к а з а в ш и е  в  д а л ь н е й ш е м  
н а  п р а к т и к е  п о л н у ю  в о з м о ж н о с т ь  о б х о д и т ь с я  
б е з  к у п ц о в  и  ф а б р и к а н т о в . . . »  *.

П о с л е д н и е  д е с я т и л е т и я  с в о е й  ж и з н и  Р о б е р т  
О у э н  п о с в я т и л  ш и р о к о й  м а с с о в о й  п р о п а г а н д е  
с в о и х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  и д е й .  Н е к о т о р ы е
ц и ф р ы  м о г у т  п р о и л л ю с т р и р о в а т ь  н е с л ы х а н н у ю  
и н т е н с и в н о с т ь  э т о й  п р о п а г а н д ы :  т о л ь к о  з а
10 л е т ,  с  1 8 2 6  п о  1 8 3 7  г .,  О у э н  п р о и з н е с
1 ООО р е ч е й ,  н а п и с а л  2  5 0 0  г а з е т н ы х  с т а т е й  и
в о з з в а н и й ,  с о в е р ш и л  д о  3 0 0  п у т е ш е с т в и й ,
1 0  р а з  п е р е п л ы в а л  о к е а н ,  с о в е р ш а я  п о е з д к и  
и з  А н г л и и  в  А м е р и к у  и  о б р а т н о .  В  э т о й  к о 
л о с с а л ь н о й  р а б о т е  о н  з а б ы в а л  о  н е о б х о д и м о м  

о т д ы х е ,  з д о р о в ь е ,  о  с е м ь е .
Н е у г о м о н н о е  « п р о с в е т и т е л ь с т в о »  Р о б е р т а  

О у э н а  д о х о д и л о  д о  т о г о ,  ч т о ,  б у д у ч и  у ж е
д р я х л ы м  8 7 - л е т н и м  с т а р и к о м ,  п а д а я  н е с к о л ь к о  
р а з  в  о б м о р о к  в о  в р е м я  о д е в а н ь я ,  о н  в с е -  
т а к и  е д е т  н а  к о н г р е с с  с о ц и а л ь н ы х  н а у к ,  п ы 
т а е т с я  п р о и з н е с т и  т а м  с в о ю  п о с л е д н ю ю  п у б 
л и ч н у ю  р е ч ь  о  н о в о м  р а з у м н о м  о б щ е с т в е  и 
н о в о м  р а з у м н о м  в о с п и т а н и и  ю н о ш е с т в а  и  п а 
д а е т  б е з  ч у в с т в  п о с л е  п е р в ы х  п р о и з н е с е н н ы х  
с л о в .

З а  н е с к о л ь к о  д н е й  д о  с м е р т и ,  л е ж а  н а  
с м е р т н о м  о д р е ,  н е и с т о в ы й  р е ф о р м а т о р  н о с и т с я  
с  п л а н а м и  р е о р г а н и з а ц и и  с в о е г о  р о д н о г о  г о р о 
д а ,  к у д а  о н  п р и е х а л  у м и р а т ь .

В  п о с л е д н и е  м и н у т ы  п е р е д  с м е р т ь ю  О у э н а  
п о п ы  х о т е л и  в о с п о л ь з о в а т ь с я  с л а б о с т ь ю  у м и 
р а ю щ е г о  И в е р н у т ь  е г о  н а  « п у т ь  и с т и н н ы й » ,  
н а  д о р о г у  в е р у ю щ и х  о б ы в а т е л е й  и  з а с т а в и т ь  
е г о  р а с к а я т ь с я  в  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и .  П а с т о р ,  
п р и г л а ш е н н ы й  в е р у ю щ и м и  р о д н ы м и  О у э н а ,  
с п р о с и л  е г о ,  не  р а с к а и в а е т с я  л и  о н  п е р е д  
с м е р т ь ю ,  н е  д а р о м  л и  п о т р а т и л  о н  ж и з н ь .

Н а  э т о  у м и р а ю щ и й  с т а р и к  г о р д о  о т в е т и л ;
— • Н е т ,  м и л о с т и в ы й  г о с у д а р ь ,  м о я  ж и з н ь  н е  

п р о п а л а  д а р о м .  Я  в о з в е с т и л  с а ж н ы е  и с т и н ы ,  
и  е с л и  м и р  н е  з а х о т е л  п р и з н а т ь  и х ,  т о  п о -  
т о м у ,  ч т о  о н  и х  е щ е  н е  п о н я л :  м о г у  л и  я 
н а  н е г о  с е т о в а т ь ?  Я  ш е л  в п е р е д и  с в о е г о  з р е -  
м е н и » .

1 Ф. Э н г е л ь с  — кАнтн-Дюрттгл, стр. 235—21G, 
Гос-пояитиадот, 1933,
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Социально-педагогический эксперимент
п Яыо-Лэнапке

Свои главные идеи Оуэн и з л о ж и л  в к н и г е  
«Об образовании ч е л о в е ч е с к о г о  х а р а к т е р а  
(новый взгляд на о б щ е с т в о ) » .

О с н о в н о й  т е з и с  е г о  т е о р и и  т а к о в :  « . . . В с я к о е  
о б щ е с т в о  м о ж н о  п о с т е п е н н о  п р и у ч и т ь  ж и т ь  
б е з  п р а з д н о с т и ,  б е д н о с т и ,  п р е с т у п л е н и й  в  н а 
к а з а н и й ,  п о т о м у  ч т о  и  т о ,  и  д р у г о е ,  и  т р е т ь е  
с у т ь  т о л ь к о  с л е д с т в и е  о ш и б о ч н о с т и  с и с т е м ,  
г о с п о д с т в у ю щ и х  в  м и р е .  В с е  о н и  —  н е о б х о д и 
м о е  п о с л е д с т в и е  н е в е ж е с т в а .  В о с п и т а й т е  р а 
з у м н о  к а к о е  у г о д н о  н а с е л е н и е ,  и  о н о  б у д е т  
р а з у м н о .  Д о с т а в ь т е  ч е с т н ы е  и  п о л е з н ы е  з а 
н я т и я  л и ц а м ,  в о с п и т а н н ы м  т а к и м  о б р а з о м , —  
и о н и  п р е д п о ч т у т  т а к и е  з а н я т и я  н е ч е с т н ы м  и 
в р е д н ы м . . . »  « У с т р а н и т е  о б с т о я т е л ь с т в а ,  с п о 
с о б с т в у ю щ и е  с о в е р ш е н и ю  п р е с т у п л е н и й , —  и 
п р е с т у п л е н и й  н е  б у д е т .  З а м е н и т е  и х  у с л о в и я 
м и ,  п р и  к о т о р ы х  з а р о ж д а е т с я  с к л о н н о с т ь  к 
п о р я д к у ,  п р а в и л ь н о с т и ,  в о з д е р ж а н н о с т и ,  т р у 
д о л ю б и ю , —  и э т и  к а ч е с т в а  н е п р е м е н н о  
я в я т с я »  *.

К  э т о й  т е о р и и  О у э н  п р и ш е л  в  р е з у л ь т а т е  
с в о е г о  о г р о м н о г о  ж и з н е н н о г о  о п ы т а ,  н а б л ю д е 

н и й  н а д  л ю д ь м и  р а з л и ч н ы х  к л а с с о в  и и з у ч е 
н и я  и с т о р и ч е с к и х  с о ч и н е н и й .  В  Н ь ю - Л э н а р к е  
о н  в  т е ч е н и е  3 0  л е т  о с у щ е с т в л я л  е е  н а  п р а к 
т и к е .

О п ы т  э т о т  д о с т а т о ч н о  и з в е с т е н .  З д е с ь  м ы  
н е  б у д е м  р а с с к а з ы в а т ь  о  т о м ,  ч т о  с д е л а л  
О у э н  д л я  в з р о с л ы х .  О с т а н о в и м с я  н а  т о м ,  ч т о  
о н  с д е л а л  д л я  д е т е й .

П о  о т н о ш е н и ю  к  д е т я м  О у э н  п р о в е л  р я д  
в а ж н е й ш и х  м е р о п р и я т и й :  д е т е й  он. с т а л  п р и 
н и м а т ь  н а  р а б о т у  т о л ь к о  с  1 0 - л е т н е г о  в о з р а 
с т а ,  в  т о  в р е м я  к а к  р а н ь ш е  и х  п р и н и м а л и  
с 5 — 6 л е т ;  р а б о ч и й  д е н ь  р а б о т а ю щ и х  д е т е й  
с о к р а т и л  д о  10  ч а с о в .

Д л я  д е т е й  о н  о р г а н и з о в а л  д е т с к и е  с а д ы ,  
п л о щ а д к и  д л я  и г р ,  ш к о л ы .

В  р е з у л ь т а т е  в с е х  с в о и х ,  н е с л ы х а н н ы х  д о  
т о г о  м е р о п р и я т и й ,  Р .  О у э н  с д е л а л  с в о ю  ф а б 
р и к у  о б р а з ц о в о й ,  д е т с а д  и  ш к о л у  —  л у ч ш и м и  
в  с т р а н е ,  п о с е л о к  с д е л а л  и з в е с т н ы м  в о  в с е м  
м и р е .

Д е т и ,  в о с п и т ы в а в ш и е с я  в д е т с к и х  у ч р е ж д е 
н и я х  Н ь ю - Л э н а р к а ,  в ы з ы в а л и  в о с т о р г  п о с е т и 
т е л е й .  Д е л е г а т ы  о т  г о р о д а  Л и д с а  п и ш у т :  
« К р а с и в ы е  л и ц а  д е т е й  с в е т и л и с ь  з д о р о в ь е м  
и  н е в и н н ы м ,  ч и с т о  д е т с к и м  с ч а с т ь е м . . .  М ы  
п о с е щ а л и  д в о р ,  н а  к о т о р о м  г у л я ю т  д е т и . . ,  
О д н и  и г р а ю т  в  с е р с о ,  д р у г и е  б ь ю т  в  б а р а б а н ,  
в с е  п р и  к а к и х - н и б у д ь  д е т с к и х  з а б а в а х ,  н и  
о д н о й  с л е з ы ,  н и  о д н о г о  с п о р а ,  в с я  г р у п п а  
д ы ш и т  м и р н о й  н е в и н н о с т ь ю .  У в и д я  н а с ,  о н и  
ш л ю т  н а м  п р и в е т с т в и е . . .  Г о с п о д и н  О у э н ,  к а 
ж е т с я ,  у ж е  ж и в е т  с р е д и  в о з р о ж д е н н о г о  о б 
щ е с т в а ,  О' к о т о р о м  о н  м е ч т а е т .  К о г д а  о н  
н а х о д и т с я  п о с р е д и  э т и х  з а р о д ы ш е й  б у д у щ е г о  
ч е л о в е ч е с т в а ,  е г о  с е р д ц е  н а п о л н я е т с я  р а 
д о с т ь ю » .

Э н г е л ь с  т а к  о х а р а к т е р и з о в а л  г л а в н ы е  и т о г и  
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  в 
Н ь ю - Л э н а р к е :  « С  1 8 0 0  п о  1 8 2 9  г о д  о н  ( Р о б е р т  
О у э н . —  Т. Ч. ) у п р а в л я л  б о л ь ш о й  б у м а г о п р я 
д и л ь н о й  ф а б р и к о й  в  Ы ы о - Л э н а р к е ,  в  Ш о т л а н 
д и и ,  и . . .  д е й с т в о в а л  з д е с ь . . .  с  т а к и м  у с п е х о м ,  
ч т о  в с к о р е  е г о  и м я  с д е л а л о с ь  и з в е с т н ы м  в с е й  
Е в р о п е .  Н а с е л е н и е  Н ь ю - Л э н а р к а ,  п о с т е п е н н о

1 Р . О у  о н — «Об о б р а зо в ан и и  'человеческого  
х а р ак те р а » .

в о з р о с ш е е  д о  2  5 0 0  ч е л о в е к  и  с о с т о я в ш е е  и з  
к р а й н е  с м е ш а н н ы х  и  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  
с и л ь н о  р а з в р а щ е н н ы х  э л е м е н т о в ,  о н  п р е в р а т и л  
в  о б р а з ц о в у ю  к о л о н и ю ,  в  к о т о р о й  п ь я н с т в о ,  
п о л и ц и я ,  у г о л о в н ы е  с у д ы  и  п р о ц е с с ы  п о п е ч и 
т е л ь с т в а  о  б е д н ы х  с т а л и  н е и з в е с т н ы м и  я в л е 
н и я м и .  О н  д о с т и г  с в о е й  ц е л и  е д и н с т в е н н о  
т е м ,  ч т о  п о с т а в и л  р а б о ч и х  в  у с л о в и я ,  б о л е е  
с о о б р а з н ы е  с  ч е л о в е ч е с к и м  д о с т о и н с т в о м ,  и  в 
о с о б е н н о с т и  з а б о т и л с я  о  х о р о ш е м  в о с п и т а н и и  
п о д р а с т а ю щ е г о  п о к о л е н и я .  В  Н ы о - Л э н а р к е  
б ы л и  в п е р в ы е  в в е д е н ы  д е т с к и е  с а д ы ,  п р и д у 
м а н н ы е  О у э н о м .  В  н и х  п р и н и м а л и  д е т е й ,  н а 
ч и н а я  с д в у х л е т н е г о  в о з р а с т а ;  д е т и  с а м и  т а к  
х о р о ш о  п р о в о д и л и  в  н и х  в р е м я ,  ч т о  р о д и т е л и  
с т р у д о м  м о г л и  у в о д и т ь  и х  д о м о й »  1-

Н е с м о т р я  н а  о г р о м н ы е  у с п е х и  с о ц и а л ь н о -  
э к о н о м и ч е с к о г о  э к с п е р и м е н т а  и  е г о  в с е м и р н у ю  
и з в е с т н о с т ь ,  о н  б ы л  в  к о н ц е  к о н ц о в  з а г у б л е н .

В л а д е л ь ц е м  Н ь ю - Л э н а р к с к о й  ф а б р и к и  б ы л а  
к о м п а н и я  ф а б р и к а н т о в .  Э т а  к о м п а н и я  т о р м о з и 
л а  м е р о п р и я т и я  Р о б е р т а  О у э н а ,  н е  о т п у с к а л а  
с р е д с т в  н а  э т о .  Т о г д а  О у э н  о р г а н и з о в а л  д р у 
г у ю  к о м п а н и ю ,  п е р е к у п и в  ф а б р и к у  у  п р е ж н е й .  
У ч а с т н и к и  э т о й  д р у г о й  к о м п а н и и  б ы л и  с е к 
т а н т ы .  Н а п у г а н н ы е  ш и р о к о й  п р о п а г а н д о й  О у э 
н а ,  б о я с ь  т о г о ,  к а к  б ы  ф а б р и к а  п о д  е г о  
у п р а в л е н и е м  н е  п р е в р а т и л а с ь  в  « р а с с а д н и к  
н е в е р у ю щ и х » ,  о н и  с т а л и  в с я ч е с к и  м е ш а т ь  е г о  
р е ф о р м а т о р с к и м  п л а н а м .  О н и  в ы н у д и л и  О у э н а  
у й т и  с  п о с т а  д и р е к т о р а ,  в ы й т и  и з  к о м п а н и и .  
Р а з в а л и в  ш к о л у ,  х о з я е в а  ф а б р и к и  с о к р а т и л и  
з а р п л а т у  р а б о ч и х  и  у в е л и ч и л и  р а б о ч и й  д е н ь .

Т а к  п а л  Н ь ю - Л э н а р к .
О н  п а л  п о т о м у ,  ч т о  ф а б р и к а н т ы  у в и д е л и  в 

л и ц е  Р о б е р т а  О у э н а  н е  б у р ж у а з н о г о  ф и л а н т р о 
п а ,  а  с о ц и а л и с т а ,  х о т я  и с т р е м я щ е г о с я  о с у щ е 
с т в и т ь  с в о и  п л а н ы  н е  р е в о л ю ц и о н н ы м ,  а  м и р 
н ы й  п у т е м .

Д и п л с м а т  Г е н т ц  о т к р о в е н н о  в ы с к а з а л  о т н о 
ш е н и е  г о с п о д с т в у ю щ и х  к л а с с о в  к  д е я т е л ь 
н о с т и  О у э н а ,  с к а з а в  е м у  п о  п о в о д у  е г о  п л а н о в  
о б щ е с т в е н н о г о  п е р е у с т р о й с т в а :

—  « К о н е ч н о ,  м ы  п р е к р а с н о  з н а е м  в с е  э т о .  
Н о  д е л о  в  т о м ,  ч т о  м ы  с о в с е м  н е  х о т и м ,  
ч т о б ы  н а р о д н ы е  м а с с ы  п о л ь з о в а л и с ь  б л а г о с о 
с т о я н и е м  и  с т а л и  н е з а в и с и м ы  о т  п а с .  К а к  в 
т а к о м  с л у ч а е  м ы  м о г л и  б ы  у п р а в л я т ь  и м и ? » .

Моральное воспитание
Р а с с м а т р и в а я  в о с п и т а н и е  к а к  г л а в н о е  с р е д 

с т в о  п р е о б р а з о в а н и я  о б щ е с т в а ,  к а к  « м о г у щ е 
с т в е н н е й ш е е  и з  о р у д и й ,  к о г д а - л и б о  б ы в ш и х  в 
р у к а х  ч е л о в е к а » ,  О у э н  т р е б о в а л ,  ч т о б ы  г о с у 
д а р с т в о  в з я л о  в о с п и т а н и е  в  с в о и  р у к и  и  п р и 
д а л о  е м у  о б щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р .

В  Н ь ю - Л э н а р к е  о н  с о з д а л  ц е л у ю  с и с т е м у  
о б щ е с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  д е т е й :  я с л и ,  д е т 
с к и й  с а д ,  э л е м е н т а р н а я  ш к о л а ,  п л о щ а д к а  д л я  
■игр д е т е й  в с е х  в о з р а с т о в ,  в н е ш к о л ь н ы е  з а м я 
т и я  д л я  п о д р о с т к о в  и  ю н о ш е й .

К а к и е  ж е  ц е л и  с т а в и т  О у э н  п е р е д  о б щ е 
с т в е н н ы м  в о с п и т а н и е м ?  Э т и  ц е л и  о н  в и д и т  в 
т о м ,  ч т о б ы  д а т ь  л ю д я м  « с а м о е  л у ч ш е е  о б р а 
з о в а н и е ,  к а к о е  т о л ь к о  в о з м о ж н о  —  ф и з и ч е 
с к о е ,  у м с т в е н н о е  и  н р а в с т в е н н о е » ,  в о с п и т а т ь  
« т р у д о л ю б и в ы х  и п о л е з н ы х  ч л е н о в  г о с у д а р 
с т в а » 2. Т а к и м  о б р а з о м ,  О у э н  с т а в и т  з а д а ч у  
в с е с т о р о н н е г о  в о с п и т а н и я  л ю д е й .

1 Ф. Э н г е л ь с  — «А нти -Д ю рин г» , стр . 214. 
Г о с п о л и ти зд ат , 1938.

2 Р . О у э н  — «Об о б р а зо в ан и и  ч ел о в еч еск о го  
х а р ак те р а » .
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В результате такого воспитания появятся 
ноЕые люди, более высокого типа развития.

« И с ч е з н е т  б о л е з н е н н ы й  т о ч и л ь щ и к  б у л а в о к ,  
п р о к а л ы в а т е л ь  у г о л ь н ы х  у ш е к  и  к р е с т ь я н и н ,  
б е с с м ы с л е н н о  с м о т р я щ и й  н а  о к р у ж а ю щ у ю  е г о  
п о ч в у ,  и  в о з н и к н е т  р а б о ч и й  к л а с с ,  д е я т е л ь 
н ы й ,  б о г а т ы й  п о л е з н ы м и  з н а н и я м и ,  с  т а к и м и  
п р и в ы ч к а м и ,  в з г л я д а м и ,  н р а в а м и  и  ч у в с т в а м и ,  
ч т о  п о с л е д н и й  т р у ж е н и к  б у д е т  с т о я т ь  м н о г о  
в ы ш е  л у ч ш и х  п р е д с т а в и т е л е й  л ю б о г о  к л а с с а ,  
л ю б о г о  о б щ е с т в а  н а с т о я щ е г о  и  п р о ш л о г о »  >.

О у э н  ж е л а л  с о з д а т ь  н о в о е  о б щ е с т в о  н а  
о с н о в е  о б щ е с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  о б щ и х  
и н т е р е с о в  и  с и м п а т и и  л ю д е н  д р у г  к  д р у г у ,  
п о э т о м у  г л а в н о е  в н и м а н и е  в  с в о е й  с и с т е м е  
в о с п и т а н и я  о н  у д е л я е т  м о р а л ь н о м у  в о с п и т а 
н и ю .

Г л а в н ы й  п р и н ц и п  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  м о р а л и  
о я  ф о р м у л и р у е т  т а к :  « . . . Л и ч н о г о  с ч а с т ь я
л о ж н о  д о с т и г н у т ь ,  т о л ь к о  с п о с о б с т в у я  с ч а с т ь ю  
в с е г о  о б щ е с т в а »

К а к о в ы  ж е  п у т и  в о с п и т а н и я  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  м о р а л и ?  П р е ж д е  в с е г о  н у ж н о  у с т р а н я т ь  
в  ж и з н и  л ю д е й ,  д е т е й  б е д н о с т ь  и  н у ж д у ,  
ч т о б ы  н е б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  ж и з н и  н е  п о д 
т а л к и в а л и  к  п л о х о м у  п о в е д е н и ю .

Н е о б х о д и м о  у с т р а н я т ь  т а к ж е  с о б л а з н и  д л я  
д у р н о г о  п о в е д е н и я .

С о ц и а л и с т и ч е с к у ю  м о р а л ь  г у м а н и з м а  д е т я м  
в ш к о л е  О у э н а  п р и в и в а л и  н а  у р о к а х ,  в  о с о 
б е н н о с т и  н а  у р о к а х  и с т о р и и  и  г е о г р а ф и и ,  к о 
т о р ы е  з а н и м а л и  в а ж н о е  м е с т о  в  с и с т е м е  о б р а 
з о в а н и я .

Д е т е й  в  д е т с а д у  и  ш к о л е  п р и у ч а л и  к  п р а в 
д и в о с т и ,  к  т о м у ,  ч т о б ы  о н и  « г о в о р и л и  п р а в д у  
в о  в с е х  с л у ч а я х » .

В о  в с е х  у ч р е ж д е н и я х  О у э н а ,  н а ч и н а я  с 
я с е л ь  и  и г р о в о й  п л о щ а д к и ,  у  д е т е й  в о с п и т ы 
в а л и  в н и м а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  т о в а р и щ а м ,  
к  п е д а г о г а м ,  к  п о с е т и т е л я м ,  к  л ю д я м  в о о б 
щ е ,  п р и у ч а л и  и х  н и  в  к о е м  с л у ч а е  н е  о б и 
ж а т ь  д р у г и х ,  а  с т а р а т ь с я  д о с т а в л я т ь  д р у г и м  
у д о в о л ь с т в и я  и  р а д о с т ь .

« . . . К а ж д о м у  р е б е н к у , —  г о в о р и т  О у э н , — • 
с  с а м о г о  п о с т у п л е н и я  е г о  н а  п л о щ а д к у  н е о б 
х о д и м о  о б ъ я с н я т ь ,  п о н я т н ы м  д л я  н е г о  я з ы к о м ,  
ч т о  н и к о г д а  н е  с л е д у е т  о б и ж а т ь  т о в а р и щ е й ,  
н о ,  н а п р о т и в  т о г о ,  н у ж н о  с т а р а т ь с я  в с е м и  
с и л а м и  д о с т а в и т ь  и м  у д о в о л ь с т в и е . . .  Р е б е н к у  
н е  т р у д н о  б у д е т  о с в о и т ь с я  с  э т о й  и с т и н о й  
п р и  п о м о щ и  н а с т а в н и к а ,  к о т о р ы й  в  с о с т о я н и я  
п р е д у п р е д и т ь  в с я к о е  о т к л о н е н и е  о т  н е е » а .

« . . . У ч и т е л ь  д о л ж е н  п о л ь з о в а т ь с я  к а ж д ы м  
у д о б н ы м  с л у ч а е м ,  ч т о б ы  у я с н и т ь  п р я м у ю  и 
н е р а з р ы в н у ю  с в я з ь  м е ж д у  в ы г о д а м и  и 
с ч а с т ь е м  о т д е л ь н о г о  л и ц а  и в с е г о  о б щ е с т в а .

Э т о  п р а в и л о  д о л ж н о  с л у ж и т ь  о с н о в н ы м  
н а ч а л о м  и  ц е л ь ю  в с я к о г о  о б р а з о в а н и я » 4.

Б о л е е  с т а р ш и е  д е т и ,  к о т о р ы м  п р и в и т ы  э т и  
г у м а н н ы е  ч у в с т в а  и  в з г л я д ы  к о л л е к т и в и з м а ,  
п е р е д а в а л и  и х  м л а д ш и м  т о в а р и щ а м .

Д е в о ч к и  и  м а л ь ч и к и  в о с п и т ы в а л и с ь  в м е с т е .  
Э т о  т о ж е  д е й с т в о в а л о  б л а г о т в о р н о :

« . . . В о с п и т ы в а я с ь  в с е  в р е м я  в м е с т е , —  г о в о р и т  
О у э н , —  д е в о ч к и  и  м а л ь ч и к и  в  и х  ч у в с т в а х  и

1 Ц и ти р о в ан о  п о  Э. Д о л ле  а н у — «Р. Оуэн», 
с тр . 116—.117.

2 Р .  О у э н  — «Об о б р а зо в ан и и  ч ел о в еч еск о го  
х а р ак те р а » .

Г . о  у  з  н — «05 о б р азо в ан и и  ч ел о веч еско го
х а р ак те р а » .

i ± а и и; е.

о б р а щ е н и и  о т н о с и л и с ь  друг к другу, как 
б р а т ь я  и  с е с т р ы  о д н о й  и  т о й  ж е  с е м ь и .  
И  т а к о в ы  б ы л и  и х  о т н о ш е н и я  д о  с а м о г о  о к о н 
ч а н и я  ш к о л ы  в  в о з р а с т е  д в е н а д ц а т и  л е т » 1.

С ч и т а я  в а ж н е й ш и м  м е т о д о м  м о р а л ь н о г о  в о с 
п и т а н и я  п р и м е р  в о с п и т а т е л я ,  О у э н  п о д б и р а л  
в  к а ч е с т в е  п е д а г о г о в  л ю д е й ,  к о т о р ы е  л ю б и л и  
д е т е й  и  и м е л и  в ы с о к и е  м о р а л ь н ы е  к а ч е с т в а .

О б щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р  в о с п и т а н и я  д е т е й  с 
с а м о г о  р а н н е г о  д е т с т в а  п о  с а м о й  с в о е й  с у щ 
н о с т и  и  о р г а н и з а ц и о н н ы м  ф о р м а м  с о д е й с т в о в а л  
в о с п и т а н и ю  д е т е й  в  д у х е  т о в а р и щ е с т в а ,  
к о л л е к т и в и з м а .

В  р е з у л ь т а т е  т а к о й  п р о д у м а н н о й  с и с т е м ы  
м о р а л ь н о г о  в о с п и т а н и я  в  у ч р е ж д е н и я х  О у э н а  

н а к а з а н и я  н е  п р и м е н я л и с ь ,  д е т и  б ы л и  д и с ц и п 
л и н и р о в а н ы  и  ж и л и  д р у ж н о й  с е м ь е й .  Д е п у т а 
ц и я  п о п е ч и т е л ь с т в а  о  б е д н ы х ,  п о с е т и в  Н ы о -  
Л э н а р к ,  п и ш е т  в  с в о е м  о т ч е т е :  « В  в о с п и т а н и и  
д е т е й  б о л е е  в с е г о  з а м е ч а т е л ь н ы  н е ж н о с т ь  и 
л ю б о в ь ,  с к о т о р ы м и  к  н и м  о т н о с я т с я ,  и п о л 
н о е  о т с у т с т в и е  в с е г о ,  ч т о  м о г л о  б ы  п р и в и т ь  
и м  д у р н ы е  п р и в ы ч к и ;  н а п р о т и в ,  р е ш и т е л ь н о  
в с е  р а с с ч и т а н о  н а  в н у ш е н и е  и м  х о р о ш и х  п р и 
в ы ч е к .  В  р е з у л ь т а т е  э т о г о  д е т и  н а п о м и н а ю т  
х о р о ш о  с ж и в ш у ю с я  с е м ь ю ,  с в я з а н н у ю  у з а м и  
с а м о й  т е с н о й  п р и в я з а н н о с т и »

Светское образование п антирелигиозное 
воспитание

Б у д у щ е е  о б щ е с т в о  О у э н  п р е д с т а в л я л  к а к  
о б щ е с т в о  н р а в с т в е н н о е  и  р а з у м н о е ,  п о э т о м у  
о н  в ы с о к о  ц е н и л  п о д г о т о в к у  р а з у м н ы х  л ю д е й ,  
у м с т в е н н о е  в о с п и т а н и е .

Г л а в н о е  п р е п я т с т в и е  д л я  п р а в и л ь н о г о  у м 
с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  О у э н  в и д е л  в  р е л и г и и .

О у э н  к р и т и к о в а л  р е л и г и ю  з а  т о ,  ч т о  о н а  
с о з д а с т  в р а ж д у  м е ж д у  н н а к о в е р у ю щ и м и ,  ч т о  
о н а  в е к а м и  н а к о п л я л а  « м а с с у  с у е в е р и я  и  и з у 
в е р с т в а » ,  ч т о  о н а  « д е л а е т  ч е л о в е к а  с л а б ы м ,  
г л у п ы м  ж и в о т н ы м ,  н е и с т о в ы м  х а н ж о й  и  ф а н а 
т и к о м  п л и  ж а л к и м  л и ц е м е р о м » .

Р е л и г и о з н ы й  х а р а к т е р  о б у ч е н и я  р а с с л а б л я е т  
у м с т в е н н ы е  с и л ы  д е т е й  и  я в л я е т с я  « н а с м е ш 
к о й  н а д  у ч е н и е м » ,  п о э т о м у  О у э н  с о в е р ш е н н о  
у с т р а н и л  з а к о н  б о ж и й  и з  у ч е б н о г о  п л а н а  в 
с в о е й  ш к о л е .  О н  в п е р в ы е  в  и с т о р и и  с д е л а л  
о б р а з о в а н и е  в  с в о е й  ш к о л е  с в е т с к и м .  И  э т о  
б ы л о  с д е л а н о  в т о  в р е м я ,  к о г д а  б о л ь ш и н с т в о  
ш к о л  в  А н г л и и  ^ н а х о д и л о с ь  в  р у к а х  р е л и г и о з 
н ы х  о р г а н и з а ц и й .  Э т о  б ы л о  о г р о м н ы м  п р о 
г р е с с и в н ы м  ш а г о м  в и с т о р и и  н а р о д н о г о  о б р а 
з о в а н и я .

Р о б е р т  О у э н  з а н и м а л с я  и  а н т и р е л и г и о з н о й  
п р о п а г а н д о й  к а к  с р е д и  в з р о с л ы х ,  т а к  и  с р е д и  
д е т е й .

В  а в т о б и о г р а ф и и  с ы н а  О у э н а  п р и в е д е н  и н 
т е р е с н ы й  п р и м е р  а н т и р е л и г и о з н о й  б е с е д ы  о т ц а  
О у э н а  с  с ы н о м .

Ж е н а  Р о б е р т а  О у э н а  б ы л а  в е р у ю щ е й  п, 
п о л ь з у я с ь  з а н я т о с т ь ю  м у ж а ,  в о с п и т ы в а л а  д е 
т е й  в  р е л и г и о з н о м  д у х е .

О д н а ж д ы  ю н ы й  с ы н  О у э н а  п о д  в л и я н и е м  
б е с е д ы  с  м а т е р ь ю  о  т о м ,  ч т о  н е в е р у ю щ и й  
о т е ц  п о с л е  с м е р т и -  н е  п о п а д е т  в м е с т е  с  н и м и  
п а  н е б о ,  в з д у м а л  п е р е г о в о р и т ь  с  о т ц о м  и 
о б р а т и т ь  е г о  к  в е р е .  « Я  с т а л  и с п ы т ы в а т ь  о т 
ц а , —  г о в о р и т  о н , —  з а д а в  с п е р в а  е м у  в о п р о с ,  
ч т о  о н  д у м а е т  о б  И и с у с е  Х р и с т е .  О н  о т в е 

1 «Tie д аго ги ч о ск и о  и д еи  Р . О уэна», с тр . 170.
2 Ц и ти р о в а н о  п о  Д . К о о л у  — «Г. Оу-эн», стр . 129*
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т и л ,  что я  п о с т у п л ю  хорошо, если буду сле
довать его у ч е н и ю ,  в особенности там, где 
оно говорит о милосердии и любви к ближ
н и м .  Это было не так уж плохо, но не удов
л е т в о р и л о  м е н я  в п о л н е .  П о э т о м у  с  н е к о т о р ы м  
в о л н е н и е м  я  п р я м о  з а д а л  е м у  в о п р о с ,  в е р и т  
л и  о н  в т о ,  что Х р и с т о с  был с ы н о м  б о ж ь и м ?  
О н  с  н е к о т о р ы м  у д и в л е н и е м  п о с м о т р е л  н а  
м е н я  и  н е  с р а з у  о т в е т и л .  « П о ч е м у  ты с п р а 
ш и в а е ш ь  о б  э т о м ,  с ы н  м о й ? »  —  с к а з а л  о н  н а к о 
н е ц .  « П о т о м у ,  ч т о  я  у в е р е н » , —  н а ч а л  я  п ы л 
к о . . . —  « Ч т о  о н  с ы н  б о ж и й ? »  —  с п р о с и л ,  у л ы 
б а я с ь ,  м о й  о т е ц .  « Д а ,  и м е н н о  т а к » . —  « С л ы ш а л  
л и  т ы  к о г д а - н и б у д ь  о  м а г о м е т а н а х ? »  —  с п р о с и л  
о т е ц ,  п о к а  я  м о л ч а л ,  с о б и р а я  в  у м е  д о к а з а 
т е л ь с т в а .  Я  о т в е т и л ,  ч т о  с л ы ш а л ,  ч т о  э т и  
л ю д и  ж и в у т  г д е - т о  далеко. « З н а е ш ь  л и  т ы ,  
к а к а я  у н и х  р е л и г и я ? »  —  « Н е т » .  « О н и  в е р я т ,  
ч т о  Х р и с т о с  н е  с ы н  божий, но ч т о  б о г  и з б р а л  
с в о и м  п р о р о к о м  д р у г о г о  ч е л о в е к а ,  п о  и м е н и  
М а г о м е т » .  « Р а з в е  о н и  н е  в е р я т  в  б и б л и ю ? »  —  
с п р о с и л  я  с  н е к о т о р ы м  с м у щ е н и е м . —  « Н е т ,  
М а г о м е т  н а п и с а л  к н и г у ,  н а з ы в а е м у ю  к о р а н о м ,  
и  м а г о м е т а н е  в е р я т ,  ч т о  э т о  и  е с т ь  с л о в о  б о -  
ж и е .  Э т а  к н и г а  р а с с к а з ы в а е т  и м ,  ч т о  б о г  п о 
с л а л  М а г о м е т а  п р о п о в е д ы в а т ь  и м  с л о в о  б о ж и е  
и  с п а с т и  и х  д у ш и » .  О д н о  ч у д о  з а  д р у г и м  
в с т а в а л о  п е р е д о  м н о ю .  С о п е р н и к  б и б л и и  и  с о 
п е р н и к  с п а с и т е л я ?  М о ж е т  л и  э т о  б ы т ь ?  Я  
с п р о с и л :  « В п о л н е  л и  т ы  у в е р е н  в э т о м ,  п а -  
п з ? » — « Д а ,  м о й  д о р о г о й ,  я  в п о л н е  в э т о м  
у в е р е н » . —  « Н о  я  д у м а ю ,  ч т о  м а г о м е т а н  о ч е н ь  
м а л о ,  н е  с т о л ь к о ,  с к о л ь к о  х р и с т и а н » . —  « Т ы  
н а з ы в а е ш ь  х р и с т и а н а м и  и  к а т о л и к о в ,  Р о 
б е р т ? »  —  « О ,  н е т ,  о т е ц , '  р и м с к и й  папа —  э т о  
а н т и х р и с т » .  М о й  о т е ц  у с м е х н у л с я .  « В  т а к о м  
с л у ч а е  п о д  х р и с т и а н а м и  т ы  р а з у м е е ш ь  т о л ь к о  
п р о т е с т а н т о в ? »  —  « Д а » . —  « Х о р о ш о ;  в т а к о м  
с л у ч а е  н а  с в е т е  г о р а з д о  б о л ь ш е  м а г о м е т а н ,  
ч е м  п р о т е с т а н т о в :  о к о л о  1 4 0  м и л л и о н о в  м а г о 
м е т а н  и м е н е е  1 0 0  м и л л и о н о в  п р о т е с т а н т о в » . —  
« Я  д у м а л ,  ч т о  п о ч т и  в с е  л ю д и  в е р я т  в  Х р и с т а ,  
к а к  г о в о р и т  м а м а » . —  « Н а  с в е т е ,  в е р о я т н о ,  с у 
щ е с т в у е т  о к о л о  1 2 0 0  м л н .  л ю д е й ,  и  и з  к а ж 
д ы х  д в е н а д ц а т и  ч е л о в е к  т о л ь к о  о д и н  п р о т е 
с т а н т .  В п о л н е  л и  т ы  у в е р е н ,  ч т о  о д и н  п р а в ,  
а  о д и н н а д ц а т ь  н е п р а в ы ? »  М о я  в е р а ,  о с н о в а н 
н а я  н а  а в т о р и т е т е ,  б ы л а  п о д о р в а н а . . .

Т а к  о к о н ч и л с я  м о й  з а м е ч а т е л ь н ы й  п л а н  
о б р а щ е н и я  м о е г о  о т ц а .  М о я  м а т ь  ж е л а л а  
с л и ш к о м  м н о г о г о »  *.

Т а к  и с к у с н о  у м е л  в е с т и  Р о б е р т  О у э н  б е с е 
д ы  с  д е т ь м и ,  с о п о с т а в л я я  ф а к т ы  и  з а с т а в л я я  
с а м и х  д е т е й  р а з м ы ш л я т ь  н а д  л о г и к о й  ф а к т о в .  
Н е д а р о м  в п о с л е д с т в и и  д е т и  О у э н а ,  о с в о б о д и в 
ш и с ь  и з - п о д  в л и я н и я  м а т е р и ,  у с в о и л и  м и р о 
в о з з р е н и е  отца и с т а л и  л ю д ь м и  н е в е р у ю щ и м и .  
Н е д а р о м  с е к т а н т ы - ф а б р и к а н т ы  и п о п ы  т а к  
б о я л и с ь ,  ч т о  ф а б р и к а  и  школа Оуэна с т а н у т  
р а с с а д н и к а м и  а т е и з м а .

Умственное воспитание

И  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  и  к у л ь т у р н о е  о б щ е с т в е н 
н о е  з е м л е д е л и е  т р е б у ю т  о т  р а б о т н и к о в  б о л ь 
ш и х  з н а н и й  и р а з в и т о г о  у м а .  О у э н  г о в о р и л  
о б  э т о м :  « О б р а б о т к а  з е м л и  м о ж е т  с т а т ь  п р е 
к р а с н ы м  х и м и ч е с к и м  и  м е х а н и ч е с к и м  п р о ц е с 
с о м ,  к о т о р ы м  б у д у т  р у к о в о д и т ь  л ю д и  с  б о л ь 
ш и м и  н а у ч н ы м и  п о з н а н и я м и  и  с  в ы с о к о  р а з в и -

1 Ц и ти р о в ан о  по Д . К с с л у  — «Г. Оуэн», 
стр . 70—71.

тым умом» 1. Высокий уровень культуры и 
развитый ум нужны людям также для того, 
чтобы скорее выйти из «мрачных дебрей неве
жества», в которых они блуждали раньше, «на 
солнце умственного дня», чтобы построить 
«разумное общество», рационализировать лич
н у ю  жизнь.

Ц е л ь  к у л ь т у р н о - у м с т в е н н о г о  '  в о с п и т а н и я  и  
з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о б ы  д а т ь  д е т я м  н а у ч 
н ы е  п о з н а н и я  и  р а з в и т ь  и х  у м .  « Ч т е н и е  и 
п и с ь м о  н е  б о л е е  и  н е  м е н е е ,  к а к  о р у д и я  д л я  
с о о б щ е н и я  з н а н и й . . . »  —  г о в о р и т  О у э н .  С п о с о б 
н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о г о  з д р а в о г о  р а с с у ж д е н и я  
о н  с ч и т а е т  о б я з а т е л ь н о й  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  
о б р а з о в а н н о г о  ч е л о в е к а ,  а  п р и н я т и е  в с е г о  
н а - в е р у  п р и з н а к о м  н е в е ж е с т в е н н о с т и .

С т а в я  п е р е д  ш к о л о й  з а д а ч у  —  р а з в и в а т ь  у м  
р е б е н к а  и д а в а т ь  у ч а щ и м с я  п р а к т и ч е с к и  н е о б 
х о д и м ы е  з н а н и я ,  О у э н  п р и д а е т  о г р о м н о е  з н а 
ч е н и е  п р е ж д е  в с е г о  « п р е д м е т у  о б у ч е н и я » ,  т .  е .  
с о д е р ж а н и ю  о б р а з о в а н и я .

О у э н  о б о с н о в ы в а е т  р я д  в а ж н е й ш и х  п р и н ц и 
п о в  о б у ч е н и я .

В с т а р ы х  ш к о л а х  г о с п о д с т в у е т  д о г м а т и ч е -  
с к и - п о п у г а й с к и й  м е т о д  о б у ч е н и я ,  к о г д а  д е т е й  
н е  у ч а т  д а ж е  п о н и м а т ь  п р о ч и т а н н о е ,  п р и у ч а 
ю т  н е  р а з м ы ш л я т ь ,  а  в е р и т ь  в с е м у  н а - с л о в о .  
Д е т и  п р и  т а к о м  о б у ч е н и и  « л и ш а ю т с я  с п о с о б 
н о с т и  м ы с л и т ь  и л и  р а с с у ж д а т ь  п р а в и л ь н о » 2.

В Н ь ю - Л э н а р к с к о й  ш к о л е  д е т е й  у ч а т  п р е ж 
д е  в с е г о  « п о н и м а н и ю  п р о ч и т а н н о г о » ,  п р и у ч а ю т  
ш к о л ь н и к о в  с п р а ш и в а т ь  у  п е д а г о г о в  о б ъ я с н е 
н и я  в с е г о ,  ч т о  к а ж е т с я  и м  н е я с н ы м ,  р а з в и в а ю т  
у  н и х  с п о с о б н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о г о  р а с с у ж 
д е н и я .

Н а у ч и т ь  д е т е й  п р а в и л ь н о  с а м о с т о я т е л ь н о  
м ы с л и т ь  м о ж н о  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  у ч е н и к и  
б у д у т  з н а к о м и т ь с я  с ф а к т а м и ,  с о п о с т а в л я т ь  
их  и р а з м ы ш л я т ь  н а д  н и м и .  « М о ж е т  л и  ч е л о 
в е к  с  н е р а с т р о е н н ы м и  у м с т в е н н ы м и  с п о с о б н о 
с т я м и  с о с т а в и т ь  с у ж д е н и е  о  к а к о м - н и б у д ь  
п р е д м е т е  п р е ж д е ,  ч е м  о н  с о б р а л  в с е  и з в е с т 
н ы е  ф а к т ы ,  о т н о с я щ и е с я  к  н е м у ?  Р а з в е  э т о  
н е  е д и н с т в е н н ы й  п у т ь  д л я  д о с т и ж е н и я  з н а 
н и я ?  Д е т и  д о л ж н ы  б ы т ь  в о с п и т ы в а е м ы  в  т е х  
ж е  н а ч а л а х :  п р е ж д е  в с е г о  и х  н а д о  н а у ч и т ь  
ф а к т а м ,  н а ч и н а я  с  б о л е е  з н а к о м ы х  м о л о д о м у  
у м у ,  и  п о с т е п е н н о  п е р е х о д и т ь  к  с а м ы м  п о л е з 
н ы м  и  н е о б х о д и м ы м . . .  3 .

Ч т о б ы  д е т и  л у ч ш е  и л е г ч е  у с в а и в а л и  з н а 
н и я ,  м о г л и  п р а в и л ь н о  а н а л и з и р о в а т ь  ф а к т ы ,  
О б у ч е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  н а г л я д 
н ы м .

С  ц е л ь ю  н а г л я д н о г о  о б у ч е н и я  в  Н ь ю -  
Л э н а р к с к о й  ш к о л е  ч а с т о  п р о в о д и л и  э к с к у р с и и  
и п р и м е н я л и  м н о ж е с т в о  н а г л я д н ы х  у ч е б н ы х  
п о с о б и й :  е с т е с т в е н н ы е  п р о д у к т ы  п о л е й ,  л е с о в ,  

с а д о в ,  ч у ч е л а  ж и в о т н ы х ,  м о д е л и ,  г е о г р а ф и ч е 
с к и е  к а р т ы ,  и л л ю с т р и р о в а н н ы е  х р о н о л о г и ч е 
с к и е  т а б л и ц ы ,  к а р т и н ы  и т .  п .

Ц е н т р  т я ж е с т и  в  о б у ч е н и и  т а м  б ы л  п е р е н е 
с е н  н а  п о к а з ,  н а б л ю д е н и е  и  ж и в у ю  б е с е д у  
у ч и т е л я  с у ч е н и к а м и ,  в  т о  в р е м я  к а к  в  д р у г и х  
ш к о л а х  г о с п о д с т в о в а л о  ч т е н и е  и  з а з у б р и в а н и е  
м а л о п о н я т н ы х  к н и ж н ы х  т е к с т о в  г л а в н ы м  о б р а 
з о м  р е л и г и о з н о г о  и  ш о в и н и с т и ч е с к о г о  с о д е р 
ж а н и я .

1 Д . К  о о н  — «Р. О уэн-, с тр . 70—71.
“ Р . О у э н — «Об о б р а зо в ан и и  ч ел о веч еско го

х а р ак тер а » .
J Т а .*  ж  о.
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Физическое п поенное воспитание

« . „ С ч а с т ь е  ч е л о в е к а  т о л ь к о  и  в о з м о ж н о  п р и  
з д о р о в ь е  т е л а  и  с п о к о й с т в и и  д у х а » , —  г о в о р и т  
О у э н  1.

К а к  д и р е к т о р  ф а б р и к и  в  Н ь ю - Л э н а р к е ,  о н  
с д е л а л  м н о г о е  д л я  у к р е п л е н и я  з д о р о в ь я  д е т е й  
п р е ж д е  в с е г о  т е м ,  ч т о  у л у ч ш и л  м а т е р и а л ь н ы е  
у с л о в и я  и х  ж и з н и .

К а к  р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ы ,  О у э н  у д е л я л  
б о л ь ш о е  в н и м а н и е  ф и з и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю  
д е т е й .

Л е т о м  ш к о л ь н ы е  з а н я т и я  с  у ч е н и к а м и ,  к а к  
п р а в и л о ,  п р о и с х о д и л и  н а  с в е ж е м  в о з д у х е .  
И г р ы ,  г и м н а с т и к а ,  с п о р т  з а н и м а л и  в а ж н о е  
м е с т о  в  с и с т е м е  в о с п и т а н и я .
' Д л я  д е т с к и х  и г р  О у э н  у с т р о и л  н а  п о с е л к е  

с п е ц и а л ь н о  о б о р у д о в а н н у ю  п л о щ а д к у :  с ю д а  
п р и х о д и л и  и г р а т ь  д е т и  р а н н е г о  д о ш к о л ь н о г о  
в о з р а с т а ,  а  п о с л е  у р о к о в  я  в  в ы х о д н ы е  д н и  
с ю д а  п р и х о д и л и  т а к ж е  и  ш к о л ь н и к и .  О т  н е 
н а с т ь я  д е т и  м о г л и  у к р ы т ь с я  п о д  н а в е с о м ,  
с п е ц и а л ь н о  у с т р о е н н ы м  д л я  э т о й  ц е л и .  З а  
д е т ь м и  н а б л ю д а л  и  р у к о в о д и л  и х  и г р а м и  
с п е ц и а л ь н ы й  в о с п и т а т е л ь .

О у э н  в с я ч е с к и ,  п о о щ р я л  р а з у м н ы е  р а з в л е ч е 
н и я  д е т е й  в ч а с ы  и д н и  о т д ы х а .  О н  р е к о м е н 
д о в а л  и  в з р о с л ы м  р а б о ч и м ,  и  д е т я м  ч а щ е  
у с т р а и в а т ь  п р о г у л к и ,  р е к о м е н д о в а л  т а к ж е  
т р у д  н а  с в о и х  о г о р о д а х  и  в  с а д а х .

К р о м е  г и м н а с т и к и ,  с п о р т а ,  р а з у м н ы х  р а з в л е 
ч е н и й ,  в  ш к о л е  Н ь ю - Л э н а р к а  б ы л и  т а к ж е  в о 
е н н ы е  у п р а ж н е н и я ,  о б я з а т е л ь н ы е  д л я  м а л ь ч и 
к о в  и  д е в о ч е к .

О у э н  к  в о й н е  о т н о с и л с я  о т р и ц а т е л ь н о ,  н о  
о н  п о н и м а л  и  д о к а з ы в а л  н е о б х о д и м о с т ь  в о е н 
н ы х  у п р а ж н е н и й  т а к и м и  с о о б р а ж е н и я м и :  д о
т е х  п о р ,  п о к а  е с т ь  н е р а з у м н ы е  л ю д и  и г о с у 
д а р с т в а ,  п р и м е н я ю щ и е  н а с и л и е  и  в о й н у ,  р а 
з у м н ы м  л ю д я м  т о ж е  н е о б х о д и м о  в л а д е т ь  о р у 
ж и е м  в  ц е л я х  и н д и в и д у а л ь н о й  и  к о л л е к т и в н о й  
с а м о о б о р о н ы .  О б у ч а я  д е т е й  в о е н н о м у  и с к у с 
с т в у , —  г о в о р и т  О у э н , —  и м  н у ж н о  п о с т о я н н о  
н а п о м и н а т ь  о б  э т о м  у с л о в и и :  о р у ж и е  н у ж н о  
п р и м е н я т ь  т о л ь к о  в  ц е л я х  о б о р о н ы .  О у э н  ц е 
н и л  в о е н н ы е  з а н я т и я  в  ш к о л е  к а к  о д н у  и з  
м е р ,  с о д е й с т в у ю щ и х  ф и з и ч е с к о м у  р а з в и т и ю  
д е т е й  и  в о с п и т а н и ю  у  н и х  д и с ц и п л и н и р о в а н 
н о с т и  и  о р г а н и з о в а н н о с т и :  в о е н н ы е  у п р а ж н е н и я  
у к р е п л я ю т  з д о р о в ь е ,  в о з б у ж д а ю т  б о д р о с т ь ,  
д е л а ю т  у ч е н и к о в  к р е п к и м и ,  с т р о й н ы м и ,  п р и 
у ч а ю т  к  в н и м а н и ю ,  д и с ц и п л и н е  и п о р я д к у .

О р у ж и е  в ы д а в а л о с ь  у ч е н и к а м  д л я  в о е н н ы х  
у п р а ж н е н и й  « п а  в е с у  и в е л и ч и н е ,  п р о п о р ц и о 
н а л ь н о  и х  р о с т у  и  с и л е » .  С л о ж н о с т ь  в о е н н ы х  
у п р а ж н е н и й  д л я  р а з н ы х  к л а с с о в  б ы л а  р а з 
л и ч н а .  И з  ш к о л ь н и к о в  ф о р м и р о в а л и  н е б о л ь 
ш и е  о т р я д ы ,  в о  г л а в е  к о т о р ы х  и з  и х  ж е  с р е 
д ы  с т а в и л и  т р у б а ч е й  и  б а р а б а н щ и к о в .

О  в о е н н ы х  у п р а ж н е н и я х  в ш к о л е  О у э н  п и 
ш е т :  « В  в о е н н ы х  у п р а ж н е н и я х  о н и  ( у ч а щ и е 
с я )  п р о д е л ы в а л и  в с е  э в о л ю ц и и  с т о ч н о с т ь ю , —  
к а к  у т в е р ж д а л и  н е к о т о р ы е  о ф и ц е р ы , —  к а к у ю  
м о ж н о  в и д е т ь  в  р е г у л я р н ы х  в о е н н ы х  ч а с т я х ;  
о н и  м а р ш и р о в а л и ,  и м е я  в о  г л а в е  о т  ш е с т и  д о  
в о с ь м и  ф л е й т и с т о в ,  н а и г р ы в а в ш и х  р а з л и ч н ы е  
м а р ш и .  Д е в о ч к и ,  к о т о р ы х  б ы л о  п р и б л и з и т е л ь 
н о  с т о л ь к о  ж е ,  с к о л ь к о  и  м а л ь ч и к о в ,  п р о д е 
л ы в а л и  в с е  у п р а ж н е н и я  н а р а в н е  с  п о с л е д 
н и м и »  2.

1 Р . О у о и  — «Об о б р азо в ан и и  ч ел о веч еско го  
х а р ак те р а » .

- «П едагоги ческ и е  и д еи  1’. O ysiia» . «Учпедгиз*:, 
1940, стр , 170,

В  р е з у л ь т а т е  п р и м е н е н и я  т а к и х  м е т о д о в  
ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  д е т и  Н ь ю - Л э н а р к а  
б ы л и  з д о р о в ы ,  с т р о й н ы ,  с и л ь н ы .

Эстетическое воспитание

В  п е д а г о г и ч е с к о й  с и с т е м е  О у э н а  о ч е н ь  
в а ж н о е  м е с т о  з а н и м а л о  и  э с т е т и ч е с к о е  в о с п и 
т а н и е :  в  д е т с а д у  и в  ш к о л е  д е т и  р е г у л я р н о  
о б у ч а л и с ь  п е н и ю ,  м у з ы к е ,  т а н ц а м .  Э т и  з а н я 
т и я  О у э н  ц е н и л  о с о б е н н о  п о т о м у ,  ч т о  о н и  
с и л ь н о  п о м о г а л и  в  б о р ь б е  с  г р у б о с т ь ю  и н е 
к у л ь т у р н о с т ь ю ,  у к р е п л я л и  з д о р о в ь е  д е т е й ,  
в о с п и т ы в а л и  г р а ц и о з н о с т ь  т е л а  и х о р о ш и е  м а 
н е р ы ,  п о в ы ш а л и  н а с т р о е н и е  д е т е й  и  с о д е й 
с т в о в а л и  в о с п и т а н и ю  ж и з н е р а д о с т н о г о  х а р а к 
т е р а .  С  п о м о щ ь ю  э т и х  з а н я т и й  ж и з н ь  д е т е й  
с т а н о в и л а с ь  б о л е е  я р к о й ,  к р а с о ч н о й ,  с ч а с т л и 
в о й .

Д е т е й  н а ч и н а л и  о б у ч а т ь  т а н ц а м  с 2  л е т ,  а  
п е н и ю  —  с  4  л е т  п о д  р у к о в о д с т в о м  х о р о ш и х  
у ч и т е л е й .  М у з ы к а  с о п р о в о ж д а л а  и  н а ч а л о  
у р о к о в  и о к о н ч а н и е  и х .

Э т и  з а н я т и я  Р о б е р т  О у э н  о п и с ы в а е т  т а к :
« Р а с с т а в л е н н ы е  в  к о л и ч е с т в е  с е м и д е с я т и  

н а р  в  з а л е  д л я  т а н ц е в ,  ч а с т о  о к р у ж е н н ы е ,  
м н о г и м и  г о с т я м и ,  э т и  д е т и  с  у д и в и т е л ь н о й  
л е г к о с т ь ю  и  е с т е с т в е н н о й  г р а ц и е й  и с п о л н я л и  
в с с  е в р о п е й с к и е  т а н ц ы  п р и  т а к о м  н е з н а ч и 
т е л ь н о м  в м е ш а т е л ь с т в е  у ч и т е л я ,  ч т о  н а б л ю 
д а в ш и е  э т у  с ц е н у  г о с т и  д а ж е  н е  п о д о з р е в а л и  
п р и с у т с т в и я  в з а л е  у ч и т е л я  т а н ц е в .

Н а  у р о к а х  п е н и я  о н и  п е л и  х о р о м  в  с т о  
п я т ь д е с я т  ч е л о в е к ;  и  и х  г о л о с а  з в у ч а л и  г а р 
м о н и ч н о ,  б л а г о д а р я  п о д г о т о в к е  и  у п р а ж н е н и я м .  
В о с х и т и т е л ь н о  б ы л о  с л ы ш а т ь ,  к а к  о н и  р а с п е 
в а л и  ш о т л а н д с к и е  н а р о д н ы е  п е с н и ,  к о т о р ы е  
о ч е н ь  н р а в и л и с ь  б о л ь ш и н с т в у  г о с т е й  в с л е д 
с т в и е  н е п о д д е л ь н о й  п р о с т о т ы  а  г л у б о к о г о  ч у в 
с т в а ,  с. к а к и м  и х  п е л и  э т и  д е т и ,  х а р а к т е р ы  
к о т о р ы х  п о л у ч а л и  е с т е с т в е н н о е  и р а ц и о н а л ь 
н о е  р а з в и т и е » .

Трудовое воспитание

О у э н  в с е г д а  п о д ч е р к и в а л ,  ч т о  и с т о ч н и к о м  
б о г а т с т в а  и  н а ц и о н а л ь н о г о  п р е у с п е в а н и я  я в 
л я е т с я  ф и з и ч е с к и й  т р у д ,  н о  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  т р у д а  о ч е н ь  з а в и с и т  о т  к у л ь т у р ы  л ю д е й  
и т р у д о л ю б и я .

« В с е  л ю д и  п р и  п о м о щ и  р а з у м н ы х  з а к о н о в  
и в о с п и т а н и я  м о г у т  с к о р о  п р и о б р е с т и  т а к и е  
п р и в ы ч к и  и з н а н и я , —  г о в о р и т  О у э н , - — к о т о р ы е  
с д е л а ю т  и х  с п о с о б н ы м и  ( е с л и  и м  т о л ь к о  п о 
з в о л я т )  п р о и з в о д и т ь  г о р а з д о  б о л е е ,  ч е м  н у ж 
н о  д л я  и х  с у щ е с т в о в а н и я  и  н а с л а ж д е н и я » . . . 3

О у э н  г о в о р и л  о  н е о б х о д и м о с т и  т е с н о й  с в я з и  
ш к о л ь н о г о  о б у ч е н и я  с  т р у д о м  д е т е й :  « . . . в о с п и 
т а н и е  и  о б у ч е н и е  д о л ж н ы  б ы т ь  с а м ы м  т е с н ы м  
о б р а з о м  с в я з а н ы  с о  в с е м и  р а б о т а м и ,  п р о и с х о 
д я щ и м и  в  у ч р е ж д е н и и ;  у ч а с т и е  в  э т и х  р а б о 
т а х  д о л ж н о  с о с т а в л я т ь  с у щ е с т в е н н у ю  ч а с т ь  
в о с п и т а н и я »  3,

Т а к  ж е ,  к а к  и  у м с т в е н н о е  в о с п и т а н и е ,  т р у 
д о в о е  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  п р и с п о с о б л я т ь с я  к  
в о з р а с т н ы м  о с о б е н н о с т я м  д е т е й ,  д о л ж н о  б ы т ь  
д к ф е р е н ц и р о в а н о  п о  в о з р а с т а м .

Т р у д о в о е  в о с п и т а н и е  д е т е й  о т  5  д о  10 л е т  
б ы л о  о р г а н и з о в а н о  в  ш к о л е  О у э н а  т а к :  н а р я -

» «П едагоги ческие  и д еи  Р о б е р т а  О уэна», 
стр . 170.

- Р . О у  о н  — «Об о б р а зо в ан и и  ч ел о в еч еск о го  
х а р ак те р а » .

з «П едаго ги ч еск и е  и д еи  Р . О уэна», стр . 99.
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д у  с  у ч е б н ы м и  з а н я т и я м и  в ш к о л е  д е т и  п о 
м о г а л и  в з р о с л ы м  р а б о т а т ь  в с а д у ,  в  д о м а ш 
н е м  х о з я й с т в е ,  в  м а с т е р с к и х ,  в ы п о л н я я  р а б о 
т ы ,  « с о о т в е т с т в у ю щ и е  и х  в о з р а с т у  и  с и л а м » .

Д е в о ч е к  в  ш к о л е  Н ы о - Л э н а р к а  о б у ч а л и ,  
к р о м е  т о г о ,  в я з а н и ю ,  к р о й к е  и  ш и т ь ю  о б ы к н о 
в е н н ы х  д о м а ш н и х  п л а т ь е в .  П о с л е  п р о х о ж д е 
н и я  э т о г о  к у р с а  и х  п о с ы л а л и  в  о б щ е с т в е н н у ю  
к у х н ю  и  с т о л о в у ю :  т а м  о н и  о б у ч а л и с ь  э к о 
н о м н о  п р и г о т о в л я т ь  з д о р о в у ю ,  в к у с н у ю  п и щ у  
и с о д е р ж а т ь  д о м  в  ч и с т о т е  и  п о р я д к е .

О к о н ч и в  н а ч а л ь н у ю  ш к о л у ,  с  10 л е т  д е т и  
в  п о с е л к е  Н ь ю - Л э н а р к  м о г л и  п о с т у п а т ь  н а  
ф а б р и к у ,  п р о д о л ж а я  ш к о л ь н у ю  у ч е б у  е щ е  ч е 
т ы р е  г о д а  п о  п о л ч а с а  в  д е н ь .  Н а  ф а б р и к е  о н и  
п р а к т и ч е с к и  о в л а д е в а л и  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и м  
т р у д о м .

Д л я  п о д р о с т к о в  10— 15  л е т  О у э н  н а м е ч а л  
т а к у ю  п р о г р а м м у  т р у д о в о г о  в о с п и т а н и я :

« Д е т и  в т о р о г о  к л а с с а ,  д о с т и г ш и е  п о л н ы х  
д е с я т и  л е т ,  п е р е х о д я т  в  т р е т и й  к л а с с ,  к о т о 
р ы й  б у д е т  с о с т о я т ь  и з  п о д р о с т к о в  о т  д е с я т и  
д о  п я т н а д ц а т и  л е т .  В  п р о д о л ж е н и е  п е р в ы х  
д в у х  л е т ,  т .  е .  о т  д е с я т и  д о  д в е н а д ц а т и  л е т ,  
о д н о й  и з  и х  ф у н к ц и й  б у д е т  р у к о в о д с т в о  и 
п о м о щ ь  д е т я м  в т о р о г о  к л а с с а  о т  с е м и  д о  д е 
с я т и  л е т  в  и х  р а б о т а х  в  д о м а ш н е м  х о з я й 
с т в е ,  в  с а д а х  и  н а  п л о щ а д к а х ,  а  с  д в е н а д ц а т и  
д о  п я т н а д ц а т и  л е т  о н и  б у д у т  з а н я т ы  п р и о б р е 
т е н и е м  з н а н и й  т е о р е т и ч е с к и х  и  п р а к т и ч е с к и х  
в  с а м ы х  п е р е д о в ы х  и н а и б о л е е  п о л е з н ы х  п р о 
м ы ш л е н н ы х  о т р а с л я х  и и с к у с с т в а х , —  з н а н и й ,  
к о т о р ы е  с д е л а ю т  и з  н и х  п о л е з н ы х  п о м о щ н и 
к о в  в  п р о и з в о д с т в е  г р о м а д н о г о  к о л и ч е с т в а  
с а м ы х  ц е н н ы х  б о г а т с т в  в  с а м о е  к о р о т к о е  в р е -  

!м я  с  в е л и ч а й ш и м  у д о в л е т в о р е н и е м  д л я  с е б я  и 
м а к с и м а л ь н о й  в ы г о д о й  д л я  о б щ е с т в а .  О т р а с 
л и ,  в  к о т о р ы х  о н и  б у д у т  р а б о т а т ь ,  б у д у т  
в к л ю ч а т ь  в  с е б я  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о ,  р ы б о л о в 
с т в о ,  р у д о к о п н о е  д е л о ,  и з г о т о в л е н и е  п и щ и ,  
о б р а б о т к у  м а т е р и а л о в  д л я  и з г о т о в л е н и я  о д е ж 
д ы ,  п о с т р о е к ,  д о м а ш н е й  у т в а р и ,  м а ш и н ,  
и н с т р у м е н т о в  и  в с я к и х  д р у г и х  п р е д м е т о в  р а з 
л и ч н о г о  н а з н а ч е н и я .  В о  в с е х  э т и х  р а б о т а х  
ч л е н ы  э т о г о  к л а с с а  б у д у т  у ч а с т в о в а т ь  с т о л ь к о  
ч а с о в ,  с к о л ь к о  э т о  в о з м о ж н о  б е з  в р е д а  д л я  
и х  з д о р о в ь я ,  у м с т в е н н ы х  с и л  и  м о р а л ь н о г о  
с о с т о я н и я .  Б л а г о д а р я  с в о е й  п р е д ш е с т в у ю щ е й  
п о д г о т о в к е  и  е ж е д н е в н ы м  у к а з а н и я м  и  п о м о 
щ и  со'  с т о р о н ы  ч л е н о в  ч е т в е р т о г о  к л а с с а ,  о н и  
б у д у т  в с е  в ы п о л н я т ь  в с е  п е р е ч и с л е н н ы е  ф у н к 
ц и и '  с  у м е р е н н ы м  н а п р я ж е н и е м  и х  ф и з и ч е с к и х  
и у м с т в е н н ы х  с и л ,  к о т о р о е  н е  б у д е т  п р е п я т 
с т в о в а т ь  т о м у ,  ч т о б ы  и х  т е л о  и  д у х  о с т а в а 
л и с ь  в  н а и л у ч ш е м  с о с т о я н и и .  В  э т и  п я т ь  л е т  
о н и  т а к ж е  с д е л а ю т  б о л ь ш и е  у с п е х и  в  о з н а 
к о м л е н и и  с о  в с е м и  н а у к а м и »

Д л я  ю н о ш е й  о т  15  д о  2 0  л е т  О у э н  н а м е ч а л  
о ч е н ь  д е я т е л ь н о е  у ч а с т и е  в  п р о и з в о д с т в е  а  в  
т р у д о в о м  о б у ч е н и и  п о д р о с т к о в .

Т а к о в а  п е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а  Р о б е р т а  
О у э н а ,  к о т о р у ю  М а р к с  в ы с о к о  о ц е н и л ,  к а к  
« з а р о д ы ш »  п о л и т е х н и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .

« И з  ф а б р и ч н о й  с и с т е м ы ,  к а к  м о ж н о  п р о с л е 
д и т ь  в  д е т а л я х  у  Р о б е р т а  О у э н а ,  в ы р о с  з а р о 

д ы ш  в о с п и т а н и я  эпохи б у д у щ е г о ,  к о г д а  д л я  
в с е х  д е т е й  с в ы ш е  и з в е с т н о г о  в о з р а с т а  про
и з в о д и т е л ь н ы й  т р у д  б у д е т  с о е д и н я т ь с я  с  п р е 
п о д а в а н и е м  и г и м н а с т и к о й  н е  т о л ь к о  к а к  о д н о  
и з  с р е д с т в  д л я  у в е л и ч е н и я  о б щ е с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а ,  н о  и  к а к  е д и н с т в е н н о е  с р е д 
с т в о  д л я  п р о и з в о д с т в а  в с е с т о р о н н е  р а з в и т ы х  
л ю д е й »  *.

К о г д а  О у э н  б ы л  у ж е  « а  с к л о н е  л е т ,  к  н е м у  
п р и ш е л  Г е р ц е н .  О н  т а к  о п и с а л  э т у  с в о ю  
в с т р е ч у  с  О у э н о м :  « В  г о с т и н о й  б ы л  м а л е н ь 
к и й ,  т щ е д у ш н ы й  с т а р и ч о к ,  с е д о й ,  к а к  л у н ь ,  
с  н е о б ы ч а й н о  д о б р о д у ш н ы м  л и ц о м ,  с ч и с т ы м ,  
с в е т л ы м ,  к р о т к и м  в з г л я д о м ,  с  т е м  г о л у б ы м  
д е т с к и м  в з г л я д о м ,  к о т о р ы й  о с т а е т с я  у  л ю 
д е й  д о  г л у б о к о й  с т а р о с т и  к а к  о т с в е т  в е л и к о й  
д о б р о т ы .  Д о ч е р и  х о з я й к и  д о м а  б р о с и л и с ь  к  
с е д о м у  д е д у ш к е ;  в и д н о  б ы л о ,  ч т о  о н и  п р и я 
т е л и .

—  Р о б е р т  О у э н , —  с к а з а л ,  д о б р о д у ш н о  у л ы 
б а я с ь ,  с т а р и к , —  о ч е н ь ,  о ч е н ь  р а д .

Я  с ж а л  е г о  р у к у  с  ч у в с т в о м  с ы н о в н е г о  
у в а ж е н и я . . .  Т а к  в о т  о т ч е г о  у  н е г о  д о б р ы й ,  
с в е т л ы й  в з г л я д ,  в о т  о т ч е г о  е г о  л ю б я т  д е т и . . .  
Э т о  т о т  ч у д а к ,  к о т о р ы й ,  н е  п о т о н у в ш и ,  п р о 
ш е л  е с л и  н е  п о  м о р ю ,  т о  п о  м е щ а н с к и м  б о 
л о т а м  а н г л и й с к о й  ж и з н и ,  н е  т о л ь к о  н е  п о т о 
н у в ш и ,  н о  и  н е  з а п р я з к н з ш и с ь ! » .

В  б е с е д е  с  Г е р ц е н о м  О у э н  в ы с к а з а л  н а д е ж 
д у  н а ,  в е л и к о е  б у д у щ е е  Р о с с и и :

« Я  ж д у  в е л и к о г о  о т  в а ш е й  р о д и н ы ,  у  в а с  
п о л е  ч и щ е ,  у  в а с  п о п ы  н е  т а к  с и л ь н ы ,  п р е д 
р а с с у д к и  н е  т а к  з а к о с н е л и ,  а  с и л - т о . . .  а  
с и л - т о ! »  2.

С д е л а т ь  в  т о  в р е м я  т а к о е  п р е д в и д е н и е  о  
к р е п о с т н о й ,  т е м н о й  Р о с с и и ,  « с т р а н е  р а б о в ,  
с т р а н е  г о с п о д » ,  з а д у ш е н н о й  ж а н д а р м с к и м  с а 
п о г о м  Н и к о л а я  П а л к п н а , —  д л я  э т о г о  • н у ж н о  
б ы л о  и м е т ь  о г р о м н ы й  у м .

П р е д в и д е н и е  Р о б е р т а  О у э н а  о п р а в д а л о с ь :  
в е л и к а я  и  д р у ж н а я  с е м ь я  н а р о д о в  С С С Р  с о 
з д а с т  н о в ы й  о б щ е с т в е н н ы й  с т р о й  —  с т р о й  к о м 
м у н и з м а .

В е л и к и й  у т о п и с т  н е  п о н и м а л  к л а с с о в о й  п р и 
р о д ы  б у р ж у а з н о г о  г о с у д а р с т в а ,  о н  п о л а г а л ,  
ч т о  п у т е м  м и р н о й  п р о п а г а н д ы  и о т д е л ь н ы х  
р е ф о р м  м о ж н о  у н и ч т о ж и т ь  з л о  ч а с т н о с о б 
с т в е н н и ч е с к о г о  с т р о я .  Е м у  у д а л о с ь  п о с т а в и т ь  
и н т е р е с н ы й  о п ы т  н о в о г о  в о с п и т а н и я  д е т е й .  Н о  
д о с т и ж е н и я  е г о  р у ш и л и с ь ,  в с т р е ч а я  с о п р о т и в 
л е н и е  с о  с т о р о н ы  в л а с т и т е л е й  к а п и т а л и с т и ч е 
с к о г о  м и р а ,  с т р о и в ш и х  с в о е  л и ч н о е  б л а г о н б -  
л у ч и е  на с т р а д а н и я х  н а р о д а .  Т о ,  ч т о  с д е л а л  
О у э н  д л я  д е т е й  в  Н ь ю - Л э н а р к е ,  м о г л о  п р е д 
с т а в л я т ь  с о б о ю  в  у с л о в и я х  к а п и т а л и з м а  л и ш ь  
о т д е л ь н ы й  о ч а г ,  я р к о  в с п ы х н у в ш и й  на н е п р о 
д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я .

Л и ш ь  с о ц и а л и с т и ч е с к а я  р е в о л ю ц и я  о т к р ы л а  
п у т и  д л я  п о д л и н н о  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  в о с п и 
т а н и я  в с е й  м а с с ы  д е т е й ,  д л я  в с е с т о р о н н е г о  
р а з в и т и я  л и ч н о с т и  в  у с л о в и я х  ж и з н е р а д о с т н о ,  
г о ,  э н е р г и ч н о г о  к о л л е к т и в а .

1 К . М а р к с  — «К апитал», т. Т, стр . 455, 
и зд . 1057.

’ А. I 1 о р ц  а к  —■ «Р оберт О уен», стр . а—6,1 « П ед агоги ческ и е  и д еи  Р . О уэна», стр . 241.
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В О П Р О С Ы  Д И Д А К Т И К И  И  М Е Т О Д И К И

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ КЛАССИКОВ ПЕДАГОГИКИ ОБ АКТИВНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ

Ян Амос Ко женский1

«...жесток тот учитель, который, предложив 
ученикам работу, не разъясняет достаточно, в 
чем она заключается, не показывает, как ее 
выполнять, а еще менее того помогает им при 
их первых попытках, но обязывает их самих 
работать изо всех сил и волнуется и свире
пеет, если они что-либо делают не совсем 
правильно» (т. I, стр. 170).

«А для того, чтобы все воспринималось лег
че, надо, насколько лишь это возможно, при
влекать к восприятию внешние чувства.

Например, слух постоянно нужно соединять 
со зрением, язык (речь) с деятельностью рук. 
Следовательно, о том, что надо знать, надо 
не только рассказать, чтобы это было воспри
нято слухом, но это же следует зарисовать, 
чтобы через зрение предмет запечатлелся в 
воображении. С своей стороны, пусть ученики 
немедленно учатся все воспринятое произно
сить вслух и выражать деятельностью рук. 
Не следует отступать ни от одного предмета, 
пока он не зупечатлеется достаточно в ушах, 
глазах, в уме и памяти. А для этой цели бу
дет полезно, чтобы все, что обыкновенно 
изучается в каждом классе, будь то теоремы 
или правила, или образы и эмблемы из препо
даваемого предмета, изображалось наглядно 
на стенах той же аудитории.

Такая постановка дела исключительно силь
но способствовала бы твердому усвоению 
предмета. Сюда будет относиться и то, чтобы 
ученики приучались переписывать в своп 
дневники или сборники общих истин все то, 
что они слышат или читают в книгах, так 
как это будет давать пищу воображению и 
облегчит припоминание этого предмета в даль
нейшем» (т. i, стр. 171).

«...правильно обучать юношество— это не 
значит вбивать в головы собранную из авто
ров смесь слов, фраз, изречений, мнений, а 
это значит —- раскрывать способность понимать 
вещи, чтобы именно из этой способности, 
точно из живого источника, потекли ручейки 
(знания), подобно тому как из почек деревьев 
вырастают листья, цветы, плоды, а на сле
дующий год из каждой почки вырастет це
лая новая ветка со своими листьями, цветами 
и плодами» (т. I, стр. 177).

«...знание, составленное из мнений и сужде
ний различных авторов, чрезвычайно похоже

1  Д а ти р у ется  по изданию : Я н  А м о с  К  O '-
м е н  с к  и  й  — И збранны е педагогические сочине
ния, У чпедгиз, 1939.
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на то дерево, которое воздвигается па дере
венских праздниках освящения новых домов: 
хотя оно и увешивается всевозможными вет
ками, цветами, плодами, даже гирляндами и 
венками, но так как все это исходит не от 
собственного корня, а прикреплено извне, то 
не может размножаться и долго существовать. 
Такое дерево не приносит никаких плодов, а 
те ветви, которые навешены на него, сохнут 
и отваливаются. Человек, обученный основа
тельно, есть дерево, имеющее свой собствен
ный корень, питающее себя собственным со
ком и поэтому постоянно (сильнее и сильнее 
со дня на день) растущее, зеленеющее, цве
тущее, приносящее плоды» (т. I, стр. 179).

«М н о г о  е с п р а ш и в а т ь, у с в а и в а т ь, 
у ч  и т ь — т а й н а  в е л и к о й  у ч е н о с т и. 
Эти требования выражены в следующем ла
тинском стихе: как можно больше спрашивать, 
спрошенное ~~ усваивать, тому, что усвоил, 
обучать— эти три правила дают возможность 
ученику побеждать учителя.

Спрашивать — это значит обращаться за со
ветом по поводу неизвестной р.ещп к учителю, 
к товарищу или к книге... Усваивать —- это 
значит узнанное и понятое запоминать и для 
большей верности заносить в тетрадь (гак 
как немногие отличаются столь счастливыми 
способностями, чтобы иметь возможность во 
всем полагаться на память). Обучать — .это 
значит все усвоенное в евою очередь пере
сказывать товарищам или всякому, желающе
му слушать. Два первых приема известны 
школам, третий — еще недостаточно; однако 
ввести его было бы весьма полезно. Ведь 
чрезвычайно правильно известное положение: 
«Кто учит других, учится сам» —■ не только 
потому, что, повторяя, он укрепляет в себе 
свои знания, но также и потому, что получает 
возможность глубже проникать в вещи» (т. 1, 
стр. 185).

«...Нужно поэтому взять за правило: пусть 
каждый приучается выражать словами все, 
что понимает, и наоборот, что он выражает 
словами, пусть научится понимать. Нельзя 
позволять кому-либо читать то, чего он не 
понимает, или рассуждать о том, чего он не 
может высказать словами. Ведь кто не может 
выразить ощущений духа, тот — статуя; кто 
болтает о том, чего он не понимает, тот — 
попугай» (т. 1, стр. 201).

«...если мы желаем привить учащимся 
истинное е  прочное знание вещей, вообще
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нужно обучать всему через личное наблюде
нии и чувственное доказательство» (т. I, 
стр. 208).

«Каждый язык лучше изучать не путем 
правил, а на практике, т. е. как можно чаще 
слушая, читая, перечитывая, переписывая, 
стараясь подражать письменно и устно» (т. I, 
стр 224).

«Понимание вещей также имеет три ступе
ни. На первой ступени мы воспринимаем исто
рически что что-нибудь есть, на второй — 
научно, что и почему есть и па третьей сту
пени — при помощи умозаключения, то-есть 
разумно, рассматриваем основания какой-ни
будь вещи, так что можем выдумать даже 
новую вещь того же рода. Например, если 
кто-нибудь знает употребление компаса и, на
ученный лишь опытом, умеет им пользовать
ся, то он стоит на первой ступени звания. Но 
если он понимает « основания таким образом 
устроенного компаса, то он находится на вто
рой ступени. Если же, наконец, он дошел до 
того, что в состоянии выдумать sc io terica1 
нового вида, то он стоит на третьей ступени» 
(т. II, стр. 162).

«Школу всего проще можно определить как 
собрание учащих и учащихся. Но и обучение 
есть один из видов труда; в этом смысле, 
школа и есть поприще труда.

В самом деле, учить— это значит вводить 
в науку не знающих науки, учиться — это 
значит быть руководимым. Но кто ведет, тот 
предшествует; кого ведут, тот за ним следует. 
Предшествовать и следовать значит во всяком 
случае итти, а кто идет, тот не стоит, не 
лежит, не спит, не позевывает, но бодрствует, 
действует, напрягает свои нервы, находится в 
движении всем своим существом и достигает 
своей цели только благодаря этому непрерыв
ному движению» (т. II, стр. 190).
«...хороший ученик будет не чем иным, как 
тем, что вполне точно соответствует его име
ни: он будет сгорать от нетерпения учиться, 
не боясь никаких трудов, лишь бы овладеть 
наукой. И его благородный дух будет питать 
работа; мало того, что он не будет избегать

труда, он будет даже искать его и не боять
ся напряжения и усилий. Он будет ставить
себе целью не что-либо посредственное, но
самое высшее, постоянно стремиться чему-
нибудь научиться, пока он чувствует, что ему 
чего-либо недостает, и постоянно искать, у 
кого ему учиться, во всем подражая своим 
учителям и соревнуясь с езоими сотоварища
ми, всеми силами стараясь сравняться с одни
ми, превзойти других» (т. II, стр. 200),

«Вечным законом метода да будет: учить и 
учиться всему через примеры, наставления и 
применение на деле или подражание.

Пример есть уже существующий предмет, 
который мы показываем. Наставление есть
речь о предмете, разъясняющая, как он возник 
или возникает. Применение или подражание 
есть попытка сделать подобные же вещи.

Между этими тремя сторонами (моментами) 
метода должно быть установлено такое соот
ношение, чтобы пример равнялся одной, на
ставление— трем, подражание — девяти еди
ницам...

...При теоретических занятиях место подра
жания занимает повторение посредством испы
тания (per examen) того, что было предложе
но и объяснено, чтобы стало ясным, правиль
но ли восприняли ученики и могут ли они все 
пересказать то же самое и тем же способом.

Этот поистине практический метод (обучаю
щий всему через личное наблюдение, личное 
чтение, личный опыт) должен быть применяем 
повсюду, чтобы ученики приучались всюду 
возвышаться до учителей» (т. II, стр. 237).

«Предписываемые и применяемые мной пра
вила продвижения суть те же самые, которые 
предписывает сама природа, именно,— чтобы 
все делалось посредство:,! теории, практики и 
применения, и притом так, чтобы каждый уче
ник все изучал сам, собственными чувствами, 
пробовал все произносить и делать и начинал 
все применять. У своих учеников я всегда 
развиваю самостоятельность в наблюдении, в 
речи, в практике и в применен!®?, как един
ственную основу для достижения прочного 
знания...» (т. И, стр. 267).

А. Дистервег

«...Собственно человеческое в человеке — это 
его самодеятельность. Все человеческое, сво
бодное, самобытное проистекает из этой само
деятельности: поэзия, мышление, наблюдатель
ность, ощущение, всякое самообладание, речь, 
поступки, вес свободные движения и жесты 
имеют в этой силе свое средоточие. Воспита
ние простирается лишь в пределах этой само
деятельности; лишь настолько человек спосо
бен поддаваться образованию со стороны дру
гих или своими личными усилиями, насколько 
хватает самодеятельности. Главная цель воспи
тателя должна поэтому заключаться в разви
тии самодеятельности, благодаря которой че
ловек может впоследствии сделаться распоря
дителем своей судьбы, продолжателем образо-

1 С олнечн ы е часы .

ван,ия своей жизни, развить в ней высшую 
силу, жизнеспособность и обширную растяжи
мость и подчинить ей остальные духовные и 
телесные силы. Следовательно, высшая зада
ча образования — с у б ъ е к т и в н а я  основа 
его — развитие самодеятельности...» (Дастер- 
вег А.— Руководство для немецких учителей. 
Перев. с нем. А. Гретман. М., 1913, стр. 94), 
«...то преподавание непрерывно, которое де
лает ученика способным каждую ступень пре
одолевать с той степенью самодеятельности, 
какая требуется от его возраста и природы 
предмета, так чтобы были достигнуты общие 
цели преподавания: развитие самодеятельно
сти и полное знание вещи...» (там же, стр. 191).

«Всякая метода плоха, если приучает учаще
гося к простой восприимчивости или пассивно
сти, и хороша, если возбуждает в нем само
деятельность» (там же, стр. 170).
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«...Приучай ученика работать, заставь его не 
только полюбить работу, но настолько с нею 
сродниться, чтобы ока обратилась в его вто
рую' натуру» (там же, стр. 229). 
«...недостаточно, чтобы ученик был вниматель
ным, воспринимал изучаемый предмет, его за
поминал, и был в состоянии воспроизвести. 
Заставь ученика работать, работать самодея
тельно, приучай его к тому, чтобы для него 
было немыслимо иначе как собственными си
лами что-либо усваивать, самостоятельно ду
мать, искать, вырабатывать свои дремлющие 
силы, самому испытывать их и развиваться в 
стойкого человека» (там же, стр. 230).

«Настоящий учитель вызывает своей дея
тельностью, даже только одним своим появ
лением, стремления учеников и воспитанников 
к деятельности. Всякое выражение и удовле
творение последней возвышает их силу и жи
вость, усиливает до крспости, обращает дея
тельность в обыкновение, привычку. Так воз
никает постепенно готовность к самодеятель
ности, посредством которой человек только и 
становится выше природы, делается челове

ком. Б ы т ь  ч е л о в е к о м  з н а ч и т :  б ы т ь  
с а м о д е я т е л ь н ы м  в с т р е м л е н и  и к 
р а з у  м н ы м ц е л я  м» (там же, стр. 96).

«Плохой учитель выводит истину, хороший 
учит ее находить. У первого происходит дви
жение сверху вниз, у второго снизу вверх; 
у первого ученики начинают с вершины и 
стараются, наконец, дойти до основания, у 
второго начинают е основания, на котором 
стоят, и поднимаются до конечной точки вер
шины» (там же, стр. 216).
«...По моему опыту и убеждению, ученик 
вполне усваивает себе только такие предме
ты, о которых его заставляли часто я  долго 
думать, и которым» он много и долго само
стоятельно занимался. Только частое повторе
ние упражнений и рассматривание их с раз
ных точек зрения, в различных отношениях, 
может привести ученика к полному и вполне 
сознательному ознакомлению с этом предме
том» (Дистервег А,— Начатки детского 
школьного обучения. Перев. с нем. Спа., 
1861, стр. 103,).'

☆

К. Д. Уишнекий1

«Ученье есть труд и должно остаться трудом, 
во трудом, полным мысли, так чтобы самый 
интерес учения зависел от серьезной мысли, а 
не от каких-нибудь не идущих к делу при
крас» (т. I, стр. 177).
«...уменье учителя занять в свой урок всех 
учеников есть критериум учительского до
стоинства»... (т. I, стр. 141).
«...воспитание не только должно развить 
разум человека и дать ему известный объем 
сведений; но должно зажечь в нем жажду 
серьезного труда, без которой жизнь его не 
коже г быть ни достойной, ни счастливой» 
(т. 1, стр. 155).
«...пи один наставник не должен забывать, 
что его главнейшая обязанность состоит а 
приучении воспитанников к умственному тру
ду...» (т. I, стр. 158).
«Упорное припоминание есть труд, и труд 
иногда нелегкий, к которому должно приучать 
дитя понемногу, так как причиной забывчи
вости часто бывает леность вспомнить забы
тое, а от этого укореняется дурная привычка 
небрежного обращения с следами наших вос
поминаний. Вот почему учителя нетерпеливые, 
■подсказывающие ребенку, как только он за
пнется, портят память дитяти» (т. II, стр. 210). 
« А к т и в н о е  повторение состоит в том, что 
ученик, самостоятельно, не воспринимая впе
чатлений и з  внешнего мира, воспроизводит в 
самом себе следы воспринятых им прежде 
представлений. Это активное повторение го
раздо действительнее пассивного, и способные 
дети инстинктивно его предпочитают первому: 
прочитав урок, оке закрывают книгу и ста
раются проговорить его на память. Большая

•• Ц итируется с о  п е д а н т » : К, Д . У ш  и н-
е к и :й —■ И збранны е педагогические еотлиеыия.
Учпедгиз, 1939.

сила активного повторения, сравнительно с 
пассивным, заключается в сосредоточенности 
внимания» (т. 11, стр. 207).
«Должно постоянно помнить, что следует пе
редать ученику не только те или другие по
знания, но и развить в нем желание и способ
ность самостоятельно, без учителя, приобре
тать новые познания. Эта способность... долж
на остаться с учеником и тогда, когда учи
тель его оставит, и дать ученику средство 
извлекать полезные знания не только из книг, 
но и из предметов его окружающих, из жиз
ненных событий, из истории собственной его 
души. Обладая такою умственною силою, из
влекающей отовсюду полезную пищу, чело
век будет учиться всю жизнь, что, конечно, 
и составляет одну из главнейших задач вся
кого школьного ученья» (т. I, стр. 225).
«...при первоначальном обучении, дети должны 
исполнять все свои уроки в классе, под над
зором и руководством учащих, которые сна
чала должны выучить ребенка учиться, а по
том уже поручить это дело ему самому. Из 
этого ученья уроков в самом классе, при уча
щем, выходит много полезных последствий; 
в о - п е р в ых ,  как я уже сказал, тогда уроки 
не мешают ребенку свободно развиваться а 
семье под влиянием природы и окружающих 
его людей, не лишают его сна и аппетита, не 
отравляют его игры; во-вторых, учитель, за
давший урок, видит, как этот урок испол
няется ребенком, и замечает, может быть, 
своп собственные ошибки в преподавании; 
в-третьих, наблюдая за ребенком, выполняю* 
щва урок, учитель всего удобнее изучает 
дитя, замечает, что ему дается легко и что 
трудно, ш предупреждает всякое ложное по
нимание, часто превращающееся посредством 
зазубривания в умственный недостаток, кото
рый надобно потом искоренять; в-четвертых, 
дитя выучивается учиться под руководством
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н а с т а в н и к а ,  а  э т о  в п е р в о н а ч а л ь н о м  о б у ч е н и и  
в а ж н е е  с а м о г о  у ч е н ь я » . . .  ( т .  I I ,  с т р .  1 4 7 ) .  
. . . « е с л и  д а ж е  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  у ч е н и к  п о й 
м е т  м ы с л ь ,  о б ъ я с н е н н у ю  е м у  у ч и т е л е м ,  т о  и  
в т а к о м  с л у ч а е  м ы с л ь  э т а  - н и к о г д а  н е  у л я 
ж е т с я  в г о л о в е  е г о  т а к  п р о ч н о  и  с о з н а т е л ь н о ,  
н и к о г д а  н е  с д е л а е т с я  т а к о ю  п о л к о ю  с о б с т в е н 
н о с т ь ю  у ч е н и к а ,  к а к  т о г д а ,  к о г д а  о н  с а м  
е е  в ы р а б о т а е т ,  т о л ь к о  о б р а т и в  в н и м а н и е  н а  
с х о д с т в о  и л и  р а з л и ч и е ,  у ж е  у к о р е н и в ш и х с я  в 
н е м  п р е д с т а в л е н и й » . . .  ( т .  I I ,  с т р .  2 0 5 ) .  
« В с я к и й  п р а в и л ь н ы й  м е т о д  у ч е н и я  о т  и з в е 
с т н о г о  д л я  м а л ь ч и к а  д о л ж е н  п е р е х о д и т ь  к  
н е и з в е с т н о м у ,  а н е  н а о б о р о т .  П р е д м е т ы  е с т е 
с т в е н н ы х  н а у к  у ж е  н а  п о л о в и н у  з н а к о м ы  р е 
б е н к у ,  е с л и  о н  н а  н и х  п о с м о т р е л ;  з а с т а в ь т е  

е г о  с м о т р е т ь  - в н и м а т е л ь н е е ,  в в о д и т е  е г о  
в о п р о с а м и  в  с у щ е с т в е н н ы е  п о д р о б н о с т и  п р е д 

м е т а ,  и  в а м  о с т а н е т с я  т о л ь к о  с к а з а т ь  н е с к о л ь 
к о  с л о в ,  в ы р а з и т ь  о д н у  м ы с л ь ,  у ж е  ш е в е л я 
щ у ю с я  в  г о л о в е  у ч е н и к а ,  и  в ы  д а д и т е  п р о ч н о е  
о с н о в а н и е  е г о  з н а н и я м  о  п р е д м е т е  и  п о д ы м е т е  
м ы ш л е н и е  в о с п и т а н н и к а  н а  о д н у  с т у п е н ь  в ы 
ш е .  П р и  т а к о м  м е т о д е  у ч е н и я  в о з б у ж д а е т с я  
т а  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  г о л о в ы  у ч а щ е г о с я ,  
к о т о р а я  с о с т а в л я е т  - е д и н с т в е н н о е  п р о ч н о е  
о с н о в а н и е  в с я к о г о  п л о д о в и т о г о  у ч е н а я »  (т .  I,  
с т р .  1 44 ) .
« Б о л ь ш е  ж е  в с е г о  н а д о б н о  и з б е г а т ь ,  ч т о б ы  
к а к о й - н и б у д ь  п р и е м  п р е п о д а в а н и я  н е  о б р а т и л 
с я  в  р у т и н у ,  п о т о м у  ч т о  р у т и н а  о с в о б о ж д а е т  
у ч е н и к а  о т  н е о б х о д и м о с т и  м ы с л и т ь .  Н а д о б н о  
с т а р а т ь с я ,  ч т о б ы  п р и  к а ж д о м  у п р а ж н е н и и  у ч е 
н и к  д о л ж е н  б ы л  п о д у м а т ь ,  к а к  е г о  с д е л а т ь ,  
а  н е  т о л ь к о  п р и п о м и н а т ь ,  к а к  о н о  д е л а л о с ь »  
( т .  1, с т р .  1 8 2 ) .

АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Б. П . Е с и п о в
К а н д и д а т  п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к

НА Ш А  Ц Е Л Ь  —  в о с п и т а т ь  и  н  и  ц и а  т  и  в- 
н ы х  и  д е я т е л ь н ы х  у ч а с т н и к о в  с о 

ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  Ч т о б ы  д о с т и г 
н у т ь  э т о й  ц е л и ,  н а д о  с м а л ы х  л е т  у п р а ж н я т ь  
д е т е й  в а к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и .  П р и н ц и п  а к 
т и в н о с т и ;  т а к и м  о б р а з о м ,  т р е б у е т с я  п р е ж д е  
в с е г о  н а ш и м и  ц  е л я м  и в  о с п  и> т а  и  и  я .

А к т и в н о с т ь  п р и с у щ а  и  п р и р о д е  р е б е  п -  
к  а .  Р е б е н о к  ж а ж д е т  д е я т е л ь н о с т и .  А к т и в н о с т ь  
р е б е н к а  п р о я в л я е т с я  в е г о  б е с п р е с т а н н о м  д в и 
ж е н и и .  У  р е б - е к к а - д о ш к о л ы ш к а  а к т и в н о с т ь  
п р о я в л я е т с я  в  и г р е .  Р е б е н о к  м л а д ш е г о  ш к о л ь 
н о г о  в о з р а с т а  т о ж е  п р о я в л я е т  е щ е  б о л ь ш о й  
и н т е р е с  к  и г р е .  Н о  с  п о с т у п л е н и е м  р е б е н к а  
в  ш к о л у  г л а в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  д л я  н е г о  
с т а н о в и т с я  у ч е б н ы й  т р у д .  З д е с ь  б ы т ь  а к т и в 
н ы м  т р у д н е е ,  ч е м  в  и г р е .  В  и г р е  р е б е н о к  в с е  
в р е м я  а к т и в е н  п о т о м у ,  ч т о  е г о  и н т е р е с у е т  
с а м ы й  п р о ц е с с  и г р о в о й  д е я т е л ь н о с т и .  В  у ч е н ь е  
ж е  ч а с т о  п р о ц е с с  д е я т е л ь н о с т и  с а м  п о  с е б е  
б ы в а е т  н е и н т е р е с н ы м ;  и н т е р е с е н  р е з у л ь т а т ,  к  
к о т о р о м у  п р и д е ш ь ;  и н т е р е с н о  д о с т и ж е н и е  ц е 
л и ;  и т т и  к н е й  и н о г д а  п р и х о д и т с я ,  п р е о д о л е 
в а я  н е ж е л а н и е  в ы п о л н я т ь  д е й с т в и я ,  к о т о р ы е  
с а м и  п о  с е б е  н е  д о с т а в л я ю т  у д о в о л ь с т в и я .

Н о  с т р е м л е н и е  к  ц е л и ,  ж е л а н и е  д о с т и г н у т ь  
о п р е д е л е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  в ы з ы в а е т  а к т и в 
н о с т ь  и с о з д а е т  и н т е р е с  д а ж . е  и  к  н е и н т е р е с 
н о й  р а б о т е .

П р и р о д н а я  с к л о н н о с т ь  р е б е н к а  к  а к т и в н о с т и  
п р о я в л я е т с я  в  с т р е м л е н и и  с д е л а т ь  т о ,  ч т о  о н  
■м ож ет , с а м о м у .  К о г д а  э т о  е м у  у д а е т с я ,  о н  
и с п ы т ы в а е т  б о л ь ш у ю  р а д о с т ь .  Э т о й  п р и р о д н о й  
с к л о н н о с т ь ю  р е б е н к а  н а д о  у м е л о  п о л ь з о в а т ь с я  
в о б у ч е н и и .

А к т и в н о с т ь  р - е б е п к а  —  о д н о  и з  в а ж н е й ш и х  
у с л о в и й ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  с о з н а т е л ь н о е  и 
п р о ч н о е  у с в о е н и е  з н а н и й ,  а  т а к ж е  у с в о е н и е  
у м е н и й  п р и м е н я т ь  э т и  з н а н и я ,  п о э т о м у  п р и  
п о с т р о е н и и  п р о ц е с с а  о б у ч е н и я  н е о б х о д и м о  
с т р е м и т ь с я  к о р г а н и з а ц и и  д е т с к о й  а к т и в н о с т и ,  
р а з у м н о  ее н а п р а в л я я ,  п о д д е р ж и в а я  и  р а з в и 
в а я .

Н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  а к т и в н о с т ь  у ч а щ и х 
с я  у ж е  п р и  в о с п р и я т и и  и м и  и з у ч а е м ы х  
я в л е н и й ,  п р и  о б ъ я с н е н и и  у ч и т е л е м  н о в о г о  м а 
т е р и а л а .

Э т о г о  м о ж н о  д о с т и г н у т ь  у ж е  с а м о й  п о с т а 
н о в к о й  в о п р о с а .  В о з ь м е м  т а к о й  п р и м е р ,  к о г д а  
в  о с н о в е  и з у ч е н и я  я в л е н и я  л е ж и т  н а б л ю д е н и е .  
И з у ч а е т с я  в о п р о с :  к а к  и з  с е м е н и  р а з в и в а е т с я  
р а с т е н и е ?  У ч и т е л ь  с п р а ш и в а е т : '  « К о г д а  п о с а 
д и м  с е м я ч к о  и у  н а с  б у д е т  р а з в и в а т ь с я  р а с т е 
н и е ,  ч т о  с н а ч а л а  п о я в я т с я  —  к о р е ш о к  и л и  с т е 
б е л е к ? »  О д н и  д е т и  у т в е р ж д а л и ,  ч т о  к о р е ш о к ,  
д р у г и е ,  ч т о  —  с т е б е л е к .  Ч т о  ж е  п р а в и л ь н о ?  
К а к  э т о  в ы я с н и т ь ?  Н а д о  о р г а н и з о в а т ь  н а б л ю 
д е н и е .  К о г д а  т а к  п о с т а в л е н а  з а д а ч а ,  у  д е т е й  
с о з д а л а с ь  в ы с о к а я  а к т и в н о с т ь .  О н и  п о с т а в и л и  
о п ы т ы ,  с о р г а н и з о в а л и с ь  д л я  н а б л ю д е н и я ,  с 
б о л ь ш и м  и н т е р е с о м  о ж и д а л и  р е з у л ь т а т о в .  
И  у ж ,  к о н е ч н о ,  в ы в о д ,  к о т о р ы й  о н и  п о л у 
ч и л и ,  з а п о м н и л с я  -им н а  в с ю  ж и з н ь .

В о з ь м е м  д а л е е  т а к о й  с л у ч а й ,  к о г д а  у ч и т е л ь  
с о о б щ а е т  з н а н и я  п у т е м  р а с с к а з а  и  б е с е д ы .  
Э т о т  с л у ч а й  о ч е н ь  т и п и ч е н .  В  т а к о й  ф о р м е  
ч а щ е  в с е г о  п р и х о д и т с я  д а в а т ь  з н а н и я  у ч а щ и м 
с я .  В а ж н о ,  ч т о б ы  и  п р и  в о с п р и я т и и  з н а н и й  с о  
с л о в  у ч и т е л я  д е т и  б ы л и  т а к ж е  а к т и в н ы .  Р а з -  
б е р е м  п р и м е р .

Т е м а  у р о к а :  « К а к  д о б ы в а е т с я !  к а м е н н ы й  
у г о л ь »  ( I I I  к л а с с ) .

О о о б щ и - в  т е м у  у р о к а  д е т я м ,  у ч и т е л ь  п у т е м  
б е с е д ы  в ы я с н я е т ,  ч т о  о н и  п о  э т о м у  в о п р о с у  
у ж е  з н а ю т ,  к а к и е  у  н и х  и м е ю т с я  п р е д с т а в л е 
н и я  о  д о б ы в а н и и  к а м е н н о г о  у г л я .  Д е т и  р а с 
с к а з ы в а ю т ,  ч т о  о н и  ч и т а л и ,  к а к и е  в и д а л и  н а  
э т у  т е м у  к а р т и н к и .

З а т е м  у ч и т е л ь  п р и с т у п а е т  к  о з н а к о м л е н и ю  
д е т е й  с  с о в р е м е н н ы м и  с п о с о б а м и  д о б ы в а н и я  
к а м е н н о г о  у г л я .  П о  р и с у н к у  о н  п о к а з ы в а е т  
р а з л и ч н ы е  ф о р м ы  з а л е г а н и я  к а м е н н о г о  у г л я ,  
у с т р о й с т в о  с о в р е м е н н о й  ш а х т ы ,  у с т р о й с т в о  
в р у б о в о й  м а ш и н ы ,  з н а к о м и т  п о  с х е м е  с 
у с т р о й с т в о м  о т б о й н о г о  м о л о т к а ;  з а т е м  о н  п о 
к а з ы в а е т  п р и  п о м о щ и  к а р т и н ы  у с т р о й с т в о
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шахты в старое время, старое орудие добычи 
угля — обушок.

ь  краткой, но ясной образной беседе учи
тель рассказывает о тяжести и опасности тру
да углекопа в условиях эксплоататорского 
строя. Закрепительная беседа по этой части 
у пока показала, что дети хорошо усвоили со
общенный материал.

Далее учитель, используя диаграммы, пока
лывает крупный рост добычи каменного угля 
па период сталинских пятилеток и объясняет 
причины этого роста.

Дети с большим интересом следят за рабо
той учителя, активно участвуют в беседе. За
крепительная беседа показала, что и эта часть 
урока усвоена хорошо.

Развивая вопрос о причинах роста угледо
бычи в СССР, учитель ярко и убедительно 
рассказывает учащимся о Стаханове и стаха
новском движении, о том, как это движение 
в своем развитии дало новых героев труда в 
угольной промышленности, как стахановское 
движение охватило и другие отрасли хозяй
ства. Принимая участие в беседе, детч назы
вали имена стахановцев, среди которых упо
минали и своих родственников-стахановцев.

В последней части урока учитель выясняет 
значение каменного угля как топлива и сырья 
для получения различных, чрезвычайно важ
ных в народном хозяйстве и обороне страны 
продуктов. При этом были показаны аспирин, 
карболовая кислота, краски.

Закрепительная беседа по всему изученному 
на уроке материалу показала хорошее усвое
ние материала детьми К

Как видим, в этом уроке активность уча
щихся была вызвана жизненным содержанием, 
строгой последовательностью, в которой изла
гались знания, наглядностью и доступностью 
изложения.

Очень существенно также то, что учитель 
после каждой части урока путем проверочных 
вопросов убеждался в том, что дети активно 
слушают, что они хорошо понимают и усваи
вают излагаемый материал, и затем уже объ
яснял дальше. Но окончании объяснения он 
путем беседы проверил усвоение детьми всего 
материала урока.

Все эти условия обеспечили активное вни
мание детей при слушании рассказа учителя 
и активное участие в беседе.

Возьмем еще и такой случай, когда уча
щиеся проявляют очень высокую степень 
активности на уроке, самостоятельно приходя 
к сложным обобщениям в процессе размышле
ния над предложенным учителем материалом.

Вот пример из урока арифметики (II класс).
«Учительница дала детям пример для уст

ного сложения: «64- +  18 +  6».
Большинство начинает складывать по по

рядку: сначала 6 4 + 1 8 , затем 82 +  6. Однако 
Аркаша встает и спрашивает разрешения сло
жить раньше 64 и 6, так как он обнаружил, 
что «это гораздо легче». Класс насторожился. 
Учительница разрешает, но добавляет, что 
правильность этого решения Аркаше придется 
проверить решением примера в его первом 
гаде. Аркаша решает и так, и этак и, к 
удивлению всего класса, сообщает, чго и в

1 О ш гсанпо этого  у р о к а  п р и в ед ен о  зто статье  
П . А . З а к р а е в ск о го , н ап е ч а та н н о й  в га зе т е  «Т руд  > 
о т  20 п о я б р я  1940 г, (К ам ен ск  Г  остов ско п  о б л а 
сти ).

том и другом случае, хотя цифры переставлю 
лись, получился одинаковый результат. Учи- 
тельница предлагает классу проверить э т о  
«о т к р ы т ие» на нескольких других приме
рах. После того как дети и в этих случаях 
убедились, что от перестановки слагаемых 
сумма не изменяется, они уже сами формули
ровали это правило.

Такой прием гарантирует самое прочное и 
глубокое усвоение правила»

Следует отметить, что во всех случаях 
активность детей свидетельствует и об их 
сознательности в работе — настолько высокой, 
насколько это доступно их возрасту.

Идущий вслед за восприятием и первым 
осознанием нового материала процесс з а- 
к р е п л е н и я  знаний, умений и навыков тре
бует еще большей активности учащихся, так 
как на этом этапе громадную роль играют 
с а м о с т о я т е л ь н ы е  работы учащихся.

О том, что ученик услышал в классе, что 
он наблюдал с помощью учителя, теперь он 
должен прочитать (а в некоторых случаях н 
пронаблюдать) сам, продумать статью или 
параграф в учебнике по частям и в целом, 
научиться осмысленно воспроизводить, отве
чать на вопросы, передавать своими словаки, 
соблюдая определенную последовательность и 
умея выделить главное.

При усвоении навыков активность учащихся 
должна повышаться в том смысле, что от них 
должна требоваться все большая степень са
мостоятельности. Возможности наших детей в 
этом отношении у нас многими учителями еще 
недооцениваются. Многие учителя слишком 
опекают детей, слишком боятся давать им на
стоящую самостоятельную работу, требующую 
усилия мысли, преодоления трудностей.

Известно, например, как тормозится и даже 
иногда убивается активность детей в работе 
по чтению, когда задания даются слишком 
шаблонные, когда от детей требуется лишь 
повторное чтение хорошо знакомого текста и 
такой пересказ его, для которого не нужно 
хоть сколько-нибудь напряженной работы ума.

Мы вместе с некоторыми учителями москов
ских школ поставили опыты такой постановки 
чтения статей в разных классах, при которой 
степень самостоятельности учащихся стреми
лись повысить по сравнению с. обычной прак
тикой этой работы. Приведем ряд фактов, 
показывающих, какие получились результаты.

Во II классе 239-й школы работу но статье. 
«Челюскинцы» мы поставили следующим об
разом. На первом уроке после сообщения не
которых предварительных данных о челюскин
цах учительница (т. Малышева) прочитала 
рассказ вслух, причем читала не торопясь, 
выразительно, предложив учащимся следить 
по книге за ее чтением. Затем, после чтения 
рассказа, был только очень маленький обмен 
впечатлениями от прочитанного, и достаточное 
количество времени учитель уделил на то, 
чтобы разъяснить учащимся домашнее зада
ние.

Учащимся было предложено дома прочитать 
рассказ внимательно и вслух, и про себя, на
учиться выразительно читать его и пересказы
вать. Сначала прочитать весь рассказ в целом, 
а потом — но частям. Каждую часть расска

1 П р и м ер  в з я т  и з  у р о к а  л ге н и т р а д с к о п  у ч и 
тель н и ц ы  А .  И . Д ел о в о й  (в и зл о ж ен и и  М. К о н 
стан ти н о в а ).
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зать себе вслух, или шопотом, или просто мыс
ленно, а потом, закрыв книгу, рассказать весь 
рассказ в целом1 себе или кому-нибудь из
взрослых или товарищей.

Чтобы легче было учить рассказ по частям, 
в классе наметили план рассказа.

В одном классе этот план не был записан, 
а устно сообщен учащимся, в другом — план 
был записан на уроке.

Учительница подчеркнула: «Почему я чи
тала вам этот рассказ вслух? — А я хотела 
вам показать, как должны читать его вы. 
Приготовьтесь читать его так же правильно 
и выразительно. И рассказывать вы должны 
связно, понятно и говорить все слова пра
вильно. Учительница инструктировала, таким 
образом, детей о т р е б о в а н и я х ,  которые 
к ним предъявляются.

На следующем уроке была произведена та
кая работа: сначала дети читали по вызову 
учителя — один, другой, третий и т.д., а затем 
рассказывали по плану, который был 
намечен на предыдущем уроке. Так, например, 
ученик, которому досталась часть, озаглав
ленная «Гибель Челюскина», рассказал еле-' 
дующее:

«И вот 13 февраля с шумом двинулись 
льды, проломили бок «Челюскина», и пароход 
начал тонуть. Тогда капитан Воронин скоман
довал: «Выгружаться на лед!» Челюскинцы 
стаскивали одежду, катали бочки, тащили 
еду...»

Педагог так оценил этот ответ: «Ты хоро
шо проработал, видно, что ты готовил. Ну, а 
теперь прочтя по книге, где сказано о  гибели 
«Челюскина». Ученик находил нужное место 
и читал.

Приведенный ответ второклассника можно 
оценить как хороший. Ученик дал хотя и ма
ленький, но хороший, самостоятельный, связ
ный рассказ. И таких рассказов было много. 
Учитель накануне в классе только раз прочи
тал рассказ. Вся работа была произведена 
детьми на дому самостоятельно. Чтобы дать 
такой рассказ в классе, нужно было приго
товиться и действительно провести дома са
мостоятельную работу.

На этом же уроке, после того как рассказ 
был воспроизведен, была проведена беседа не 
с целью восстановить уже достаточно извест
ную последовательность развития событий, а 
с целью лучшего разрешения воспитательных 
задач. Эта беседа была проведена но такому 
плану:

а) Как челюскинцы вели себя после гибели 
парохода (что значит «челюскинцы не падают 
духом»)?

б) Как работали советские летчики для 
спасения челюскинцев?

в) Какую заботу о челюскинцах проявило 
советское правительство и лично товарищ 
Сталин?

г) Как страна и правительство оценили му
жество и героизм челюскинцев п летчиков?

После беседы по этому плану учитель разъ
яснил учащимся домашнее задание к следую
щему уроку.

Возьмем дальше пример из опыта третьих 
классов 479-й школы (учительницы Ткаченко 
и Андронова). Был взят рассказ «Елка Мит- 
рича». На первом уроке было проведено чте
ние учителем (а можно допустить и чтение 
хорошим чтецом из учеников) стихотворения

«Елка» И л ь и н о й, взятого из той же до
полнительной книги для чтения.

Это нужно было сделать для того, чтобы 
при помощи красочных слов показать наряд
ную елку в ярких образах, и затем по кон
трасту класс перешел к чтению рассказа о 
ненарядной елке, о елке Митрича. Читали эту 
статью дети по вызову учителя. Затем учи
тель разъяснил учащимся задание на дом. 
А так как в классе статью уже читали, то 
на дом решено было дать задание, которое 
бы требовало не простого чтения, не п р о с т о го  
воспроизведения статьи, а усложненное зада
ние, которое позволило бы повысить степень 
самостоятельности в работе ученика.

Задание было дано такое:
— Вы прочтите еще раз дома статью и при

готовьте рассказики для ответа в классе. Для 
рассказиков вам даются три темы. Первая: 
«Почему задумал Митрич устроить елку». 
Включите в этот рассказ разговор Митрича с 
Фомкой. Вторая: «Как Митрич с детьми при
готовил елку и как нарядил ее». И третья: 
«Как была отпразднована елка».

Кроме того, учащимся было дано еще такое, 
задание:

— Придумайте рассказ на тему «Елка в со
ветской школе» или «Елка в советском дет
ском саду». Вообще про советскую нашу елку. 
Этот рассказ приготовьте по своим воспоми
наниям. Можете включить в него стишки из 
стихотворения Ильиной или из других стихо
творении, какие знаете, и на следующем уро
ке я вас буду спрашивать это.

Здесь чтение связывалось определенно с 
развитием речи. С этой целыо дано второе 
специальное задание. Как видим, указания к 
выполнению самостоятельной домашней рабо
ты были даны достаточно обстоятельные.

В начале следующего урока учитель пред
лагает:

— Ну. дети, будем слушать ваши рассказы 
про елку, устроенную Митричем.

И по каждому из трех пунктов плана пе
дагог заслушивает рассказ учеников. Статья 
не читается, она читалась на предыдущем 
уроке. Читать ее еще раз после домашнего 
чтения, значило бы вызвать скуку у детей. 
Урок прямо начинается с того что здесь 
используется домашняя работа ученика. . Па 
основе выполнения детьми этой домашней ра
боты строится данная часть урока. Затем по
сле этих рассказов следуют некоторые вопро
сы относительно Митрича, чтобы получилась 
его характеристика.

А дальше учитель переходит к слушанию 
детских рассказов о елке в советских усло
виях. Вера рассказывала:

«У  п а п ы  на е  л к е. Я была у папы на 
елке (Это значит, что она была в том учреж
дении, где у нее папа служит.— В. В . ). На 
елке, мне очень «пондравилось».

(Тут педагог, конечно, поправляет. Я на
рочно воспроизвожу так, как было, чтобы по
казать, что речь у детей не блестяща. Как 
раз нужно, чтобы мы подмечали недостатки 
в речи ребят и устраняли их, учили бы детей 
правильно говорить.)

«Затем там выдавались гостинцы п подарки. 
Игры разные. Елка была очень красивая. На 
ней висело много игрушек и украшений».

Или вот еще р а с с к а з  М и ш и :
«Я был н а е л к е в К о л о н н о м з а л е  

Д о м а  С о ю з о в .  Там было много маскиро
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в а н н ы х ,  Б ы л и  и н т е р е с н ы е  и г р ы ,  и н т е р е с н ы е  
ф о к у с ы .  Н а м  р а з д а в а л и  п о д а р к и .  Д о м а  я  д у 
м а л :  « К а к  о  н а с  з а б о т и т с я  п р а в и т е л ь с т в о  и 
т о в а р и щ  С т а л и н » .

Р а с с к а з  Т а н и :
« В  д е т с к о м  с а д у  №  8  б ы л а  е л к а .  

Р е б я т а  с а м и  д е л а л и  и г р у ш к и  —  з а й ч и к о в ,  л о 
д о ч к и .

Н а  е л к у  в с е  п р и ш л и  н а р я д н ы е .  Е л к а  б ы л а  
б о л ь ш а я ,  д о  п о т о л к а .  Р е б я т а  з а и г р а л и ,  з а к р у 
т и л и с ь  п о д  м у з ы к у  р о я л я .  Б ы л о  в е с е л о » .

Р а с с к а з  Ю р  ы :
« В  т о т  г о д  н а  ш к о л ь н о й  е л к е  я  б ы л  з а й 

ц е м  —  в  к о с т ю м е .  Р е б я т а  п р ы г а л и  в о к р у г  м е 
н я .  Г у с е в а  В а л я  б ы л а  л и с и ч к о й .  О ч е н ь  в е с е л о  
б ы л о .  М ы  п о л у ч и л и  г о с т и н ц ы  и  п о д а р к и » .

Р а с с к а з ы  д е т е й  к р а т к и е ,  н о  э т о  т о л ь к о  н а 
ч а л о  р а б о т ы ,  а  ч е м  д а л ь ш е ,  т е м  р е б я т а  б у д у т  
д а в а т ь  в с е  л у ч ш и е  и  л у ч ш и е  р а с с к а з ы ,  и  р е ч ь  
и х  б у д е т  л у ч ш е .

Н у ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о ,  х о т я  п р и  р а з ъ я с н е н и и  
з а д а н и я  у ч и т е л е м  б ы л о  п р е д л о ж е н о  р е б я т а м  
в к л ю ч а т ь  в  с в о и  р а с с к а з ы  в ы д е р ж к и  и з  с т и 
х о т в о р е н и й ,  н и к т о  и з  я и х  э т о г о  н е  с д е л а л .  
У ч и т е л ь н и ц а  о б р а т и л а  и х  в н и м а н и е  н а  э т о  
о б с т о я т е л ь с т в о ,  н о  р е б я т а ,  н е  п р и у ч е н н ы е  е щ е  
к  с е р ь е з н о й  д о м а ш н е й  р а б о т е ,  н е  в ы п о л н и л и  
з а д а н и я  п о л н о с т ь ю ,  т а к ,  к а к  о н о  б ы л о  р а з ъ 
я с н е н о  у ч и т е л е м .  Р е б я т а  н е  в о с п о л ь з о в а л и с ь  
с о в е т а м и  и  у к а з а н и я м и  у ч и т е л я .

О б р а щ а ю с ь  д а л е е  к  п р и м е р а м  и з  о п ы т а
I V  к л а с с а .  В  3 2 - й  ш к о л е  в  I V  к л а с с е  с  у ч и 
т е л ь н и ц е й  С а в и ц к о й  м ы  п о с т а в и л и  т а к у ю  р а 
б о т у .

У ч е н и к и  ч и т а л и  н а  у р о к е  с т а т ь ю  « Б е т х о 
в е н » .  Н а  э т о м  ж е  у р о к е  у ч и т е л ь н и ц а  д а л а  
у ч а щ и м с я  т а к о е  з а д а н и е :  п р о ч и т а т ь  д о м а  с а 
м о с т о я т е л ь н о  и  с а м о с т о я т е л ь н о  п р и г о т о в и т ь  
м а т е р и а л  п о  с т а т ь е ,  н е  ч и т а н н о й  в  к л а с с е ,  н о  
с в я з а н н о й  п о  т е м е  с о  с т а т ь е й  п р о ч и т а н н о й .  
Э т а  н о в а я  с т а т ь я  б ы л а  « С к р и п а ч »  ( и з  д о п о л 
н и т е л ь н о й  к н и г и  д л я  ч т е н и я ) .  З д е с ь  т а к ж е  
р е ч ь  ш л а  о  в л и я н и я  м у з ы к и  н а  ч е л о в е к а ,  н о  
с о в е р ш е н н о  в  д р у г о й  о б с т а н о в к е .  М ы  р е ш и л и  
п р о в е р и т ь ,  о к а ж у т с я  л и  ч е т в е р т о к л а с с н и к и  у ж е  
н а с т о л ь к о  о р г а н и з о в а н н ы м и ,  ч т о б ы  с п р а в и т ь с я  
с а м о с т о я т е л ь н о  с  т а к о й  с т а т ь е й ,  к а к  « С к р и 
п а ч » .

Р е б я т а м  б ы л о  д а н о  з а д а н и е  —  п р о ч е с т ь  р а с 
с к а з  « С к р и п а ч »  с  т е м ,  ч т о б ы  н а у ч и т ь с я  п е р е 
д а в а т ь  е г о  с о д е р ж а н и е ,  ч т о б ы  у м е т ь  д а т ь  х а 
р а к т е р и с т и к у  А н т о н а  М а т у з о в а  и р а с с к а з а т ь ,  
к а к о е  в л и я н и е  н а  б о й ц о в  п р о и з в е л а  м у з ы к а .  
Т а к о е  з а д а н и е  т р е б у е т  о т  у ч е н и к а  р а з м ы ш л е 
н и я  н а д  м а т е р и а л о м ,  т р е б у е т  р а б о т ы  у м а .

Н а  с л е д у ю щ е м  у р о к е  р а б о т а  б ы л а  о р г а н и 
з о в а н а  т а к .  У ч и т е л ь н и ц а  з а я в и л а :

—  Я  н а п и с а л а  н а  д о с к е  ( о к а  с д е л а л а  э т о  в 
п е р е м е н у )  з а г о л о в к и  т р е х  т е м .  « П о я в л е н и е  в  
о к о п а х  А н т о н а  М а т у з о в а  и  в ы п у с к  и м  г а з е т ы  
« Б о е в о й  р е д у т »  —  п е р в а я  т е м а ;  в т о р а я  —  « К а к  
к р а с н о а р м е й ц ы  с л у ш а л и  - и г р у  М а т у з о в а  н а  
с к р и п к е  и  к а к  о н и  о т н о с и л и с ь  к  е г о  и н с т р у 
м е н т у » ;  т р е т ь я  —  « М а т у з о в  с о  с к р и п к о й  е о  
в р е м я  а т а к и » .  Т а к  к а к  в ы  д о м а  р а б о т а л и  н а д  
э т о й  с т а т ь е й  и  г о т о в и л и с ь  п е р е д а в а т ь  е е  с о 
д е р ж а н и е ,  т о  в о т  в ы  с е й ч а с  и  б у д е т е  п о  э т и м  
т е м а м  р а с с к а з ы в а т ь .  Д а в а й т е  в о з ь м е м  п е р в у ю  
т е м у .

В ы з ы в а е т с я  у ч е н и к .
—  Р а с с к а ж и  п о  п е р в о й  т е м е .
И  в о т  р е б я т а  с т а л и  р а с с к а з ы в а т ь .  Н у ж н о  

с к а з а т ь ,  ч т о  у  ч е т в е р т о к л а с с н и к о з  п о л у ч и л и с ь  
х о р о ш и е  р а с с к а з ы  —  с в я з н ы е ,  п о д р о б н ы е ,  с

с о б л ю д е н и е м  л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  
Т а к и ©  р а с с к а з ы  у ч а щ и е с я  п р и г о т о в и л и  п о  
т е к с т у ,  к о т о р ы й  в  к л а с с е  с о в с е м  н е  ч и т а л с я  
н и  у ч и т е л е м ,  н и  у ч е н и к а м и ,  п о  т е к с т у ,  н а д  
к о т о р ы м  р е б я т а  и с к л ю ч и т е л ь н о  с а м о с т о я т е л ь н о  
р а б о т а л и ,  н о  р а б о т а л и  п о  х о р о ш о  р а з р а б о т а н 
н о м у  и р а з ъ я с н е н н о м у  з а д а н и ю ,  к о г д а  у ч и т е л ь  
я с н о  г о в о р и л ,  ч т о  о т  у ч а щ и х с я  п о т р е б у е т с я .

В о з ь м е м  е щ е  п р и м е р  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а 
б о т ы ,  ц е л и к о м  п р о в е д е н н о й  н а  у р о к е .  В о  
II  к л а с с е  3 2 - й  ш к о л ы  у  у ч и т е л ь н и ц ы  М а л е и -  
к о й  н е б о л ь ш а я  с т а т ь я  « А к у л а »  ч и т а л а с ь  с л е 
д у ю щ и м  о б р а з о м .

У ч и т е л ь н и ц а  п р е д л о ж и л а  д е т я м  п р о ч и т а т ь  
д а н н ы й  р а с с к а з  п р о  с е б я  в, к л а с с е ,  ч т о б ы  п о 
с л е  п р о ч т е н и я  у м е т ь  з а д а в а т ь  в о п р о с ы  к  с о 
д е р ж а н и ю  р а с с к а з а  и п р и т о м  з а д а в а т ь  в  п о 
с л е д о в а т е л ь н о м  п о р я д к е ;  о т в е т ы  н а  э т и  в о 
п р о с ы  д о л ж н ы  в  с у м м е  в о с п р о и з в е с т и  р а с с к а з  
в т о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  в  к а к о й  о н  д а н  в  
к н и г е .  Д е т и  г о в о р и л и  п р о  э т о  т р е б о в а н и е  
т а к :  « В о п р о с ы  н а д о  з а д а в а т ь  о д и н  з а  д р у г и м  
в  п л а н о в о м  п о р я д к е » .

У ч и т е л ь н и ц а  д а л а  н е к о т о р о е  в р е м я  р е б я т а м  
д л я  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы .  О н и  ч и т а л и .  
В а ж н о  о т м е т и т ь  и  т о ,  ч т о  п о с л е  т о г о  к а к  
у ч и т е л ь н и ц а  р а з ъ я с н и л а  з а д а н и е ,  о н а  п р е д л о 
ж и л а  н е с к о л ь к и м  у ч е н и к а м  п о в т о р и т ь  е г о ,  
ч т о б ы  п р о в е р и т ь ,  п о н я л и  л и  о н и ,  ч т о  о т  н и х  
т р е б у е т с я .  И  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  у ч и т е л ь н и 
ц а  у б е д и л а с ь  в  т о м ,  ч т о  в с е  д е т и  з н а ю т ,  ч т о  
и к а к  д е л а т ь ,  о н а  п р е д о с т а в и л а  у ч а щ и м с я  
в о з м о ж н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  р а б о т а т ь .

П о с л е  т о г о  к а к  в е с ь  р а с с к а з  п р о  с е б я  п р о 
ч и т а л и  и  п р и г о т о в и л и с ь  к  з а д а в а н и ю  в о п р о с о в ,  
у ч и т е л ь н и ц а  с т а л а  в ы з ы в а т ь  д е т е й .  О д и н  з а 
д а е т  в о п р о с ,  д р у г о й  н а  н е г о  о т в е ч а е т .  Н а п р и 
м е р :

—  Г д е  к о р а б л ь  о с т а н о в и л с я ?
—  К о р а б л ь  о с т а н о в и л с я  у  б е р е г о в  А ф р и к и .
— ■ К а к о й  б ы л  д е н ь ?
—  Д е н ь  б ы л  п р е к р а с н ы й .
У ч и т е л ь н и ц а .  М о ж е т  б ы т ь  к т о - н и б у д ь

и н а ч е  о т в е т и т  н а  э т о т  в о п р о с ?
У ч е н и к .  Д е н ь  б ы л  п р е к р а с н ы й  и д у л  

с в е ж и й  в е т е р . . .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о  в о п р о с а м  и  о т в е т а м  в о с 

п р о и з в о д и л с я  в е с ь  р а с с к а з .  К о г д а  о д и н  у ч е 
н и к  з а д а л  в о п р о с ,  з а б е ж а в  н е с к о л ь к о  в п е р е д ,  
т о г д а  д е т и  п о д н я л и  р у к и .  У ч и т е л ь н и ц а  в ы з ы 
в а е т  о д н о г о  и з  п о д н я в ш и х  р у к и  и с п р а ш и в а е т :  
« В  ч е м  д е л о ? » .  У ч е н и к  о т в е ч а е т :  « Е г о р о в
з а е х а л  в п е р е д .  О н  н е  т о т  в о п р о с  з а д а л » .  М ы  
в и д и м ,  ч т о  в т о р о к л а с с н и к и  с п о с о б н ы  с л е д и т ь  
з а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  в о п р о с о в .

П о с л е  т о г о  к а к  б ы л  п о с т р о е н  р а с с к а з  п о  
в о п р о с а м ,  з а д а в а е м ы м  с а м и м и  у ч е н и к а м и ,  у ч и 
т е л ь н и ц а  п р е д л о ж и л а  д е т я м  п р и г о т о в и т ь с я  п е 
р е д а т ь  р а с с к а з  в  ц е л о м  и в ы з в а л а  н е с к о л ь к о  
у ч е н и к о в ,  к о т о р ы е  п е р е д а л и  с о д е р ж а н и е  в с е г о  
р а с с к а з а  п о л н о с т ь ю .  И  к а к и е  х о р о ш и е  б ы л и  
э т и  р а с с к а з ы !

И з  п р и в е д е н н ы х  п р и м е р о в  м о ж н о  с д е л а т ь  
с л е д у ю щ и е  в ы в о д  ы:

1.  Н а с т о я щ а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  
р а б о т а  п о в ы ш а е т  и н т е р е с  к  у ч е б -  
н  ы  м  з а н я т  и  я м  у  д е  т  е  й . Г л а з е н к и  б л е 
с т я т  у  р е б я т ,  к о г д а  о н и  д е й с т в и т е л ь н о  с а м и  
р а б о т а ю т ;  у  н и х  т о г д а  б о л ь ш е  о х о т ы  о т в е 
ч а т ь ,  у  н и х  б о л ь ш е  и н т е р е с а  к  р а б о т е .  Р а б о т а  
э т а  у в л е к а е т  д а ж е  с а м ы х  п а с с и в н ы х .

2. К о г д а  д е т я м  п р е д о с т а в л я е т с я  с р а в н и т е л ь н о  
в ы с о к а я  с т е п е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и ,  т о  р а б о 
т а  с т а н о в и т с я  б о л е е  и н т е р е с н о й
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н е  т о л ь к о  д л я н м х, но  и д л я  с. а- 
м о г о  у ч и т е л я .  Работа для него стано
вится живой, творческой. Он вносит в нес 
всегда что-то новое.

3. Т а к а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о 
т а  о ч е н ь  х о р о ш о  р а з в и в а е т  д е т е й .  
Она развивает их ум. все их психические 
функции, вырабатывает у них очень важные 
навыки самостоятельной работы. Она делает 
переживания детей глубокими, кладет глубо
кий отпечаток на их формирующуюся лич
ность. Ведь если рассказ самостоятельно про
читай, продуман, подготовлен, с интересом 
сделан,— это оставляет глубокий след в со
знании ребенка.

4- З а х в а т ы в а ю  щ а я  р а б о т а  в о с п и 
т ы в а е т  д о б р о с о в е с т н о с т ь .  У ченик 
дорожит тем, что достигнуто им самим, и под
сказа в этих случаях он не терпит. Он уси
ленно желает, чтобы его вызвали, спросили, 
дали бы ему поручение.

5. Н а с т о я щ а я  с а м о с т о я т е л ь н а я  
р а б о т а  в е д е т  к п о в ы ш е н и ю  з н а -  
н и й, к п р о ч н о м  у н м и о в л а д е й  и то. 
Действительно, что так приобретено, оно уже 
не уйдет, а оставит глубокий след в созна
нии.

6. Д о м а ш н я я  с а м о с т о я т е л ь н а я  
р а б о т а  в ы п о л н я е т с я  в э т и х  с л у 
ч а я х  д е т ь м и  с о х о т о й  и б о л ь ш о й  
т щ а т е л ь н о с т ь ю ,  потому что ребята 
чувствуют органическую связь между этой 
работой и классной работой. Ученики чув
ствуют о т в е т с т в е н н о с т ь  за качество 
работы и следят за выполнением задания. 
Весь коллектив требует выполнения задания 
каждым учеником, иначе невьшолнивший сры
вает нужную интересную работу.

7. С а м о с т о я т е л ь л  а я р а б о т а ,  п р о 
в о д и  м а я  в с в я з и  с ч т е н  и е м, о б я з а- 
т с л ь iifi д о  л ж на и р с. с л е д о в а т ь  и 
ц е л ь  р а з в и т и я  р е ч и ,  а с л е д о в  а- 
т е л ь н о, и р а з в и т и я  м ы ш л е и и я 
у ч е н и к а .

8. В самостоятельной работе учащихся очень 
важное значение имеет следующее:

а) тщательное р а з ъ я с н е  н и с учителем 
т р е б о в а н и й ,  предъявляемых к качеству 
ответов и к качеству работ детей;

б) осознание этих требований детьми и вы
полнение ими работы в соответствии с этими 
требованиями;

в) проверка учителем и оценка (при участии
детей), насколько каждый учащийся соблю
дает эти требования.

Такая проверка и такая оценка является
не просто констатирующей, а обучающей про
веркой, п это очень существенно, очень важно.

Высокая активность учащихся должна обес
печиваться характером заданий, которые им 
дает учитель. Даже в тех случаях, когда от 
ученика требуется лишь простое подражание 
образцу, только сознательное активное отно
шение к работе, старание достигнуть цели
приведет к совершенному выполнению задания 
(например, уметь писать букву к так, как ее 
написал учитель, уметь выполнять такое-то 
физкультурное упражнение так, как его де
лает ваш лучший гимнаст Миша Р., при этом

знать, какие требования нужно соблюдать, 
чтобы работа считалась отличной).

Активность во всякой работе будет действи
тельно высокой, если она ведет к наиболее 
совершенному выполнению работы. Задания, 
требующие от ученика т в о р ч е с т в а ,  сами 
по себе заставляют его быть активным; всякое 
такое задание требует работы ума и вообра
жения. Но качество выполнения будет зави
сеть и здесь всякий раз не только от талант
ливости ученика, не только от степени его 
дарования, но и от того, какие усилия он 
употреблял раньше для своего развития и как 
активно, как напряженно, с каким прилежа
нием он будет выполнять задание теперь. 
Мало того, имеющееся дарование может за
глохнуть или даже не обнаружиться, если 
ученик будет проявлять пассивность. Извест- 
U0', что даже величайшие писатели, худож
ники, музыканты создали свои гениальные 
произведения не только благодаря своей ге
ниальности, но и благодаря гигантской рабо
тоспособности, благодаря исключительной 
активности, исключительному упорству и на
стойчивости.

Каждый ребенок, каждый будущий гражда
нин социалистического государства должен 
быть воспитан таким образом, чтобы ему было 
органически присуще с т р е м л е н и е  в с я 
к у ю  р а б о т у  в ы п о л н я  т ь с т а р а т е л ь -  
н о, в ы п о л н я т ь  о т л и ч н о ,  п о в ы ш а т ь  
м а с ш т а б  с в о и х  д о с т и ж е н и й  и в н о 
с и т ь  в д е л о  с в о ю  и н и ц и а т и в  у. 
В э т о м  с у т ь  т о й  а к т и в н о с т и ,  к о т о 
р а я  д о л ж н а  в о с п и т ы в а т ь с я  н а м и  
у д е т е й  в п р о ц е с с е  о б у ч с н и я.

Активность учащихся в учебной работе — 
это прежде всего умственная активность, но 
зто также и и р а к т и ч е с к а я а к т  и в- 
и о с т ь ,  выражающаяся в приложении знаний 
к жизни, в выполнении трудовых заданий. 
Активность учащихся должна находить свое 
выражение также и в выполнении разнообраз
ных работ, имеющих иллюстративный характер 
и способствующих закреплению знаний и уме
ний.

Активность в учебной работе связана тесней
шим образом с о б щ е с т в е н н о й  а к т и в -  
н о е т ь ю.

Это очень хорошо показывает одна из луч
ших учительниц Ленинграда т. Новопашенная 
в статье, публикуемой в этом же номере на
шего журнала.

Очень показательно, что у всех наших вы
дающихся учителей, имена которых уже хо' 
рошо известны всему учительству страны, от
личные успехи учащихся в учебной работе 
достигаются в у с л о в и я х глубоко развитой 
к о л л е к т и в н о с т и .

«Мы коллективом работаем в классе. Заня
тия строятся как коллективное добывание зна
ний»,— говорит знатная учительница т. Деря
бина. Становясь активистами в деле «добыва
ния» знаний, наши дети становятся в то же 
время активистами-общественниками. Развпвая 
в них чувство ответственности перед своим 
маленьким коллективом, мы воспитываем в 
них высокое моральное чувство долга и от
ветственности перед социалистической роди
ной, перед коллективом общенародным.

<г>г<Э
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

TS. Н . Н о в о п а ш е н н а я
, У чительница 79-й школы 

Л енинграда

T f f A K  т о л ь к о  м а л е н ь к и е  в о с ь м и л е т к и  п р и х о -  
- №  д я т  в  ШКОл у ,  м ы  н а ч и н а е м  п р и в и в а т ь  и м  
н а в ы к и  к у л ь т у р н о г о  п о в е д е н и я  в  ш к о л е ,  в  
с е м ь е ,  н а  у л и ц е .  М ы  р а б о т а е м  н а д  э т и м  в с е
4  г о д а  о б у ч е н и я .  Р е б е н о к  н е п р е с т а н н о  с л ы ш и т :  
« Б у д ь  в е ж л и в  с о  в с е м и ,  п р и в е т с т в у й  в с е х  
с т а р ш и х ,  в с е х  н а з ы в а й  п о  и м е н и  и  о т ч е с т в у .  
У в а ж а й  с в о и х  у ч и т е л е й ,  с в о и х  т о в а р и щ е й .  
С т а р а й с я  в е с т и  с е б я  т а к ,  ч т о б ы  н и к о м у  н е  
м е ш а т ь .  С д е р ж и в а й  с е б я ,  н е  г р у б и ,  н е  с с о р ь 
с я ,  н е  д е р и с ь .  С т а в ь  и н т е р е с ы  с в о е г о  к л а с с а  
в ы ш е  с в о и х  л и ч н ы х  и н т е р е с о в .  Р а д у й с я  у с п е 
х а м  с в о и х  т о в а р и щ е й ,  г о р д и с ь  о т л и ч н и к а м и  
с в о е г о  к л а с с а ,  с т а р а й с я  и м  п о д р а ж а т ь .  Б о й с я  
о п о з о р и т ь  с в о й  к л а с с  п л о х о й  о т м е т к о й ,  п л о 
х и м  п о в е д е н и е м .  У в а ж а й  с в о и х  р о д и т е л е й ,  
в с е г д а  и х  с л у ш а й с я » .

Б ы в а е т ,  ч т о  п е р в о к л а с с н и к и ,  п о ч у в с т в о в а в  
с е б я  ш к о л ь н и к а м и ,  н а ч и н а ю т  с о т т е н к о м  н е 
к о т о р о г о  п р е н е б р е ж е н и я  г о в о р и т ь  р о д и т е л я м :  
« Т ы ,  м а м а ,  н и ч е г о  w e  п о н и м а е ш ь .  У ч и т е л ь 
н и ц а  л у ч ш е  з н а е т  и  о н а  с к а з а л а  т а к » .  П р и 
х о д и т с я  о ч е н ь  т а к т и ч н о  н а п р а в л я т ь  р е б е н к а  
в  т а к и х  с л у ч а я х  к  д о л ж н о м у  о б р а щ е н и ю  с о  
с т а р ш и м и .  С  п е р в о г о  к л а с с а  м ы  у ч и м  к у л ь 
т у р н о м у  о б р а щ е н и ю  с о  в с е м и .  « З а б а в л я й  м а 
л е н ь к и х ,  п о м о г а й  и м  о д е в а т ь с я ,  г у л я й  с  н и м и .  
Н и к о г д а  н е  о б и ж а й  м л а д ш и х ,  н е  с е р д и с ь ,  
е с л и  о и и  т е б е  ч т о - н и б у д ь  с л о м а ю т  и л и  р а з о 
р в у т ,  у б и р а й  о т  -них с в о и  в е щ и .  Н а  у л и ц е ,  
в  м а г а з и н е ,  в  т р а м в а е  в с е г д а  п о к а з ы в а й  п р и 
м е р  в е ж л и в о с т и .  У с т у п а й  м е с т о  с т а р ш и м ,  д а 
в а й  д о р о г у ;  е с л и  к т о  у р о н и т  в е щ ь ,  п о д н и м и  
е е  и  п о д а й ,  н е  у п у с к а й  с л у ч а я  к о м у - н и б у д ь  
п о м о ч ь ,  у с л у ж и т ь » .

М н е  в с п о м и н а е т с я  т а к а я  с ц е н а .  Т о л с т у ш к а  
Ю л я  н и к а к  к е  м о ж е т  з а с т е г н у т ь  в е р х н ю ю  п у 
г о в и ц у  и  о б р а щ а е т с я  к  п о д р у г е :  « З а с т е г н и
м н е ! »  В а л я  в о з м у щ е н н о  г о в о р и т :  « Я  т е б е  н е  
н я н е ч к а » .  Я  п о д з ы в а ю  Ю л ю  и  з а с т е г и в а ю  е й .  
Д е в о ч к и  в о з м у щ а ю т с я :  « К а к  т е б е  н е  с т ы д 
н о !  Е л е н а  Н и к о л а е в н а  т о ж е  н е  н я н е ч к а » .  « В ы ,  
к а ж е т с я ,  с ч и т а е т е ,  ч т о  б ы т ь  « н я н е ч к о й »  о ч е н ь  
п л о х о  и  о б и д н о .  И м е й т е  в  в и д у ,  ч т о  э т о ,  н а 
о б о р о т ,  о ч е н ь  п о ч е т н о ;  « н я н е ч к а »  о ч е н ь  н у ж 
н ы й  и  п о л е з н ы й  ч е л о в е к .  А  я  х о т ь  и  н е  
« н я н е ч к а » ,  н о  с  у д о в о л ь с т в и е м  з а с т е г н у  Ю л е ,  
ч т о б ы  о н а  н е  п р о с т у д и л а с ь » .

П о с л е  э т о г о  у р о к а  м н е  н е о д н о к р а т н о  п р и 
х о д и л о с ь  н а б л ю д а т ь ,  к а к  р е б я т а  п о м о г а л и  
д р у г  д р у г у  о д е в а т ь с я ,  з а в я з ы в а т ь  ш а р ф ы .

Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  п р и у ч а е т  р е б я т  б ы т ь  
в с е г д а  ч и с т ы м и ,  о с о б е н н о  с л е д и т ь  з а  ч и с т о т о й  
р у к  и  н о г т е й ,  е ж е д н е в н о  м ы т ь  ш е ю  и  у ш и ,  
ч а щ е  х о д и т ь  в б а н ю  я  м е н я т ь  б е л ь е .  Д е т и  
п р и у ч а ю т с я  р е г у л я р н о  ч и с т и т ь  з у б ы ,  и м е т ь  
о т д е л ь н у ю  з у б н у ю  щ е т к у ,  п о л о т е н ц е ,  н о с о в о й  
п л а т о к .  П р и у ч а ю т с я  ч и с т и т ь  о д е ж д у  и о б у в ь ,  
н е  с о р и т ь ,  н е  п л е в а т ь  н а  п о л ,  у б и р а т ь  и  п р о 
в е т р и в а т ь  к о м н а т у ,  с п а т ь  н а  о т д е л ь н о й  к р о 
в а т и ,  з а с т и л а т ь  к р о в а т ь ,  с о д е р ж а т ь  е е  в ч и 
с т о т е .  В с е  э т и  н а в ы к и  к у л ь т у р н о г о  п о в е д е н и я  
в  с в я з и  с  г и г и е н и ч е с к и м и  н а в ы к а м и  н а л а г а ю т

н а  р е б я т  с в о й  о т п е ч а т о к  и  с о з д а ю т  ' в н е ш н и й  
о б л и к  с о в е т с к и х  ш к о л ь н и к о в  —  б о д р ы х ,  ж и з 
н е р а д о с т н ы х ,  р а б о т о с п о с о б н ы х ,  в е ж л и в ы х  р е 
б я т ,  с  к о т о р ы м и ,  к а к  г о в о р я т  п о л у ч а ю щ и е  и х  
у ч и т е л я  с р е д н е й  ш к о л ы ,  п р и я т н о  и м е т ь  д е л о .

Н е л ь з я  д о б р о с о в е с т н о  в ы п о л н я т ь  п р о г р а м м у  
н а ч а л ь н о й  ш к о л ы ,  н е  р а з в и в а я  у  у ч а щ и х с я  
а к т и в н о г о  с о з н а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  с в о е м у  
у ч е б н о м у  т р у д у .  В о з ь м е м  р у с с к и й  я з ы к .

П о  ч т е н и ю  н а д о  о б е с п е ч и т ь  у с в о е н и е  н а в ы 
к о в  п р а в и л ь н о г о ,  с о з н а т е л ь н о г о  и  в ы р а з и т е л ь 
н о г о  ч т е н и я .  В ы п о л н я я  п р о г р а м м у ,  я  в  I к л а с 
с е  в  ц е н т р е  в н и м а н и я  с т а в л ю  п р а в и л ь н о е  с о 
з н а т е л ь н о е  ч т е н и е .  У ч е н и к о в ,  з а т р у д н я ю щ и х с я  
ч и т а т ь ,  я  о б я з а т е л ь н о  с п р а ш и в а ю ,  в ы з ы в а ю  
д л я  ч т е н и я  к а ж д ы й  д е н ь ,  а  т о  и  п о  н е с к о л ь 
к у  р а з  н а  о д н о м  у р о к е .  П у с т ь  о н  п р о ч т е т  
о д н о  п р е д л о ж е н и е ,  н о  п р о ч т е т  е г о  п р а в и л ь н о .  
К л а с с  я  с  с а м о г о  н а ч а л а  п р и у ч а ю  с л у ш а т ь  
ч т е н и е  с в о е г о  т о в а р и щ а ,  в н и м а т е л ь н о  с л е д и т ь  
и  п о п р а в л я т ь  о ш и б к и .  Р е б я т а  в  э т о м  о т н о ш е 
н и и  б ы в а ю т  о ч е н ь  п р и д и р ч и в ы .  О н и  н е  п р о 
п у с т я т  ни  о д н о г о  и с к а ж е н и я ,  н и  о д н о г о  п о 
в т о р е н и я .  П о  м е р е  т о г о  к а к  у л у ч ш а е т с я  
т е х н и к а  ч т е н и я ,  я  п р и у ч а ю  р е б я т  б о л ь ш е  с л е 
д и т ь  з а  п р а в и л ь н о с т ь ю  у д а р е н и й ,  з а  с о б л ю 
д е н и е м  о с т а н о в о к .  В  I I I — I V  к л а с с е  у р о к а м  
ч т е н и я  у д е л я е т с я  м е н ь ш е  ч а с о в ,  н о ,  р а б о т а я  
п о  у ч е б н и к а м  и с т о р и и ,  г е о г р а ф и и ,  е с т е с т в о з н а 
н и я ,  я  в с е г д а  п р и б ы в а ю  к л а с с  с л е д и т ь  з а  
п р а в и л ь н о с т ь ю  ч т е н и я .

С  п е р в о г о  ж е  к л а с с а  я д о б и в а ю с ь ,  ч т о б ы  
ч т е н и е  б ы л о  с о з н а т е л ь н ы м ,  ч т о б ы ,  ч и т а я  б у к 
в а р ь ,  р е б я т а  с о е д и н я л и  к а ж д о е  с л о в о  с о  з н а 
к о м ы м  и м  о б р а з о м .  Н е  б е д а ,  е с л и  о н и  п о -  
с в о е м у  б у д у т  о б ъ я с н я т ь  з н а ч е н и е  с л о в а .  О д и н  
о ч е н ь  м а л о р а з в и т ы й  м а л ь ч и к  н а  в о п р о с ,  ч т о  
т а к о е  п о д в о д а ,  с к а з а л :  « З н а ю .  Э т о  к о н ь  в е 
з е т » .  М а л ь ч и к  в ы р о с  в  к о л х о з е ,  л ю б и т  д о 
м а ш н и х  ж и в о т н ы х ,  и  п р и  с л о в е  « п о д в о д а »  ему 
п р е ж д е  в с е г о  п р е д с т а в л я е т с я  в е з у щ и й  е е  
к о н ь .  Я  п р и з н а л а  о т в е т  п р а в и л ь н ы м  и  д о п о л 
н и т е л ь н ы м и  в о п р о с а м и  к  к л а с с у  у с т а н о в и л а ,  
ч т о  и к у д а  м о ж е т  в е з т и  к о н ь ,  н а  ч е м  о н  
в е з е т ,  и  з а т е м  м ы  н а р и с о в а л и  п о д в о д у .  В  б у к 
в а р е  е с т ь  с о в с е м  н е п о н я т н ы е  д е т я м  с л о в а ,  
н а п р и м е р ,  « о б ъ е м » .  К о г д а  м ы  д о ш л и  д о  э т о г о  
с л о в а ,  р е б я т а ,  п р и у ч е н н ы е  о б ъ я с н я т ь  с л о в а ,  
с т а л и  г о в о р и т ь :  « Я  о б ъ е м  к у с о к  п и р о г а ,  о б ъ 
ем к о н ф е т у » .  Я  п о с т а р а л а с ь  н а г л я д н о  им о б ъ 
я с н и т ь ,  ч т о  т а к о е  о б ъ е м .  «У к о г о  е с т ь  д р о 
в я н о й  с а р а й ?  Н е  з н а е т е  л и ,  с к о л ь к о  к у б о м е т 
р о в  д р о в  в  н е г о  в х о д и т ,  е с л и  к л а с т ь  п л о т н о  
п о л е н о  к  п о л е н у  и  з а п о л н и т ь  в е с ь  с а р а й  д о 
в е р х у ? » —  « У  н а с  с л о ж и л и  5  к у б о м е т р о в  и  
б о л ь ш е  с о в с е м  н е т  м е с т а » . —  « В  в а ш  с а р а й  
в х о д и т  5  к у б .  м ,  з н а ч и т ,  о б ъ е м  в а ш е г о  с а р а я
5  к у б .  м » .  В  э т о т  в е ч е р  р е б я т а  о с м а т р и в а л и  
с в о и  с а р а и  и  п р и с т а в а л и  к  р о д и т е л я м :  « С к о л ь 
к о  д р о в  с ю д а  м о ж н о  с л о ж и т ь ? »  Н а  д р у г о й  
д е н ь  о н и  в а ж н о  з а я в л я л и :  « О б ъ е м  н а ш е г о
с а р а я  6 к у б .  м», «У п а с  4 к у б .  м», « У  н а с  
ц е л ы х  9  к у б ,  м » .  К о г д а  в с т р е т и л о с ь  н е п о 
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н я т н о е  с л о в о  « с у м м а » ,  я  п о п р о с и л а  п е р е с ч и 
т а т ь  д е н ь г и ,  с о б р а н н ы е  н а  п о к у п к у  б и л е т о в  
в  к и н о ,  и  с к а з а т ь  м о е ,  к а к у ю  с у м м у  н а д о  з а 
т р а т и т ь  н а  б и л е т ы .  К о г д а  я  п о т о м  с о б и р а л а  
д е н ь г и  н а  м а т е р и а л  д л я  х а л а т о в ,  р е б я т а  м н е  
г о в о р и л и :  « К а к а я  у  в а с  б о л ь ш а я  с у м м а  д е 
н е г » .  Д е т и  л ю б я т  н о в ы е  с л о в а  и  и щ у т  с л у ч а я  
и х  у п о т р е б и т ь .

С  I ж е  к л а с с а  я  п р и у ч а ю  д е т е й  к  с о з н а 
т е л ь н о м у  ч т е н и ю  п р о  с е б я .  К а к  т о л ь к о  р е б я т а  
н а у ч и л и с ь  ч и т а т ь ,  я  п р и н е с л а  в  к л а с с  б и б л и о 
т е ч к у - п е р е д в и ж к у .  3  р а з а  в  н е д е л ю  я  м е н я ю  
к н и г и ,  п р и ч е м  н о в у ю  к н и г у  п о л у ч а е т  т о л ь к о  
т о т ,  к т о  р а с с к а ж е т  п р о ч и т а н н у ю  и л и  д а с т  
т о л к о в ы е  о т в е т ы  п о  е е  с о д е р ж а н и ю .  Я  п р о 
в о ж у  к о л л е к т и в н о е  о б с у ж д е н и е  кн -иг.  К н и г у  
А  л  с к с а н д р о в а  « Д о з о р »  д о л ж н ы  б ы л и  
п р о ч е с т ь  в с е  у ч е н и к и .  З а т е м ,  в  т о р ж е с т в е н н о й  
о б с т а н о в к е ,  в п р и с у т с т в и и  з а в у ч а ,  у ч и т е л е й  
д р у г и х  к л а с с о в  и б и б л и о т е к а р я ,  р е б я т а  к о л 
л е к т и в н о  с к а з а л и  з а у ч е н н ы й  т е к с т  и  о т в е ч а л и  
н а  в о п р о с ы  п о  с о д е р ж а н и ю  к н и г и .  Я  п р е д п о 
л а г а л а  п р е м и р о в а т ь  ч т е ц о в  з а  л у ч ш и е  о т в е 
т ы ,  « о  а к т и в н о с т ь  б ы л а  п о ч т и  с т о п р о ц е н т н а я ,  
в  в с е  о т в е ч а л и -  х о р о ш о .  М ы  р е ш и л и  в м е с т о  
п р е м и р о в а н и я  в ы п у с т и т ь  б и б л и о т е ч н ы й  б ю л л е 
т е н ь ,  р а с с к а з а т ь  в  н е м ,  к а к  р е б я т а  ч и т а ю т ,  
в ы с т а в и т ь  ф о т о г р а ф и я  л у ч ш и х  ч т е ц о в  { е с т ь  
р е б я т а ,  п р о ч и т а в ш и е  з а  п о л у г о д и е  д о  17  к н и г ) .

К о г д а  я  р а б о т а л а  в  I I I  к л а с с е  и  м о я  р е б я т а  
у ж е  п о л ь з о в а л и с ь  ш к о л ь н о й  б и б л и о т е к о й ,  я  
в е л а  у ч е т  ч и т а е м о с т и ,  б е с е д о в а л а  о  п р о ч и 
т а н н о м ,  р е к о м е н д о в а л а  к н и г и .  Б ы в а е т  т а к ,  ч т о  
к н и г а  л е ж и т  в  б и б л и о т е к е  и  н и к т о  е е  н е  
с п р а ш и в а е т .  Н о  с т о и т  у ч и т е л ю  р а с с к а з а т ь  
д е т я м  о б  э т о й  к н и г е ,  п р о ч е с т ь  в с л у х  в ы д е р ж 
к и  и з  п е с  —  и  э т у  к н и г у  б е р у т  н а р а с х в а т .  
С о в м е с т н о  с  б и б л и о т е к а р е м  я  с т а в и л а  д о к л а 
д ы  р е б я т  о  п р о ч и т а н н ы х  к н и г а х .  С  I I I  к л а с с е  
б ы л а  д а н а  т е м а  « М о й  л ю б и м ы й  г е р о й » .  Б ы л и  
з а с л у ш а н ы  п р е к р а с н ы е  д о к л а д ы  п о  к н и г а м :  
« Д а л ь н и е  с т р а н ы »  Г а й д а р а ,  « Г а в р о ш »  Г  ю -  
г  о  и  « Р о б и н з о н  К р у з о »  Д  е  ф  о.

С  с а м ы х  п е р в ы х  д н е й  о б у ч е н и я  я  п р и у ч а ю  
д е т е й  ч и т а т ь  в ы р а з и т е л ь н о .  К о г д а  м а л ы ш и ,  
т о л ь к о  ч т о  - в з я в ш и е с я  з а  б у к в а р ь ,  ч и т а л и :  
« М а м а ,  а у ! »  я  с к а з а л а :  « Н а д о  т а к  п р о ч и т а т ь ,  
ч т о б ы  м а м а  м о г л а  у с л ы ш а т ь  я  о т к л и к н у т ь с я » .  
Р е б я т а  п о н я л и ,  к а к а я  д о л ж н а  б ы т ь  и н т о н а 
ц и я .  М н о г о  п о з д н е е ,  к о г д а  н а д о  б ы л о  в  -р ас 
с к а з е  « Л е д я н а я  г о р а »  п о к а з а т ь ,  к а к  Л и з а  
к р и ч и т :  « К о  м н е ,  Ж у ч к а ,  к о  м н е ! » ,  р е б я т а  
б ы л и  о ч е н ь  т р е б о в а т е л ь н ы  к  с в о и м  т о в а р и 
щ а м -  и  з а я в л я л и :  « Н е т ,  т а к  Ж у ч к а  н е  п р и 
б е ж и т » ,  п о к а  н е  д о б и л и с ь  д е й с т в и т е л ь н о  в ы 
р а з и т е л ь н о г о  ч т е н и я .  У ж е  с  I к л а с с а  р е б я т а  
у  м е н я  ч и т а ю т  п о  р о л я м  и  д р а м а т и з и р у ю т  
с к а з к и .  У д а ч н о й  п о л у ч и л а с ь  д р а м а т и з а ц и я  
с к а з к и  « П р о к а з ы  з и м ы » .  У ч а с т в о в а л  в е с ь  
к л а с с .  О д и н  и з  л у ч ш и х  у ч е н и к о в  и з о б р а ж а л  
с е р д и т у ю  з и м у .  О с т а л ь н ы е  б ы л и  п т и ц а м и ,  р ы 
б а м и ,  з в е р я м и  и  р е б я т а м и ,  к о т о р ы х  з и м а  г р о 
з и л а  з а м о р о з и т ь .  В с е  д р а з н и л и  з и м у  и  о с т р о 
у м н о  о т в е ч а л и  н а  е е  у г р о з ы .

П о  п р о г р а м м е  м ы  д о л ж н ы  д а т ь  н а в ы к и  
г р а м о т н о г о  п и с ь м а .  К а к  т о л ь к о  м о и  п е р в о 
к л а с с н и к и  н а у ч а т с я  п р а в и л ь н о  с и д е т ь  п р и  
п и с ь м е ,  д е р ж а т ь  п е р о ,  - к л а с т ь  п е р е д  с о б о й  
т е т р а д ь ,  я  н а ч и н а ю  у ч и т ь  и х  г р а м о т н о  п и с а т ь  
и  р а б о т а ю  н а д  э т и м  в с е  4  г о д а  о б у ч е н и я .  
О ш и б к о й  м о е й  б ы л о ,  м о ж е т  б ы т ь ,  т о ,  ч т о  
я  у ж  с л и ш к о м  о б е р е г а л а  у ч е н и к о в  о т  в о з м о ж 
н о с т и  н а п и с а т ь  н е п р а в и л ь н о ,  с л и ш к о м  п р е д у 
п р е ж д а л а  о ш и б к и .  Я  п е р е д  к а ж д о й  р а б о т о й ,

ч т о  н а з ы в а е т с я  « р а з ж е в ы в а л а »  в с е  и  в о  в р е м я  
р а б о т ы  - п о з в о л я л а  с п р а ш и в а т ь  ( н е  в о  в р е м я  
к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы ,  к о н е ч н о ) .  В с л е д с т в и е  
э т о г о ,  м о и  р е б я т а ,  п о п а в  в  с р е д н ю ю  ш к о л у ,  
г д е  п о д х о д  с о в с е м  и н о й ,  п е р в о е  в р е м я  р а с т е 
р я л и с ь  и  д е л а л и  д о в о л ь н о  м н о г о  о ш и б о к .

У ч и т ы в а я  э т о ,  я  с в о и х  т е п е р е ш н и х  у ч е н и 
к о в  н а ч и н а ю  с р а з у  п р и у ч а т ь  к  с а м о с т о я т е л ь 
н о с т и .  З а д а ю  в ы у ч и т ь  п р а в и л ь н о  п и с а т ь  с л о в а  
и  д и к т у ю  у ж е  б е з  в с я к и х  о б ъ я с н е н и й .  П р а к 
т и к у ю  т а к ж е  п и с ь м о  н а и з у с т ь  з а у ч е н н ы х  с т и 
х о т в о р е н и и  с  п о с л е д у ю щ е й  с а м о с т о я т е л ь н о й  
п р о в е р к о й  п о  к н и г е .  Н а ч и н а я  с  I к л а с с а  м о я  
р е б я т а  у ч а т с я  и з л а г а т ь  с в о й  м ы с л и .  У  к а ж 
д о г о  -из н и х  с в о й  м и р ,  с в о и  п е р е ж и в а н и я ,  с в о й  
м а л е н ь к и й  о п ы т .  О н и  в с е  - и м е ю т ,  ч т о  с к а з а т ь .  
Я  у ч у  и х  г о в о р и т ь  г р о м к о ,  я с н о ,  п о с л е д о в а 
т е л ь н о  и  и н т е р е с н о .  П е р в ы е  ж е  р а с с к а з ы  и з  
к н и г и  Ф о р т у н а т о в о й  д а ю т  б о г а т ы й  м а т е р и а л  
д л я  б е с е д  ( « О п о з д а л и » ,  « К а к  б ы т ь » ,  « Б о р я  и 
Р ы ж и к » ,  « С н е ж н ы й  б о й »  и  д р . ) .  О с о б е н н о  
н р а в я т с я  р е б я т а м  р а с с к а з ы  о  з и м н и х  з а б а в а х .  
О д и н  и з  м о и х  у ч е н и к о в  п о л г о д а  п о ч т и  н е  
г о в о р и л .  Я  с т а л а  в  с в о б о д н о е  в р е м я  р а с с к а з ы 
в а т ь  е м у  с к а з к и  и  п о к а з ы в а т ь  к  н и м  к а р т и н ы .  
О н  с л у ш а л ,  - с м о т р е л  и  у л ы б а л с я .  Н о ,  к о г д а  
я  п о к а з а л а  к а р т и н у ,  г д е  д е т и  к а т а ю т с я  с  г о 
р ы ,  о н  о ж и в и л с я ,  р а з г о в о р и л с я  и  с  э т о г о  д н я  
с т а л  п р и н и м а т ь  - у ч а с т к е  в  к л а с с н о й  б е с е д е .  
Я  в с е г д а  п р о я в л я ю  ж и в е й ш и й  и н т е р е с  к  р а с 
с к а з а м  р е б я т  о  р а з л и ч н ы х  с л у ч а я х  и з  и х  
ж и з н и ,  о б р а щ а ю  в н и м а н и е  к л а с с а  н а  о с о б о  
и н т е р е с н ы е  м о м е н т ы ,  с т и м у л и р у ю  р е б я т  г о в о 
р и т ь .  У ж е  в о  I I  к л а с с е  я  д а ю  п и с ь м е н н ы е  
с о ч и н е н и я  н а  т е м ы  и з  д е т с к о й  ж и з н и ,  н а п р и 
м е р :  « К а к  я  л о в и л  р ы б у » ,  « К а к  я  н а у ч и л с я  
п л а в а т ь » ,  « К а к  м ы  х о д и л и  в  л е с  з а  г р и б а м и »  
( и л и  з а  я г о д а м и ) ,  « К а к и е  и г р ы  я  л ю б л ю » ,  
« К а к у ю  и г р у ш к у  я  с а м  с д е л а л » .  К а ж д ы й  м о г  
в ы б р а т ь  т у  т е м у ,  к о т о р а я  б ы л а  д л я  н е г о  в с е 
г о  б л и ж е ,  п и с а т ь  о  т о м ,  ч т о  е м у  б о л ь ш е  в с е г о  
н р а в и л о с ь ,  и  с о ч и н е н и я  п о л у ч и л и с ь  и н т е р е с 
н ы е .  По- м е р е  т о г о  к а к  р е б я т а  р а з в и в а л и с ь ,  
я п о с т е п е н н о  у с л о ж н я л а  т е м ы .  В  I V  к л а с с е  
п о с л е  б е с е д ы  о  д р у ж б е  я  п р е д л о ж и л а  н а п и 
с а т ь  с о ч и н е н и е  н а  т е м у :  « К о г о  и з  т о в а р и щ е й  
и  з а  ч т о  я  б о л ь ш е  в с е г о  л ю б л ю » .  Т у т  р е б я т а  
п о к а з а л и  с е б я  - у ж е  « т о н к и м и  п с и х о л о г а м и » ;  
о н и  д а в а л и  к р а т к и е ,  н о  я р к и е  х а р а к т е р и с т и к и .  
П и с а л и  м ы  «  с о ч и н е н и я  п о  к а р т и н а м .  Н а и л у ч 
ш и е  р е з у л ь т а т ы  д а л и  в  I I I  к л а с с е  с о ч и н е н и я  
н-а т е м у  « В  л е д о х о д » ,  а  в  I V  к л а с с е  —  п о  
к а р т и н е  « П о г р а н и ч н и к и » .

П о  а р и ф м е т и к е  я  д а ю  н а в ы к  б е г л о  с ч и т а т ь  
и  н а в ы к  п о л ь з о в а т ь с я  м е р а м и .  К о г д а  п р о х о д и м  
м е т р ,  я  з а с т а в л я ю  к а ж д о г о -  у ч е н и к а  с д е л а т ь  
с е б е  м е т р  и з  б у м а г и  и л и  к а р т о н а ,  и з м е р и т ь  
д л и н у  и  ш и р и н у  к л а с с а ,  з а л а ,  с в о е й  к о м н а 
т ы .  Т р е б у ю ,  ч т о б ы  д е т и  м о г л и  н а - г л з . з  о п р е 
д е л и т ь  р а с с т о я н и е  д о  д о с к и ,  д о  о к н а .  Д а в а я  
п о н я т и е  о  к и л о г р а м м е ,  я  т р е б у ю ,  ч т о б ы  к а ж 
д ы й  у ч е н и к  к о н к р е т н о  п р е д с т а в л я л  с е б е  э т у  
м е р у  в е с а ,  м о г  б ы  с к а з а т ь  п р и б л и з и т е л ь н о ,  
с к о л ь к о  в е с и т  д а н н о е  к о л и ч е с т в о  х л е б а ,  к а р 
т о ф е л я .  К о г д а  м ы  п р о х о д и л и  л и т р ,  р е б я т а  
п е р е м е р и л и  д о м а  в с е  в е д р а  и  в с е  б а н к и .

К о г д а  я  с  I I I  к л а с с о м  п р о х о д и л а  а р  и г е к 
т а р ,  м ы  и з м е р и л и  ш к о л ь н ы й  д в о р  я  б л и ж а й 
ш у ю  д е т с к у ю  п л о щ а д к у ,  в ы ч и с л и л и  п л о щ а д ь ,  
н а ч е р т и л и  п л а н ы .  Я  ч а с т о  с т а в л ю  п е р е д  р е б я 
т а м и  в о п р о с ,  к о м у  в  ж и з н и  н а д о  х о р о ш о  з н а т ь  
а р и ф м е т и к у ,  к о м у  п р и х о д и т с я  д е л а т ь  т о ч н ы е  
в ы ч и с л е н и я ,  р е ш а т ь  з а д а ч и  н а  в р е м я  и  т .  д .

У р о к и  и с т о р и и  д а ю т  б о г а т е й ш и й  м а т е р и а л
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Для воспитания чувства патриотизма. Первый 
же урок в III классе — «Наша родина — стра
на социализма» — зажигает в ребятах чувство 
горячей любви к своей родине — самой бога
той, могучей и счастливой стране в мире. 
Я учу ребят понимать наше славное прошлое. 
Я стараюсь, чтобы ребята смотрели на дело 
трудящихся как на свое кровное дело. Пом
ню, один слабоватый ученик рассказывал 
довольно сбивчиво о восстании, угнетенного 
городского люда в Киеве в 1113 г. «Кто же 
победил?» — спросила я. «Мы» — выпалил он 
не задумываясь. Этот ответ меня очень удов
летворил тем, что мальчик «участвовал в 
борьбе» на стороне угнетенных, он всем своим 
существом был с ними. Я стараюсь, чтобы 
ребята прочувствовали ту огромную любовь 
к .родине, которая звучит в «Слове о полку 
Игореве», чтобы они преклонились перед ге
роизмом, проявленным новгородцами в Нев
ской битве, порадовались бы изгнанию поль
ских захватчиков из Москвы. Я стараюсь, 
чтобы ребята ощутили вею тяжесть положе
ния крепостного крестьянства, увлеклись бы 
движением Степана Разина. Я обрисовываю 
ребятам тяжелое положение дореволюционно
го рабочего и подвожу их к тому, как они 
должны ценить и любить наше замечательное 
настоящее. На уроках истории в начальной 
школе ребята учатся ориентироваться во вре
мени. Их представления о времени очень 
смутны. Известен рассказ о третьекласснике, 
который спрашивал свою бабушку, не охоти
лась ли она па мамонта. Не лучше обстоит 
дело и с ориентировкой в пространстве. На 
вопрос, какой примерно длины был «Великий 
путь из Варяг в Греки», дети отвечают «Ки
лометров 100». Я учу детей работать с кар
той, добиваюсь, чтобы они правильнее пред
ставляли себе расстояния. Я стараюсь 
обогатить сознание ребят конкретными истори
ческими образами, подвести их к пониманию 
исторических терминов. Приходится учиты
вать, что многие термины совершенно непонят
ны ребятам, если не дать им конкретного 
образа. У меня произошло недоразумение со 
словом «боярин». Говоря о боярах, я указала 
лишь на то, что она угнетали народ. После 
этого ребята стали называть «боярам»» и по
мещиков. ц капиталистов, и даже кулаков. 
Пришлось раздобыть картины: «Боярин приез
жает на воеводство», «Боярин перед своим 
полком», «Бояре в думе» -и др., прочесть 
выдержки из «Князя Серебряного» А. Т о л- 
с т о г о, тогда только до сознания ребят до
шло, кто такой был боярин. Ребята очень 
любят историю, особенно если она связана 
с современностью. Они чрезвычайно интере
суются и нашей социалистической стройкой, 
и международным положением. Они забрасы
вают вопросами, и приходится много над со
бой работать, много читать, чтобы удовле
творять любознательность детей, поддержи
вать и направлять six интересы.

Если учитель научат детей любить «• пони
мать историю, он сделает уже очень значи
тельное дело. Думаю, что это мне удалось.

Учительница истории Н. К. Данилина отме
чает, что пятиклассники:, которых она полу
чила от меня, хорошо работают. Учитель 
литературы Я. И. Кейлес проводил с ними 
экскурсию в «Русский музей», и там опи по
разили экскурсовода своими высказываниями 
по поводу картин исторического содержания. 
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«Неужели это V класс? Не к каждом
VII классе услышишь такие ответы».

Из всего, что мне приходилось преподавать 
в начальной школе, досадное чувство неудов
летворения оставило у меня лишь преподава
ние географии в III классе. Курс чрезвычайно 
интересный, и он дает большой простор для 
активности учащихся, дао проходить его не 
удавалось так, как хотелось бы. Начала я с 
общепринятой экскурсии на гору. Экскурсия 
эта универсальная. Тут и определение основ
ных направлений по полуденной тени и но 
компасу, и ориентировка на1 местности, и то
пографическая съемка, и все формы земной 
поверхности, поверхностные и подземные во
ды, работа воды, тут и работа человека по 
приспособлению природы для своих целей. 
Тут полугодовой курс географии. Рассмотре
ли мы все это, а дальше стали работать по 
учебнику. Конечно, одним учебником я не 
ограничивалась. Я всегда много рассказываю, 
иллюстрирую, рекомендую литературу, ссыла
юсь на то, что ребята видели. Но всего это
го недостаточно. Я считаю, что нельзя препо
давать географию в III классе, если нет 
географической площадки. Такую площадку 
можно устроить «а любом школьном дворе, 
отгородив хоть 5 кв. м. На этой площадке 
должен быть шест, чтобы ребята в каждый 
солнечный день могли наблюдать полуденную 
тень. Обязательно должен быть компас, гра
дусник, флюгер. А то как приходится вести 
наблюдения над погодой? «Давайте, ребята, 
с 1-го числа вести календарь погоды. Раз- 
графьте ласт. У кого есть за окном градус
ник.-1 Ты будешь каждый день писать на до
ске, какая температура. У кого есть флюгер? 
Ты будешь записывать направление ветра». 
Хорошо,- что у меня наблюдатели были добро
совестные. Проверить их я не могла, -не имея 
сама ни градусника, ни флюгера. Ребята, ко
нечно-, не только механически записывали. Мы 
устанавливали -связь между направлением вет
ра, осадками и температурой. Выводили сред
нюю температуру за месяц, сравнивали темпе
ратуру по месяцам... Все же наблюдений было 
недостаточно. На географической площадке 
можно бы из песка и глины «сделать» все 
формы земной поверхности, показать работу 
воды и др. Можно было бы изобразить лю
бую местность. Если увлечь ребят, они нане
сут чего угодно. Наделают домиков, изобразят 
колхоз; изобразят и завод, и дорогу, и мост 
через реку, и лес, :и поле. Пусть ребята само
стоятельно сделают топографическую съемку 
изображенной ими местности. Пусть затем пе
рейдут к тому, о чем говорил М. И. Калинин 
на Всероссийском совещании руководящих ра
ботников народного образования,— к местной 
географии, -к изображению местности, окружа
ющей школу. Это позволит нам более созна
тельно отнестись к географии всей страны, 
а кроме того, сделает их любовь к родине 
более живой и непосредственной.

Основное, что я стараюсь привить детям,— 
это любовь к труду, презрение к праздности 
в лени, умение не бояться трудностей, а с 
большевистской настойчивостью эти трудности 
преодолевать. Приведу пример. Ребята охотно 
учат стихотворения. Бывает, что я задам 
только читать выразительно, а они по соб
ственной 'инициативе выучат наизусть. В связи 
с Ленинскими днями я задала выучить стихо
творение «Счастливое детство». Тут получи-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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лась обратная картина. Вызванные отвечать, 
говорили1: «Можно, я не наизусть скажу, 
а прочитаю?» — «А почему ты не выучил на
изусть?» — «Оно трудное». — Это верно. Такие 
слова, как: «ликует», «небывало», «досуг»,
выражение «Весельем все озарены» трудны 
для детей. Все эти слова был» объяснены, 
усвоены, но не вошли еще в активный сло
варь ребят. Нашлись все же такие, которые 
выучили. Я перед всеми их расхвалила. «Вот 
это молодцы, это настоящие октябрята! Они 
не испугались трудности, они выучили». На 
другой день многие ребята заявили1 мне, что 
он» теперь тоже знают это стихотворение. 
Пришлось их спросить и похвалить.

Еще пример. Проходим имена собственные. 
В учебнике Афанасьева есть задание: «Напи
ши имя, отчество и фамилию твоего отца, 
матери». Написать отчество для ученика
I класса трудно. Я решила все же тать эту 
работу на дом.

Ребята дома спросили родителей и справи
лись с заданием. Был такой интересный слу
чай. Один мальчик написал, что его отца зо
вут Петр Локтиоиыч. «Что-то не так,— сказа
ла я,— Нет такого имени. Спроси дома хоро
шенько1, как звали дедушку». Его мать мне 
потом рассказывала, что он замучил всех до
машних. «Нет такого имени Локтиов. Неужели 
вы никто не знаете, как звали дедушку?» На
конец кто-то сказал: «Верно. Его звали не 
Локтион, а Галактион». На другой день 
мальчик сразу ко мне подбежал. «А есть имя 
Галактион?» — «Есть». Он просиял. «Ну, вот, 
моего папу зовут Петр Галактионович». Он 
был в восторге, что преодолел трудность. 
Хорошим средством воспитания любви к кро
потливому труду являются уроки чистописа
ния в I—И классах. Кажгтся, не трудно ш ш - 
сагь прямую черточку. Однако нажил, ров

ный от начала до конца, дается далеко не 
сразу. При письме каждой новой буквы, эле
ментом которой является прямая черта, я до
биваюсь, чтобы эту черту дети писали все 
лучше и лучше. Ребята соревнуются в том, 
чтобы лучше сделать петли в буквах ц, щ, 
лучше делать овалы, полуовалы. Я провожу 
конкурс на лучшую тетрадь по чистописанию. 
К 8 марта ребята готовят отличную тетрадь 
в подарок матери. 'Прекрасный навык кол
лективной работы дает на уроках чистописа
ния письмо в такт.

Я добиваюсь, чтобы каждая работа выпол
нялась аккуратно. Нужно, скажем, пригото
вить дидактический материал для устного 
счета. Задаю вырезать 20 фигур, какие кому 
нравятся. Часть ребят идет по линии наи
меньшего сопротивления и, попросту вырезает 
приложенные к задачнику черные квадратики.

'. Есть и такие, которые перед самым уроком 
кое-как стригут бесформенные бумажки. Но 
большинство ребят любовно подходит к вы
полнению задания. Они аккуратно рисуют на 
картоне квадратики, треугольники, кружочки, 
раскрашивают их в яркие цвета, аккуратно 
вырезают, складывают в хорошенькую коро
бочку. Стоит их похвалить, как такие же 
коробочки появляются и у других ребят. Или 
дается задание сделать метр. Можно, конеч
но, сделать его просто из газеты. Однако ре
бята подбирают цветные тесемки, куски кле
енки; если делают из бумаги, то каждые
10 см раскрашивают в другой цвет, красиво 
подбирают цвета. Это. вызывает подражание, 
и внешний вид детских работ улучшается.

Начальная школа дает только 'самые пер
вые основы. Но если нам удастся привить 
с младших классов любовь к работе, де
ти будут полноценными учениками средней 
школы.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ УРОКОВ ПО НАВЫКАМ 1

Э . 11. Г о л ъ д г у б е р

ЧАЩЕ всего уроки по навыкам (а это глав
ным образом уроки по орфографии и сче

ту) идут в таком порядке: первый урок посвя
щается объяснению нового, последующие — 
закреплению, т. е. приобретению умений при
менять правила; предпоследний урок — урок 
контрольный, выявляющий достигнутые ре
зультаты и, наконец, заключительный урок 
посвящается разбору контрольной работы, 
исправлению ошибок. Все эти уроки подчине
ны единой цели: привить учащимся умение, 
подготовить к овладению навыком, поэтому 
они должны находиться в определенной свя
зи, они должны представлять законченную 
систему. Методика построения каждого от
дельного урока будет зависеть от того ме
ста, которой он занимает в этой системе, 
вернее, от того, на каком уровне в данное 
время находится степень уменья учащихся 
применять изучаемое правило.

1 Ом. в  ]\а 2 « Н а ч ал ьн о й  ш колы » за  1941 г. 
статью  того  sse а в т о р а  ^О бразован ие  навы ка»,

Наблюдения над работой отдельных учи* 
телей и анализ методической литературы 
приводят нас к выводу, что вопросу о1 си
стеме этих уроков у нас уделяется недоста
точное внимание. Очевидно, этим и объяс
няется, что методика урока по навыкам еще 
очень слабо разработана, и учителя ею мень
ше овладели, чем методикой урока по сооб
щению новых знаний. Нередко встречаются 
уроки, на которых, хотя и учащиеся и учи
тель весьма активны, одно1 упражнение сме
няет другое, время заполнено1, но надлежа
щих результатов нет. Учителю самому под
час трудно отдать себе ясиый отчет, чего 
он добивался и чего достиг.

Многие педагоги ищут системы в этой ра
боте, однако им не всегда удается достиг
нуть успешного решения задачи.

Большая доля вины лежит в этом на со- 
ставителях учебников, которые неудачным 
подбором упражнений фактически вносят 
бессистемность в ход учебной работы.
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Р а с с м о т р и м  н а  п р и м е р е ,  в з я т о м  и з  о п ы т а  
ш к о л ы ,  к а к  п л а н и р у ю т с я  у р о к и  п о  н а в ы к а м .

Т е м а :  « П р а в о п и с а н и е  г л а с н ы х  после шипя
щ и х »  ( П  к л а с с ) .

У р о к и  н а  п р а в и л о :  ж и  и  ши ч е р е з  и п и ш и .
1 - й  у р о к .  1. П р о в е р к а  д о м а ш н е й  р а б о 

т ы .  2, О б ъ я с н е н и е  н о в о г о  п р а в и л а :  « ж и  и  ши 
ч е р е з  и  п и ш и » .  3 . З а к р е п л е н и е :  п р е д у п р е д и 
т е л ь н ы й  д и к т а н т  ( т е к с т :  « Н а  с т е н е  в и с и т
п о ч т о в ы й  я щ и к .  К а ж д ы й  ж и л е ц  д о л а  б е р е т  
и з  н е г о  г а з е т ы  и п и с ь м а » ) .  4 .  Д о м а ш н е е  з а 
д а н и е :  в ы у ч и т ь  п р а в и л о  и  в ы п о л н и т ь  з а д а 
ч у  №  ЗЭ ( п р о  к а ж д ы й  п р е д м е т  н а п и с а т ь  п о  о б 
р а з ц у ,  жи и ши п о д ч е р к н у т ь :  ножик —  ору
дие. ковшик... и  т .  д.; с л о в а  д л я  о т в е т а  д а н ы ) .

У с т н ы й  р а з б о р  в с е г о  у п р а ж н е н и я  в  к л а с с е  
п о д  р у к о в о д с т в о м  у ч и т е л я .

2 - й  у р о к .  1. П р о в е р к а  д о м а ш н е г о -  з а д а 
н и я .  2 .  Т р е н и р о в о ч н о е  у п р а ж н е н и е :  з а д а ч а .
Л1» 4 0  п о  у ч е б н и к у  А ф а н а с ь е в а .  О т в е т и т ь  п а  
п о с т а в л е н н ы е  в о п р о с ы ,  жи и ши п о д ч е р к н у т ь  
( с л о в а  д л я  о т в е т о в  д а н ы  в  у ч е б н и к е ) :  а )  у с т 
н ы й  р а з б о р  в с е г о  у п р а ж н е н и я ;  б )  в ы п о л н е н и е  
р а б о т ы ;  в )  п р о в е р к а .  3 .  Д о м а ш н е е  з а д а н и е :  
с п и с ы в а н и е  т е к с т а ,  жи и  ши п о д ч е р к н у т ь .

3 - й  у р о к .  1. П р о в е р к а  д о м а ш н е г о  з а д а 
н и я .  2 . Р а б о т а  с  д е ф о р м и р о в а н н ы м  т е к с т о м  
( У ш а к о в ,  М> 1 0 6 ) ,  « ж и »  и  « ш и »  в ы д е л и т ь :
а )  у с т н ы й  р а з б о р  в с е г о  у п р а ж н е н и я ;  б )  п и с ь 
м е н н о е  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы ;  ' в )  п р о в е р к а  в ы 
п о л н е н н о й  р а б о т ы .  3 . Д о м а ш н е е  з а д а н и е :  
У ш а к о в ,  №  1 0 4  ( и з м е н и т ь  с л о в а  п о  д а н н о м у  
о б р а з ц у ,  с л о г и  « ж и »  и  « ш и »  п о д ч е р к н у т ь ) .

У с т н ы й  р а э б о р  п е р в о й  п о л о в и н ы  з а д а н и я  
п р о в о д и т с я  в  к л а с с е  п о д  р у к о в о д с т в о м  у ч и 
т е л я .

4 - й  у р о к .  1. П р о в е р к а  д о м а ш н е г о  з а д а 
н и я .  2 . К о н т р о л ь н о е  с п и с ы в а н и е :  в м е с т о  к р е 
с т и к о в  в с т а в и т ь  п р о п у щ е н н у ю  б у к в у  ( У ш а 
к о в ,  Jv) 1 0 7 ) :  а )  У с т н ы й  р а з б о р  т е к с т а  п е р в о й  
п о л о в и н ы  з а д а н и я  п о д  р у к о в о д с т в о м  у ч и т е л я ,
б )  С а м о с т о я т е л ь н о е  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы .
в )  П р о в е р к а  р а б о т ы .  3 .  Д о м а ш н е е  з а д а н и е :  
п о д с т а в и т ь  п р о п у щ е н н ы е  с л о в а ,  « ж и »  is « ш и »  
п о д ч е р к н у т ь  ( с л о в а  д а ю т с я  в  у ч е б н и к е ,  с м .  
У ш а к о в ,  №  1 0 5 ) .

У с т н ы й  р а з б о р  в с е г о  т е к с т а ,  у п р а ж н е н и я  
в к л а с с е  п о д  р у к о в о д с т в о м  у ч и т е л я .

5 - й  у р о к .  К о н т р о л ь н ы й  д и к т а н т .  Т е к с т :  
В  л е с у  в  и з б у ш к е  ж и л  л е с н и к .  О н  с т о р о ж и л  
л е с .  У  н е г о  б ы л а  в н у ч к а .  О н а  г о т о в и л а  е м у  
о б е д  и  у ж и н .  К р у г о м  ж и л ь я  б ы л а  т и ш и н а .  
Т о л ь к о  ж у р ч а л  р у ч е й ,  д а  п е л и  п т и ц ы .  С т р и 
ж и ,  ч и ж и  к л е в а л а  к р о ш к и  к а  о к н е  и з б у ш к и .

Ч т о  д а е т  а н а л и з  э т и х  у р о к о в ?  П р а в и л о  о 
п р а в о п и с а н и и  г л а с н ы х  п о с л е  ш и п я щ и х  н а  
т р е б у е т  с п е ц и а л ь н о г о  г р а м м а т и ч е с к о г о  р а з б о 
р а  д л я  е г о  п р и м е н е н и я ,  н о  в с е  ж е  о н о  п р е д 
с т а в л я е т  п р а в и л о ,  с л е д о в а т е л ь н о  о б о б щ е н и е .  
О н о  т р е б у е т  о с о з н а н и я .  К о  в  т о м  в и д е ,  к а к  
о н о  з д е с ь  д а н о  ( « ж и »  и  « ш и »  ч е р е з  « и »  п и 
ш и ) ,  о н о  т р е б у е т  т о л ь к о  з а п о м и н а н и я .  В с е  
п р а в и л о  о  п р а в о п и с а н и и  г л а с н ы х  п о с л е  ш и п я 
щ и х  н е  д а н о  ( н  н е  б у д е т  д а н о ) .  Э т о  о ч е н ь  
з а д е р ж и в а е т  п р о ц е с с  п е р е х о д а  к  с а м о с т о я 
т е л ь н о м у  п о л ь з о в а н и ю  п р а в и л о м .  Н о  д а ж е  
п р а в и л а ,  к о т о р ы е  т р е б у ю т  т о л ь к о  з а п о м и н а 
н и я ,  т о ж е  н у ж н о  н а у ч и т ь с я  з а п о м и н а т ь .  
И м е н н о  в  э т о м  с м ы с л  с п е ц и а л ь н ы х  у р о к о в  
т о л ь к о  н а  д а н н о е  п р а в и л о .

П о с м о т р и м ,  к а к  и д е т  п р о ц е с с  о б р а з о в а н и я  
у м е н и й  у  д е т е й .  Н а  в с е х  у р о к а х  п р о в о д я т с я  
у п р а ж н е н и я ,  к о т о р ы е  д а ю т  к о н ц е н т р и р о в а н 
н ы й  п о д б о р  о р ф о г р а м м .  Й е к д а о ч е я я »  с о с т а в -  
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л я е т  п е р в ы й  у р о к .  П о с л е  з н а к о м с т в а  с  п р а 
в и л о м  у ч а щ и е с я  п и ш у т  п р е д у п р е д и т е л ь н ы й  
д и к т а н т ,  г д е  в  с в я з н о м  т е к с т е  в с т р е ч а е т с я  н а  
д а н н о е  п р а в и л о  о д н о  с л о в о  ж и л е ц  ( с л о в о  
я щ и к  в  р а с ч е т  н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т о ,  и б о  
о б щ е е  п р а в и л о  е щ е  н е  в ы в е д е н о ) .

З а т о  н а  п о с л е д у ю щ и х  у р о к а х  у п р а ж н е н и я  
п р е д с т а в л я ю т  о т д е л ь н ы е  ф р а з ы ,  н а с ы щ е н н ы е  
д а н н о й  о р ф о г р а м м о й  ( в  к а ж д о м  п р е д л о ж е н и и  
о р ф о г р а м м а  н а  д а н н о е  п р а в и л о  о б я з а т е л ь н о  
в с т р е ч а е т с я ) .  П о с т е п е н н о г о  у с л о ж н е н и я  т р у д 
н о с т е й  в  о т н о ш е н и и  о т ы с к а н и я  д а н н о й  о р 
ф о г р а м м ы  с р е д и  д р у г и х  н е т .  Т а к и м  о б р а з о м ,  
о п р е д е л е н н о й  с и с т е м ы ,  с  т о ч к и  з р е н и я  к о н 
ц е н т р и р о в а н и я  о р ф о г р а м м  н а  д а н н о е  п р а в и л о ,  
з д е с ь  н е т .

Е с л и  р а с с м о т р е т ь  х а р а к т е р  с а м и х  у п р а ж 
н е н и й ,  т о  м ы  у в и д и м ,  что ,  ф а к т и ч е с к и  о н и  
с в о д я т с я  к  п р о с т о м у  с п и с ы в а н и ю .  В  с а м о м  
д е л е ,  ч е г о  т р е б у ю т  у п р а ж н е н и я ,  к о т о р ы е  з а 
к л ю ч а ю т с я  л и б о  в  п о д с т а н о в к е  г о т о в ы х  с л о в ,  
л и б о  в  и з м е н е н и я х  с л о в  п о  д а н н о м у  о б р а з ц у  
( с т р и ж — с т р и ж и ,  ч и ж — ч и ж и  и  т .  п . ) ,  л и б о  
в р а б о т е  е  д е ф о р м и р о в а н н ы м  т е к с т о м ,  г д е  
д а н н а я  о р ф о г р а м м а  о с т а е т с я  б е з  и з м е н е н и я  
( в р о д е :  с т а р у х о й ,  ж и л ,  с о ,  с т а р и к ) .  О н и  т р е 
б у ю т  п р о с т о г о  с п и с ы в а н и я .  С о з н а т е л ь н о с т ь  
с п и с ы в а н и я  и м е е т  з д е с ь  в  в и д у  ф а к т и ч е с к и  
л и ш ь  о с о з н а н и е  т е к с т а ,  а  н е  с о з н а т е л ь н о е  
п о л ь з о в а н и е  п р а в и л о м .

П о п ы т к а  в ы з в а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  у ч а 
щ и х с я  ч е р е з  к о н т р о л ь н о е  с п и с ы в а н и е  т о ж е  
ф а к т и ч е с к и  ц е л и  н е  д о с т и г а е т .  П р о п у щ е н ы  
б у к в ы  г л а в н ы м  о б р а з о м  в  о р ф о г р а м м а х  н а  
ж и  и  ш и .  И  о р ф о г р а м м ы  э т и  в с т р е ч а ю т с я  в 
к а ж д о м  п р е д л о ж е н и и .  Э т о  о ч е н ь  о б л е г ч а е т  
з а д а ч у .  К р о м е  т о г о ,  п е д а г о г ,  б о я с ь  о ш и б о к ,  и 
э т у  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  с н и ж а е т :  п р е ж д е  ч е м  
д а т ь  « с а м о с т о я т е л ь н о е »  у п р а ж н е н и е ,  о н  е г о  
н а п о л о в и н у  р а з б и р а е т  у с т н о ,  и  л и ш ь  з а т е м  
е г о  в ы п о л н я ю т  у ч а щ и е с я .  В о о б щ е  к  э т о м у  
с п о с о б у  « р а з ъ я с н е н и я »  у п р а ж н е н и й  п р и б е г а е т  
п е д а г о г  в с е  в р е м я  и  в р е з у л ь т а т е  л и ш а е т  д е 
т е й  в с я к о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  в  п р и м е н е н и и  
п р а в и л а .  Э т о  н а б л ю д а е т с я  н е  т о л ь к о  н а  п е р 
в ы х ,  н о  и н а  в с е х  п о с л е д у ю щ и х  у р о к а х .  П р и  
т а к и х  у с л о в и я х  п е р е х о д  к  д и к т а н т у  п р е д 
с т а в л я е т  б о л ь ш у ю  т р у д н о с т ь .  П р а в д а ,  д и к 
т а н т  с а м  о б л е г ч е н  т е м ,  ч т о  в  к а ж д о м  п о ч т и  
п р е д л о ж е н и и  з д е с ь  в с т р е ч а ю т с я  с л о в а  и з  
д а н н о е  п р а в и л о .  Н о  в с е  ж е  у ч а щ и е с я  з д е с ь  
д о л ж н ы  с а м о с т о я т е л ь н о ,  х о т я  и  в  и с к у с с т в е н 
н ы х  у с л о в и я х ,  п р и м е н я т ь  п р а в и л о .  К р о м е  т о г о ,  
з д е с ь  з а д а ч а  о с л о ж н я е т с я  т е м ,  ч т о  и з у ч а е 
м ы е  о р ф о г р а м м ы  н а х о д я т с я  в  с о ч е т а н и и  с  р я 
д о м  д р у г и х  с л о в  н а  д р у г и е  п р а в и л а .  Н а д о  
с р а з у  в с п о м н и т ь  и э т и  п р а в и л а  и  п р и м е н и т ь  
и х .  Е с л и  б ы  т а к о й  д и к т а н т  п р и м е н я л с я  в 
ч и с л е  у п р а ж н е н и й ,  а  н е  т о л ь к о  в в и д е  к о н т 
р о л ь н о й  р а б о т ы ,  у п р а ж н е н и я  б ы  л у ч ш е  п о д 
г о т о в и л и  у ч а щ и х с я  к  б е з о ш и б о ч н о м у  с о б л ю 
д е н и ю  п р а в и л а .

Ч р е з м е р н о е  п р е д у п р е ж д е н и е  о ш и б о к  п о р о ж 
д а е т  о ш и б к и .  Н а р а с т а н и е  т р у д н о с т е й ,  н а р а 
с т а н и е  с а м о с т о я т е л ь н о с т и ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  
и  у м е н и е  с о з н а т е л ь н о  п о л ь з о в а т ь с я  правилом 
о т с у т с т в у ю т .  И н а ч е  г о в о р я ,  н е т  п е р е х о д а  от 
у с в о е н и я  п р а в и л а  к  у м е н и ю  е г о  п р и м е н я т ь ,  
к  з а к р е п л е н и ю  этого у м е н и я  н а  в с е  более а 
б о л е е  у с л о ж н я ю щ и х с я  у п р а ж н е н и я х ,  потому- 
т о  и н е т  н и к а к о й  разяины в  м е т о д и к е  прове
дения приведенных уроков. Последнее уроки 
н и ч е м  н е  о т л и ч а т с я  о т  п е р в ы х .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



К а к о в ы  д а л ь н е й ш и е  п е р с п е к т и в ы  д л я  з а 
к р е п л е н и я  п р а в и л а ,  п р о й д е н н о г о  н а  э т и х  у р о 
ках? П о с л е  и з у ч е н и я  п р а в о п и с а н и я  ж и  и  шн 
у ч а щ и е с я  п е р е х о д я т  к  у с в о е н и ю  п р а в о п и с а н и я  
ча, ша, чу, ш у .  О р ф о г р а м м ы  н а  ж и  и  ши 
п о ч т и  и с ч е з а ю т ,  и  т о л ь к о  в  к о н ц е  п р о х о ж д е 
н и я  в с е г о  п р а в и л а  п р о я в л я ю т с я  о д н о - д в а  с м е 
ш а н н ы х  у п р а ж н е н и я ,  о х в а т ы в а ю щ и х  в с е  с л у 
ч а и  п р а в о п и с а н и я  г л а с н ы х  п о с л е  ш и п я щ и х .  
А  з а т е м  у ч и т е л ь  п е р е х о д и т  к  д р у г и м  п р а в и 
л а м ,  Е с л и  о н  б у д е т  п о л ь з о в а т ь с я  т о л ь к о  
м а т е р и а л о м  у ч е б н и к о в ,  т о  о р ф о г р а м м  н а  
п р о й д е н н о е  п р а в и л а  о «  в  д а л ь н е й ш е м  н е  
в с т р е т и т :  о н и  п о ч т и  и с ч е з а ю т .  А  б е з  п о в т о р 
н ы х  у п р а ж н е н и й  н е  м о ж е т  б ы т ь  и  п р о с т ы х  
у м е н и й ,  а  т е м  б о л е е  н а в ы к а .  В о т  г д е  к о р е н ь  
н и з к о й  г р а м о т н о с т и  у ч а щ и х с я .  Т о л ь к о  н а л и 
ч и е  с и с т е м ы  у п р а ж н е н и й ,  н а л и ч и е  о п р е д е л е н 
н о й  с и с т е м ы  у р о к о в ,  п о с т р о е н н ы х  н а  и х  о с 
н о в е ,  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  п р и о б р е т е н и е  н а в ы к а .  
С  д р у г о й ,  с т о р о н ы ,  т о л ь к о  п р и  п р а в и л ь н о  п о 
с т р о е н н о й  с и с т е м е  у р о к о в  н а  д а н н о е  п р а в и л о  
м о ж н о  р а з р е ш и т ь  в о п р о с  о  м е т о д и к е  п р о в е 
д е н и я  к а ж д о г о  у р о к а .

П е р е й д е м  к  р а с с м о т р е н и ю  м е т о д и к и  у р о к а  
п о  н а в ы к а м  в  с в е т е ,  э т и х  т р е б о в а н и й .  Н а и б о 
л е е  т и п и ч н ы е  у р о к и  п о  п р и в и т и ю  у м е н и й  и  
н а в ы к о в  п р о в о д я т с я  о б ы ч н о  п о  т а к о й  с х е м е :

1. О р г а н и з а ц и о н н ы й  м о м е н т .
2. П р о в е р к а  д о м а ш н е й  р а б о т ы .
3 .  Ц е л ь  у р о к а .
4 .  П о в т о р е н и е  т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  

( п р а в и л а ) .
5 .  П р о б н о е  у п р а ж н е н и е .
6 .  И н с т р у к ц и я  к  с а м о с т о я т е л ь н ы м  у п р а ж н е 

н и я м .
7 .  В ы п о л н е н и е  у п р а ж н е н и й  у ч а щ и м и с я .
8 .  П р о в е р к а  п р о д е л а н н о й  р а б о т ы ,
9 .  З а д а н и е  н а  д о м .
Д л я  п р и м е р а  п р и в е д е м  к р а т к о е  о п и с а н и е  

т а к о г о  у р о к а  ( 3 - й  у р о к  п о с л е  о б ъ я с н е н и я  
п р а в и л а :  н а х о ж д е н и е  о б щ е г о  н а и б о л ь ш е г о  д е 
л и т е л я ) .

У р о к  н а ч и н а е т с я  с  п р о в е р к и  д о м а ш н е г о  з а 
д а н и я  ( з а д а н о  б ы л о :  н а й т и  о б щ и й  н а и б о л ь 
ш и й  д е л и т е л ь  о п р е д е л е н н ы х  ч и с е л ) .  П р о в е р к а  
и д е т  п у т е м  с п р а ш и в а н и я  о т д е л ь н ы х  у ч е н и к о в  
с  м е с т а .  Н а  э т о  у ш л о  5  м и н у т .  П о с л е  э т о г о  
п е д а г о г  п р е д л а г а е т  д е т я м  у б р а т ь  д о м а ш н и е  
т е т р а д и  и  п о д г о т о в и т ь  к л а с с н ы е .  З а т е м  п е р е 
х о д и т  к  п о в т о р е н и ю  п р а в и л а ,  к а к  н а х о д и т ь  
о б щ и й  н а и б о л ь ш и й  д е л и т е л ь .

В ы з ы в а ю т с я  о т д е л ь н ы е  у ч е н и к и ;  о т в е т ы  д а 
ю т с я  с  м е с т а .  Д а л ь ш е  в ы з ы в а ю т с я  у ч е н и к и  
к д о с к е  д л я  р е ш е н и я  п р и м е р о в  н а  д а н н о е  
п р а в и л о .  В о  в р е м я  р е ш е н и я  у  д о с к и  у ч е н и к и  
п о в т о р я ю т  о б ъ я с н е н и е ,  к а к  н а х о д и т ь  о б щ и й  
н а и б о л ь ш и й  д е л и т е л ь ;  ' И с п р а в л я ю т с я  я  р а з ъ 
я с н я ю т с я  о ш и б к и ,  д о п у щ е н н ы е  у ч е н и к а м и .

П а р а л л е л ь н о  с  э т и м  в е с ь  к л а с с  р е ш а е т  э т и  
ж е  п р и м е р ы  в  с в о и х  т е т р а д я х .  В с е  э т о  з а н я 
л о  17  м и н .

П о с л е  э т о й  п о д г о т о в к и  у ч а щ и е с я  нерехо>- 
д я т  к  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т е  ( к а  д о с к е  з а 
п и с а н ы  н о м е р а  п р и м е р о в  и з  з а д а ч н и к а  н а  д а н 
н о е  п р а в и л о ) .  В  к л а с с е  п о л н а я  т и ш и н а ,  в с е  
н а п р я ж е н н о  р а б о т а ю т ,  п е д а г о г  х о д и т  м е ж д у  
р я д а м и ,  н а б л ю д а я  з а  р а б о т о й  у ч а щ и х с я .

О б н а р у ж и в ,  ч т о  м н о г и е  у ч е н и к и  о ш и б а ю т с я  
в о д н о м  и. т о м  ж е  п р и м е р е ,  п е д а г о г  п р е р ы 
в а е т  с а м о с т о я т е л ь н у ю  р а б о т у ,  п р е д л а г а я  п о 
л о ж и т ь  р у ч к и  т е  с т о л  и в н и м а т е л ь н о  с л у ш а т ь .  
К  я о с к е  в ы з ы в а е т с я  у ч е н и к  д л я  р е ш е н и я  
э т о г о  п р и м е р а .  О ш и б к а  р а з ъ я с н я е т с я ,  и  о н а

и с п р а в л я е т с я  в с е м и  у ч е н и к а м и ,  д о п у с т и в ш и м и  
е е  в  с в о е й  р а б о т е .  П о с л е  э т о г о  с а м о с т о я т е л ь 
н а я  р а б о т а  п р о д о л ж а е т с я .  Н а  с а м о с т о я т е л ь 
н у ю  р а б о т у  у ш л о  2 0  м и н .

П о  о к о н ч а н и и  р а б о т ы  и д е т  п р о в е р к а  ( п р о 
с т о  с в е р к а  о т в е т о в ) .  Д а е т с я  з а д а н и е  н а  д о м :  
у к а з ы в а ю т с я  н о м е р а  п р и м е р о в ,  в  к о т о р ы х  н у ж 
н о  н а й т и  о б щ и й  н а и б о л ь ш и й  д е л и т е л ь .

Т а к о е  ж е  п о с т р о е н и е  и м е ю т  у р о к и  по» о р 
ф о г р а ф и и .

В о т  к р а т к и й  п л а н  о д н о г о  т а к о г о  у р о к а :
1. П р о в е р к а  д о м а ш н е г о  з а д а н и я .
2 .  П о в т о р е н и е  с к л о н е н и й  и м е н  с у щ е с т в и 

т е л ь н ы х  ( 3 - е  с к л о н е н и е ) .
3 .  Р а з ъ я с н е н и е  р а б о т ы ,  п р е д л а г а е м о й  у ч а 

щ и м с я .
4 .  В ы п о л н е н и е  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

( в с т а в и т ь  в  с п и с ы в а е м ы й  т е к с т  п р о п у щ е н н ы е  
с л о в а  в  н у ж н о м  п а д е ж е ) .

5 .  К о л л е к т и в н а я  п р о в е р к а  п р о д е л а н н о й  р а 
б о т ы .

6 .  Д о м а ш н е е  з а д а н и е .
В  ч и с т о м  в и д е  э т и  у р о к и  в с т р е ч а ю т с я  г л а в 

н ы м  о б р а з о м  н а  п е р в ы х  э т а п а х  у с в о е н и я  п р а 
в и л а .  В  д а л ь н е й ш е м  у р о к »  п р и н и м а ю т  с м е 
ш а н н ы й  х а р а к т е р .

П о  р у с с к о м у  я з ы к у :  п о в т о р е н и е  г р а м м а т и 
ч е с к о г о  м а т е р и а л а  ( п р о й д е н н о г о  в о о б щ е ) ,  
г р а м м а т и ч е с к и й  р а з б о р ,  з а н я т и я  п о  р а з в и т и ю  
р е ч и  и  в м е с т е  с  т е м  о р ф о г р а ф и ч е с к и е  у п р а ж 
н е н и я .

П о  а р и ф м е т и к е :  у с т н ы й  с ч е т ,  р е ш е н и е  з а 
д а ч ,  в ы ч и с л е н и я  и т .  д .  Ф а к т и ч е с к и  н а  э т и х  
у р о к а х  с о ч е т а ю т с я  и п о в т о р е н и е  з н а н и й  и 
п р и в и т и е  в  з а к р е п л е н и е  р а з л и ч н ы х  у м е н и й  и 
н а в ы к о в .  Т а к о е  с о ч е т а н и е  м о ж н о  с ч и т а т ь  
ц е л е с о о б р а з н ы м ' ,  е с л и  о д и н  в и д  р а б о т ы  н е  
п о с т р а д а е т  з а  с ч е т  д р у г о г о .  А  э т о  и м е н н о  
ч а щ е  в с е г о  и  н а б л ю д а е т с я  в  ш к о л е ,  В  р е 
з у л ь т а т е  п о л у ч а ю т с я  у р о к и  а р и ф м е т и к и  б е з  
з а д а ч ,  у р о к и  ч т е н и я  б е з  ч т е н и я .  О с о б е н н о  э т о  
х а р а к т е р н о  д л я  у р о к о в  п о  р у с с к о м у  . я з ы к у .  
В с л е д с т в и е  о б ш и р н о с т и  п р о г р а м м ы  п о  г р а м 
м а т и к е  н е р е д к о  л ь в и н а я  д о л я  в р е м е н и  у х о д и т  
н а  г р а м м а т и ч е с к и е  з а н я т и я ,  а  н а  о р ф о г р а ф и 
ч е с к и е  п и с ь м е н н ы е  у п р а ж н е н и я  е г о  о с т а е т с я  
о ч е н ь  м а л о .

В о т  т и п и ч н ы й  о б р а з е ц  т а к о г о  у р о к а  
( I I I  к л а с с ,  р у с с к и й  я з ы к ;  о д и н  п з  п р е д п о 
с л е д н и х  у р о к о в  п о  т е м е  « И м я  п р и л а г а т е л ь н о е » ) .  
З а д а ч а  у р о к а ,  п о  с л о в а м  у ч и т е л я ,  з а к л ю ч а е т 
с я  в з а к р е п л е н и и  о р ф о г р а ф и ч е с к и х  н а в ы к о в  
у  у ч а щ и х с я .

П л а н  у р о к а

1. П р о в е р к а  д о м а ш н е г о  з а д а н и я .
2 .  П р е д у п р е д и т е л ь н ы й  д и к т а н т .
3 .  З а д а н и е  н а  д о м .
П р о в е д е н и е  у р о к а .  Д о м а ш н е е  з а д а н и е ,  к о 

т о р о е  п р о в е р я л о с ь  в к л а с с е ,  з а к л ю ч а л о с ь  в  
т о м ,  ч т о  в  о т р ы в к е  и з  п р о и з в е д е н и я  П у ш к и 
н а  « С к а з к а  о  р ы б а к е  и  р ы б к е »  у ч а щ и е с я  
д о л ж н ы  б ы л и  в ы п и с а т ь  п р и л а г а т е л ь н ы е  
в м е с т е  с  с у щ е с т в и т е л ь н ы м и  ( к  к о т о р ы м  о н и  
о т н о с я т с я ) .  П р и  п р о в е р к е  р а з б и р а л а с ь  к а ж д а я  
ф р а з а  о т д е л ь н о ;  н а  э т о  у ш л о  2 2  м и н .  П о с л е  
п р о в е р к и  п е д а г о г  о б ъ я в и л :  « С е й ч а с  с д е л а е м  
п р е д у п р е д и т е л ь н ы й  д и к т а н т  н а  п р а в о п и с а н и е  
п р и л а г а т е л ь н ы х ,  н а  б е з у д а р н ы е  г л а с н ы е  и  
п о л н о г л а с н ы е ,  г л у х и е  и  з в о н к и е  с о г л а с н ы е ,  
ш и п я щ и е ,  р а з д е л и т е л ь н ы й  т в е р д ы й  в  м я г к и й  
з н а к и » .  З а т е м  п р и с т у п и л и  к  д и к т а н т у .  В е с ь  
д и к т а н т  с о с т о я л  и з  т р е х  п р е д л о ж е н и й ;
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Пришла весна с радостью — богатой ми
лостью. Январь году начало, а зиме середи
на. Над рекой летают чайки.

Разбиралось правописание каждого из этих 
предложений, при этом попутно проводился 
разбор по частям речи. Один ученик писал 
на доске, остальные учащиеся у себя в те
традях. На это ушло 23 мин. Уже после 
звонка дано было задание (по учебнику Афа
насьева. задача № 31).

Спрашивается, чего добивался педагог. Он 
хотел закрепить умения у учащихся, добить
ся орфографических навыков, а весь урок 
фактически был занят грамматическим' раз
бором, при этом учащиеся упражнялись боль
ше всего в р а з  л и ч е н и и имен прилагатель
ных, в то время как они уже этим овладели. 
Диктант но существу свелся тоже к грамма
тическому разбору. Самостоятельного приме
нения правил не было, lie было самостоятель
ного письма, хотя учащиеся в это время уже 
заканчивали правописание прилагательных. 
Да и вообще не было никакого письма. Раз
ве три записанных фразы могут приниматься 
к расчет? Подбор самих предложений для 
диктанта тоже был неудачный. Не только 
потому, что три предложения не могли дать 
материал для всех перечисленных педагогом 
правил (это само собой ясно), но он», поми
мо всего, требовали дополнительных разъяс
нений (пословицы), а это отвлекло учащихся 
от прямой цели урока.

Предупредительный диктант в приведенном 
случае проводился тогда, когда учащиеся 
должны уже упражняться в самостоятельном 
применении изучаемых правил. Короче, все 
занятия на уроке не вытекали из уровня тех 
умений и навыков, которые уже приобрели 
учащиеся, урок не соответствовал той цели, 
которую поставил себе педагог. Грамматика 
поглотила все время, а на орфографические 
упражнения времени не осталось.

Это не единичное явление. Доказательством 
этого служит анализ большого количества 
тетрадей по русскому язык^ разных школ. 
В среднем па каждый день (даже в IV клас
се) падает буквально несколько строчек лпсь- 
ма (от ? до 6 —7), при этом большое место 
 ̂реди .этих записей занимает запись примеров 
при объяснении правила, запись разборов, 
схем, таблиц, склонений, спряжений и т. п. 
Орфографических упражнений, как таковых, 
очень мало. Это одна из коренных причин 
того, что учащиеся много занимаются, а на
выков не приобретают.

Чтобы избежать этого, учитель должен от
четливо представлять, чего он хочет добиться 
на 'данном уроке, что является в нем цент
ральным. Этому-то центральному моменту и 
должно быть уделено больше всего внима
нии. Вместе с тем учитель должен позабо
титься, чтобы для навыков наиболее слож
ных, требующих больше упражнений, было 
отведено больше места и времени. Педагог 
должен учитывать также, что проведение 
уроков смешанного типа ни в коем случае не 
снимает вопроса о специальных уроках по 
навыкам. Они приобретают особое значение 
ца первых этапах усвоения уменья применять 
данное правило, когда только на нем и нуж
но концентрировать внимание учащихся.

Каковы же общеметодические требования к 
такому гипу уроков?
24

П роверка домашнего задания

Как правило, урок по навыкам начинается 
с проверки домашнего задания. Здесь это 
тем более законно, что каждый последующий 
урок, каждое последующее упражнение яв
ляется отдельной с т у п е н ь к о й ,  н а  к о т о р у ю  
должен подняться ученик. Д в и г а т ь с я  дальше 
можно только тогда, когда у ч а щ и е с я  спра
вились с данной трудностью. Н о  п р и е м ы  про
верки домашнего задания должны все время 
меняться и не только в з а в и с и м о с т и  от ха
рактера задания (это само с о б о й  разумеется), 
но от степени усвоения учащимися данного 
материала.

Например, что считать более целесообраз
ным*: спрашивать правило при проверке каж
дого примера (вызывая, конечно, по очереди 
отдельных учеников) или ограничиться по
вторением его только вначале, а потом занять
ся проверкой сделанной работы? Ясно, что и 
тот и другой прием может быть использован, 
но применяться должен с учетом знаний и 
умений учащихся. На первых этапах, когда 
учащиеся еще слабо знают правило, его нуж
но все время спрашивать; потом, когда они 
его хорошо усвоили, центр тяжести должен 
быть перенесен на умение его применять. 
Отсюда бесконечное повторение правила в 
этом случае вредно, ибо оно поглощает мно
го времени, необходимого уже для других 
целей. То же относится и к другим приемам. 
Следовательно, не только подбор домашних 
заданий, но и проверка их должна соответ
ствовать характеру самого урока, степени 
знаний и умений учащихся.

Целевая установка

Особое значение целевая установка приоб
ретает в уроке по навыкам, где от учащихся 
требуется не только концентрированное вни
мание, не только понимание и желание усво
ить материал, но и серьезное волевое усилие 
в преодоления трудностей.

Следовательно, целевая установка в уроке 
по навыкам должна быть направлена на то, 
чтобы мобилизовать и эмоции и волю уча
щихся. Мекман этому моменту придает ре
шающее значение в работе: «...Повторение
с а м о  по  с е б е  н и к о г д а  (подчеркнуто 
автором) не является тем моментом, благода
ря которому приобретается навык. Чтобы 
быть действительным, оно, в е р  о я т и о, 
в с е г д а  н у ж д а е т с я  в с о д е й с т в и и  
э м о ц и о н а л ь н ы х  и в о л е в ы х  э л е- 
м е п т о в (подчеркнуто автором).

Это мы видим па следующих явлениях.
1. С чем большим интересом мы относимся 

к какому-либо упражнению, тем более дей
ствительным оказывается каждое отдельное 
повторение.

2. Неохота и отвращейЕё мешают успеш
ности упражнения.

3. Повторение, «в котором внимание, воля 
и интерес совсем не участвуют, может оста
ваться совершенно безрезультатным, хотя 
бы повторение это совершалось сотии и ты
сячи -раз.

4. Всякое упражнение, чтобы давать успехи, 
усовершенствование, умение, нуждается в 
в о л е  к успехам', к усовершенствованию и 
в у ч е т е  успехов. Последний необходим дли
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того, чтобы воля к успеху получала мерило 
своего* хотения» (М е й м а н;).

Иными словам», чтобы добиться навыка, 
учащиеся должны быть заинтересованы в ре
зультатах своей работы. В этих случаях мо
жет иметь место не только непосредственный 
интерес, который вызывается самим харак
тером упражнений, а интерес опосредствован
ный, который вызывается осознанием значи
мости работы, который появляется в резуль
тате полученного удовлетворения от хорошо 
выполненной работы. Чтобы создать у детей 
такое отношение к делу, надо пробудить у 
них стремление к усовершенствованию своей 
работы. Для этого надо сравнивать успехи 
учащихся, указывать им путь к улучшению 
своей работы, надо1 добиться того, чтобы 
учащийся соревновался не только с другими, 
но и «сам с собой». В этом специфика поста
новки цели на уроках по навыкам. Песталоц- 
ци, вспоминая о том, как он добился успеха 
в навыках учеников, писал: «Вообще моим 
правилом было: превосходно* усвоятъ с деть
ми все, даже самое ничтожное, что они из
учают, и никогда не итти назад, не допускать 
нх забывать ни одного слова, раз уже вы
ученного, никогда не допускать их писать 
хуже хоть одну букву, которую они прежде 
хорошо писали. Я был терпелив с малоуспе
вающими, но я был строг в том случае, если 
кто-нибудь делал что-нибудь хуже, чем де
лал это раньше» («Письмо о пребывании в 
Станце»).

Действительно, стремление к совершенство
ванию должно быть основным стимулом в ра
боте учащихся. Это должно сказываться и 
па постановке цели и в проведении всего 
урока.

«Вы не решили этой задачи,— говорит пе
дагог,— потому что забыл» раздробление и 
превращение именованных чисел. Давайте по
упражняемся для того, чтобы вы могли ре
шить эту задачу самостоятельно и безоши
бочно».

«Правила вы уже хорошо знаете,— отмеча
ет педагог,— легкие упражнения, особенно 
когда я вам помогаю, вы выполняете уже 
хорошо*. Сегодня я дам вам упражнение по
труднее. Посмотрим, как вы справитесь с 
этим делом сами»,— и переходит к разъяс
нению задания.

Надо отметить, что очень многие педагоги 
недооценивают вопроса о постановке цели, 
не считают необходимым сформулировать пе
ред учащимися конкретную задачу, мобили
зующую их на преодоление очередной труд
ности. Нередки случаи, когда педагог фор
мально, сухо говорит учащимся: «Откройте 
тетради, напишите: Упражнение №...» п
переходит к делу. Это надо изжить в инте
ресах самого дела.

Обычно, когда речь идет о целевой уста
новке, имеют в виду доведение ее до со
знания учащихся, ибо осознание се педагогом 
является вопросом само собой разумеющим
ся и не требующим никаких комментариев. 
Это верно, когда речь идет об уроках по 
сообщению нового. Что касается уроков по 
навыкам, то здесь это одно из самых уязви
мых мест. Цель каждого отдельного урока 
зависит от того места, которое он занимает 
во всей системе уроков по привитию навыка, 
т. е. от того уровня, на котором находятся 
умения и навыки учащихся в данное время.

Учитель может. только в том случае пра
вильно определить эту цель, если он анали
зирует процесс образования навыков у уча
щихся, если он различает качественное свое
образие каждого этапа в этом процессе. 
А этого*, к сожалению, часто и нет. Отсюда 
разрыв между целью урока и его содержани
ем, между уровнем навыка у учащихся и 
подбором упражнений. Лучшие педагоги по
тому и добиваются успехов, что они не* про
сто проводят уроки упражнений, а совершенно 
отчетливо представляют в каждом отдельном 
случае, для чего это делается.

«Прежде чем читать статью с детьми,— 
говорит один из мастеров педагогов, М. Е. 
Адрианова,— я ставлю себе вопрос, для чего 
и в связи с чем я даю задание детям»

Повторение теоретического материала

Объяснение нового материала, объяснение 
правила происходит на первом уроке. На по
следующих за ним уроках, прививающих уме
ния и навыки учащимся, должно иметь место 
повторение, уточнение уже усвоенного. По
вторение теоретического материала здесь обя
зательно.' Это важно по двум причинам: во- 
первых, .в усвоении навыка, элемент созна
тельного применения правила играет очень
большую роль, облегчая этот процесс; во-
вторых, качество умений и навыков зависит от 
прочности тех знаний, на которые они опира
ются.

Отсюда необходимо эти знания повторять. 
Повторение может быть более или менее 
развернутым. Это зависит от степени усвое
ния данного материала. Но все же повторе
ние теоретического материала должно* играть 
служебную роль: главным образом подготав
ливать данные упражнения, иначе урок
закрепления умений, урок упражнений превра
тится просто в урок повторения знаний 
вообще (что нередко и получается на уроках 
русского языка).

Теоретический материал должен быть ис
пользован, но много времени занимать на уро
ке этого* типа он не должен. Из этого, 
конечно, не следует, что к упражнениям
можно переходить независимо от того, как 
учащиеся поняли теоретический материал, как 
они понял» то или иное правило. Наоборот, 
в тех случаях, когда педагог обнаружил, что 
учащиеся недостаточно поняли правило, он,
естественно, должен возобновить объяснение 
его и, следовательно, уделить этому больше 
времени. Иногда такое объяснение может за
нимать и весь урок, но тогда тренировочный 
урок фактически должен быть перенесен, 
так как вместо него было проведено повтор
но объяснение нового. Не следует смешивать 
в этих случаях понимание правила и умение 
его точно формулировать.

Опыт показывает, что формулировка пра
вил больше всего: затрудняет учащихся на
чальной школы. Многократное применение 
правила облегчает этот процесс, и поэтому 
настаивать всегда на точной формулировке 
его до упражнения не следует. Некоторые 
этого не учитывают и тратят много времени 
нерационально. Вот пример: перед упражне
нием, состоящим в том, что учащиеся долж

1 И з  с тен о гр а м м ы  П  Н ау ч н о - п ед аго ги ч еск о й  
к о н ф ер ен ц и и  РС Ф О Р,
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ны поставить в предложном падеже имена 
существительные, оканчивающиеся в имени
тельном падеже на а и я, педагог тщетно 
добивается точной формулировки правила: 
имена существительные женского рода, окан
чивающиеся в единственном числе им. пал. 
на а и я, в предложном падеже единствен
ного числа имеют е. Учащиеся то пропуска
ли падеж, то опускали число, то забывали 
указать род существительных и т. д.; в кон
це концов они совсем стали сбиваться, пу
тать, в то: время как после проделанных 
упражнений ответы их стали значительно 
полнее и точнее.

Вообще точных формулировок надо доби
ваться постепенно, на основе проделанных 
учащимися упражнений, с тем, чтобы дети их 
не просто заучили, а хорошо поняли и умели 
бы выразить своими словами. Если в приме
нении правила имеют место разновидности 
его, представляющие новую трудность для 
учащихся, их, разумеется, следует разъяс
нять особо, до проведения упражнения. Од
нако и в этом вопросе не следует перегибать 
палки и объяснять даже то, в чем учащиеся 
могут и сами разобраться. Чрезмерная опека, 
стремление облегчить каждую трудность 
вредны, так как они лишают учащихся воз
можности работать самостоятельно, а без 
этого нельзя приобрести ни умений, пи навы
ков. Конечно, надо разграничить то, что 
требует специального разъяснения, и то, что 
может быть преодолено самими учащимися. 
Надо помнить, что недооценка спл: детей не 
менее вредна чем их переоценка.

Пробные упражнения

После того как учащиеся восстановили тео
ретический материал в памяти, можно пере
ходить к упражнениям, основанным на нем. 
Однако знание правила не всегда обеспечи
вает сразу его правильное применение. Вот 
почему, прежде чем переходить с учащимися 
к самостоятельным упражнениям, необходимо 
практиковать так называемые «пробные 
упражнения».

Назначение этих пробных упражнений за
ключается в подготовке учащихся к с а м  о- 
с т о я т е л ь н о й  р а б о т е .  С другой сто
роны, они же являются показателем того, к 
какому роду упражнений можно переходить: 
пояусамостоятельным или вполне самостоя
тельным. Это н определяет их подбор.

Обычно эти пробные упражнения проводят
ся таким образом. Учитель вызывает то од
ного, то другого ученика к доске для реше
ния аналогичных примеров; остальные уча
щиеся параллельно проделывают эти упраж
нения в своих тетрадях.

Фактически пробные упражнения представ
ляют собой вид коллективной работы под 
руководством учителя, вид работы несамо
стоятельной.

Большое место эти пробные упражнения 
занимают на первых этапах усвоения, т. е. на 
первых уроках по навыкам. В некоторых слу
чаях, когда применение правила представляет 
большие трудности, совместная работа педа
гога с учащимися, иначе говоря, пробное 
упражнение, может занять и целый урок (и 
даже ряд уроков). Если это- вызывается не
обходимостью, беды в этом пет. Но педагог 
должен отчетливо представлять, что пробные 
2S

упражнения — упражнения несамостоятельные, 
и: потому разрешить проблему умений и навы
ков они еще не могут. Он» целесообразны 
только как подготовительный этап к само
стоятельной работе. Вот почему так же вред
но, как и преждевременный переход к само
стоятельной работе, всякое растягивание 
пробных упражнений, отодвигающее самостоя
тельные упражнения или вовсе снимающее их.

Надобность в пробных упражнениях совсем 
отпадает в тех случаях, когда учащиеся уже 
достаточно подготовлены к самостоятельному 
выполнению упражнений. Следовательно, на
личие пробных упражнений в уроке по на
выкам, их удельный вес зависит от того, ка
кое место занимает этот урок в системе уро
ков на данное правило.

Инструктирование учащихся 
к проведению самостоятельных 

упражнений

После пробных упражнений, во время ко
торых учащиеся обнаружили свое умение 
пользоваться правилом, можно переходить к 
самостоятельной работе. Разумеется, нужно 
разъяснить учащимся, в чем она будет со
стоять. В тех случаях, когда учащиеся про
должают работу, аналогичную показанной, 
разъяснение будет весьма простым: «А те
перь попробуйте проделать такие же приме
ры сами. Примеры записаны на доске».

Но иногда инструкция должна быть более 
подробной, особенно если упражнения для 
самостоятельной работы отличаются от проб
ных упражнений или упражнений, которые 
были заданы на дом.

Содержание инструкции зависит от самих 
упражнений: в одном случае предлагается 
выписать слова, в другом подчеркнуть, в 
третьем изменить окончания и т. д. Однако, 
какой бы она характер ни носила, она не 
должна лишать учащихся самостоятельности, 
а это иногда случается.

Некоторые педагоги не только разъясняют 
задание, но пытаются его предварительно 
устно выполнить с детьми целиком. К сожа
лению, такие случаи часто встречаются в 
уроках по русскому языку. Вот пример: уча
щимся дается задание вставить слово «буря» 
в нужном падеже: на улице разыгралась
сильная... Все смешалось в вихре... и т. д. 
И что же?— Педагог не ограничился разъ
яснением только задания, а устно разобрал с 
учащимися в с е  примеры, затем просклонял 
слово «буря» и только после этого предло
жил им выполнять эту же работу «самостоя
тельно». Ясно, что он уничтожил столь 
«тщательной» инструкцией самостоятельность 
учащихся.

Нельзя смешивать инструкцию к самостоя
тельной работе с подготовкой к работе полу- 
самостоятельной. Такую работу приходится 
иногда проводить с учащимися на первых 
втапах усвоения, особенно, если правило 
представляет для учащихся большие труд
ности. Однако, универсализировать этот при
ем и всегда устно разбирать все задание с 
учащимися недопустимо. Для того чтобы ин
струкция достигла цели, она должна быть 
краткой и ясной, дающей необходимые ука
зания, что нужно делать и как делать. Ин
струкция должна быть дана своевременно, 
т. е. до начала самостоятельных упражнений.
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Казалось бы, это само собой разумеющиеся 
вещи. Тем не менее нередко встречаются та
кие факты, когда учитель вспоминает уже 
во время выполнения детьми самостоятельной 
работы, '.'то он не е с с  нужное' сказал уча
щимся. Начинаются дополнения, уточнения. 
Но так как учащиеся уже заняты, эти до
полнения не достигают цели, а иногда толь
ко мешают работать.

Самостоятельное выполнение упражнений 
на уроке

Самостоятельное выполнение упражнений — 
самый ответственный момент в уроке по на
выкам. В результате этой работы учащиеся 
должны продвинуться вперед. Однако само
стоятельное выполнение упражнений тогда 
будет соответствовать своему назначению, ес
ли эти упражнения правильно подобраны, 
если этот этап правильно1 организационно про
веден. Именно с этим вопросом чаще всего 
бывает неблагополучно. Объясняется это це
лым рядом обстоятельств.

Благодаря традициям, сложившимся в ме
тодике русского языка, существует букваль
но* суеверная боязнь ошибок. Считается не
обходимым предупреждать всякую ошибку 
ученика, так как допущенные ошибки могут 
закрепиться. Здесь получается «двойная бух
галтерия». Все знают, что добиваться пра
вильного письма нужно годами, т. е. для за
крепления нужны длительные упражнения. 
Почему же ошибочное письмо закрепляется 
сразу? Л между тем именно этот панический 
страх ведет к уничтожению самостоятельных 
работ в_ русском языке.

По аналогии это переносится и на ариф
метику (особенно при решении задач) и вооб
ще на все занятия по другим предметам. 
В результате самостоятельная работа высту
пает только как контрольная. Другим источ
ником ошибок в этой области является сме
шение понятий: сознательность, активность
и самостоятельность.

Возьмем пример: ученик понял правило,
четко его формулирует, отвечает на вопро
сы — налицо сознательность и активность; 
самостоятельной работы еще здесь нет. Если 
ученик на основе этого правила сам без по
сторонней помощи придумал пример или при
менил правило к новым случаям,— мы 
имеем элемент самостоятельности.

Конечно, без сознательности и активности 
на может быть и самостоятельности, но на
личие первых двух признаков никак еще не 
дает основания говорить о самостоятельности 
ученика.

В чем сущность самостоятельности учени
ка? — В решении определенных задач, стоя
щих перед ним, без посторонней помощи. 
Этот, на первый взгляд, чисто теоретический 
вопрос имеет очень большое практическое 
значение.

В процессе образования навыка под само
стоятельной работой надо понимать выполне
ние упражнений самостоятельных как по 
своему характеру, т. е. требующих «решения 
задач», умения применять правила, так и по 
своей организации, т. е. при таких условиях, 
когда работа выполняется без посторонней 
помощи.

Вот почему под самостоятельной работой 
аельзя понимать выполнение упражнений во

обще, выполнение заданий вообще, Вот по
чему часто при наличии упражнений «а уро
ке, при активном и сознательном их выпол
нении учащиеся самостоятельной работы фа
ктически не делают. Особенно типичны в 
этом отношении самостоятельные работы на 
уроках русского языка, на которых господ
ствуют предупредительные диктанты, и уроки 
решения задач по арифметике, которые, как 
правило, проводятся коллективно.

Конечно, сразу переводить учащихся цели
ком на самостоятельную работу нельзя. Это 
нужно делать постепенно, по мере овладения 
учащимися умениями и навыками. Слишком 
поздний переход на самостоятельную работу 
не менее вреден, чем слишком ранний. Вот 
почему этот момент самостоятельной работы 
будет зависеть от того, какое место этот 
урок занимает в системе уроков по навыкам.

Естественно, что на первых уроках на 
данное правило момент самостоятельной ра
боты будет невелик, а иногда и вовсе будет 
отсутствовать, зато на последующих уроках 
будет занимать все больше и больше места. 
Это нарастание должно выразиться в подбо
ре упражнений (см. предыдущую нашу 
статью) и в самой организации работы.

Выше мы указывали, что в зависимости от 
помощи, которую оказывает учитель учащим
ся, работа может быть несамостоятельной, 
полусамостоятельной и вполне самостоятель
ной. По мере овладения умением, упражнения 
должны выполняться все более и более са
мостоятельно и, наконец, переходить в впол
не самостоятельные работы. Надо избегать 
всего того, что этому мешает, особенно лиш
них «коллективных упражнений». Некоторые 
педагоги им» пользуются не только на пер
вых уроках, но и на последних, когда уча
щиеся должны работать уже вполне само
стоятельно. Часто это делается даже в це
лях экономии времени.

Например, дана самостоятельная работа. 
Один из учеников вызывается для параллель
ного выполнения ее на доске. Учащиеся, вы
полнив работу, должны сверить ес с напи
санным на доске. Предупреждение педагога
о том, чтобы учащиеся не списывали, а рабо
тали самостоятельно, ни к чему не приводит. 
Доказательством этого может служить хотя 
бы то обстоятельство, что у всех или у мно
гих учеников были те же ошибки, что и на 
доске. Следовательно, такой способ проверки 
работы фактически уничтожает самостоятель
ность работы учащихся.

Все это нужно учесть педагогу, когда он 
организует самостоятельную работу на уроке. 
Но значит ли это, что ученик во время са
мостоятельной работы должен быть предо
ставлен сам себе? Наоборот, педагог должен 
зорко наблюдать, как идет работа, должен 
чувствовать, как говорится, ее пульс, выяв
лять затруднения учащихся, их ошибки.

Заметив ошибки у отдельных учащихся, 
педагог должен навести их на правильный 
путь в выполнении заданий, не подсказывая, 
не снижая их усилий. Замечания должны де
латься тихо, чтобы не мешать другим выпол
нять работу (казалось бы, это азбучная исти
на, а нарушение этого элементарного требо
вания наблюдается сплошь и рядом).

Если многие ученики допускают ошибки 
при выполнении работы, это является дока
зательством того, что работа непосильна для
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Учеников (либо она дана , слишком рано, либо 
недостаточно была разъяснена).

Чтобы ошибки не закреплялись и не за
трудняли учащихся в дальнейшем, педагог 
должен прервать работу и разъяснить уча
щимся допущенные ими ошибки. После такого 
разъяснения работа может продолжаться 
дальше.

Только правильная постановка самостоя
тельной работы учащихся может обеспечить 
действительный эффект упражнений.

Проверка самостоятельной работы

По окончании работы она должна быть 
проверена. Лучше всего проделать это туг 
же, в классе. Это дает ученикам удовлетво
рение: они видят результаты своей работы.

Проводится обычно эта работа таким спо
собом. Ученики по очереди вызываются к 
доске и выполняют те же задания, какие вы
полняли в тетрадях; остальные сверяют. Ча
сто на такую проверку уходит очепь много 
времени, нередко1 больше, чем заняла сама 
работа. Конечно, это нерационально. Все рав
но проверка сводится к сверке учеником 
своей работы с выполненным на доске. Луч
ше сверку проводить по учебнику или по за
ранее подготовленному тексту на доске (для 
удобства этот текст должен быть до оконча
ния работы закрыт чем-нибудь). Вообще про
верку эту надо проводить быстро, задержи
ваясь только в тех случаях, когда задание 
слишком затрудняло учащихся.

Проверки, проведенной в классе, недоста
точно: фактически ученик сам проверяет
свою работу и может пропустить целый ряд 
ошибок. Вот почему педагог должен доста
точно часто проверять классные тетради на

дому. Проверка эта нужна не только потому, 
чтобы у учащихся в тетрадях не оставалось 
ошибок, а для того, чтобы эти ошибки были 
учтены и затем исправлены путем подбора 
специальных упражнений.

Добиться полной успеваемости можно
тогда, когда все ученики своевременно лик
видируют свои пробелы. Эго выдвигает не
обходимость строгого учета их ошибок.
В свете этого становится ясной роль инди
видуальных заданий как на уроке, так и в 
домашней работе. Эти индивидуальные упраж
нения должны являться дополнением к ос
новным упражнениям, обязательным для всех. 
Следовательно, тщательная проверка само
стоятельной работы— один из важнейших 
моментов во всей системе привития навыков.

Домашнее задание

Домашнее задание всегда должно- быть
естественным продолжением классной рабо
ты. В уроке по навыкам это требование при
обретает особое значение.

Система упражнений, которая лежит в ос
нове построения этих уроков, определяет их 
подбор не только для классной, но и для 
домашней работы. Вообще говоря, домашняя 
работа должна быть легче той, которая вы
полняется в классе. Но это относится к пер
вым урокам по усвоению умений и навыков; 
дальше эти трудности должны возрастать, 
точно так же, как должна возрастать само
стоятельность учащихся в работе.

Разумеется, как и всегда, домашнее зада
ние должно быть разъяснено, причем опять- 
таки это разъяснение, эта инструкция не 
должна снижать самостоятельности учащихся 
в выполнении домашних заданий.

Г.ОРЬКА С ОТСТАВАНИЕМ УЧАЩИХСЯ Б ЧТЕНИИ

К. М. Никольская

Т Г  ЕКОТОРЫЕ учителя мало задерживаются 
на закреплении дайной слоговой труд

ности, па работе с разрезной азбукой. Учи
тель переходит к чтению по букварю «в ли
цо», а затем к знакомству с следующим но
вым звуком. Остаются отдельные ученики, 
не вполне овладевшие данными слоговыми 
сочетаниями. Это особенно относится к таким 
трудным слоговым сочетаниям, как стечение 
нескольких согласных в начала слова: крот, 
стрела, встреча; в конце слова- чост, лист; 
в начале и в конце слова — столб, дрозд, 
хвост. Большие (затруднения вызывает чте
ние трех-четырехсложных слов, особенно с 
закрытым слогом в середине: ярмарка, октя
брята. Сюда же относятся слова с мягким 
знаком в конце и в середине слова: конь — 
коньки, с разделительными твердым и мяг
ким знаками: колья, отъезд.

Вопрос о значении длительной работы с 
разрезной азбукой, чтения по букварю только 
после того, как дети научатся свободно со
ставлять слова нового типа слоговой трудно-
23

ети, заслуживает самого глубокого внимания 
со стороны учителя.

Такая тщательная работа над твердым 
усвоением детьми нового типа слоговой 
трудности, несомненно, послужит первым ос
новным условием предупреждения отставания 
в чтении в букварный период.

Почти всегда находятся в классе ученики, 
которые отстают от общего уровня класса. 
Они требуют индивидуальных занятий. Опыт
ный учитель спешит определить, какой сту
пени трудности ребенок еще не преодолел. 
Для этого' обычно бывает достаточно итти 
обратно от страницы к странице букваря, 
пока не будет установлено, где началось за
труднение ученика. С этого места учитель 
начинает помогать ученику постепенно пре
одолевать все пройденные трудности, пока 
ученик не сравняется с классом. Некоторые 
школы специально составляют для этой цели 
карточки с текстом по ступеням трудностей.

Постепенно ученик, читая, доходит до той 
карточки, которая вызывает у него затруднеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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н и е .  О т с ю д а  и  н а ч и н а е т с я  с и с т е м а т и ч е с к а я  
р а б о т а  н а д  п о д н я т и е м  к а ч е с т в а  е г о  ч т е н и я .

П р и е м ы  р а б о т ы  з д е с ь  м о г у т  б ы т ь  с л е д у ю 
щ и е :

1. С н а ч а л а  у ч е н и к  р а б о т а е т  с  р а з р е з н о й  
а з б у к о й .  О н  р а з л а г а е т  н а  с л о г и  и 
з в у к и  р я д  с л о в  д а н н о й  т р у д н о с т и ,  с о с т а в 
л я е т  и х  и з  р а з р е з н о й  а з б у к и ,  п р о ч и т ы в а е т  и 
т о л ь к о  п о с л е  э т о г о  у ж е  ч и т а е т  с о о т в е т 
с т в у ю щ и й  т е к с т  п о  к а р т о ч к е .  ( Н а  к а ж д у ю  
с т у п е н ь  т р у д н о с т и  д о л ж н о  б ы т ь  5 — 8  к а р т о 
ч е к . )

2 .  Ч т е н и я  п о 1 к а р т о ч к е  т о л ь к о  в  к л а с с е  с 
у ч и т е л е м ,  к о н е ч н о ,  н е д о с т а т о ч н о .  П о л е з н о  
д а в а т ь  у ч е н и к у  к а р т о ч к и  а н а л о г и ч н о й  т р у д 
н о с т и '  и  д л я  ч т е н и я  д о м а  ( м о ж н о  д а т ь  и  п р о 
ч и т а н н у ю  у ж е  с  у ч и т е л е м  к а р т о ч к у ) .  Н а  с л е 
д у ю щ и й  д е н ь  у ч и т е л ь  д о л ж е н  о б я з а т е л ь н о  
п р о в е р и т ь  ч т е н и е  у ч е н и к а ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  
п о н и м а н и е  и м  п р о ч и т а н н о г о ,  а  з а т е м  д а е т  н о 
в у ю  к а р т о ч к у .

П о с т е п е н н о  п р е о д о л е в а я  н а р а с т а ю щ и е  т р у д 
н о с т и ,  у ч е н и к  о в л а д е в а е т  и н а в ы к о м  ч т е н и я . .

Н о  в о з м о ж н о  и т а к о е  п о л о ж е н и е ,  ч т о  у ч и 
т е л ь  н е  з а м е ч а е т  р е з к о г о  о т с т а в а н и я  с р е д и  
у ч е н и к о в  с в о е г о  к л а с с а ,  н о  в с е  ж е  ч т е н и е  
д е т е й  н е р о в н о е  —  о д и н  ч и т а е т  л у ч ш е ,  д р у г и е  
х у ж е .  А  э т о  у ж е  г р о з и т  в о з м о ж н о с т ь ю  о т 
с т а в а н и я  о т д е л ь н ы х  у ч е н и к о в ,  к о т о р о е  м о ж е т  
п р и в е с т и  к  б о л ь ш и м !  з а т р у д н е н и я м  в  б у д у 
щ е м ,  п о э т о м у  п о л е з н о  в р е м я  о т  в р е м е н и  п р о 
в о д и т ь  т щ а т е л ь н у ю  п р о в е р к у  с о с т о я н и я  н а 
в ы к о в  ч т е н и я  у ч а щ и х с я  в с е г о  к л а с с а .

Э т о  о ч е н ь  у д о б н о  с д е л а т ь ,  и с п о л ь з у я  т е  
ж е  к а р т о ч к и .

Х о д  у р о к а .  1. У ч и т е л ь  р а с с а ж и в а е т  
д е т е й  т а к ,  ч т о б ы  е м у  у д о б н е е  б ы л о  .м е н я т ь  
к а р т о ч к и .

2 .  Р а з д а е т  к а р т о ч к и  и  п р е д л а г а е т  д е т я м  ч и 
т а т ь  п р о  с е б я  с  з а д а н и е м :  у м е т ь  п р о ч и т а т ь  
в с л у х  и  р а с с к а з а т ь  с о д е р ж а н и е  п р о ч и т а н н о г о .

3 .  У ч и т е л ь  з о р к о  с л е д и т  з а  ч т е н и е м  у ч е н и 
к о в .  З а р а н е е  з н а я ,  к о г о  о с о б е н н о  н а д о  п р о 
в е р и т ь ,  о н ,  н е  д о ж и д а я с ь ,  к о г д а  к о н ч и т  
ч т е н и е  к а р т о ч е к  б о л ь ш и н с т в о  д е т е й ,  п о д х о д и т  
к  о т д е л ь н ы м  у ч е н и к а м ,  т и х о н ь к о  и х  п р о с л у 
ш и в а е т ,  м е н я е т  и м  к а р т о ч к и ,  д а в а я  н о в ы й  
т е к с т  т о й  ж е  т р у д н о с т и  и л и  к а р т о ч к у  с л е д у 
ю щ е й  т р у д н о с т и .

4 .  К о г д а  б о л ь ш и н с т в о  д е т е й  п р о ч и т а е т  
т е к с т ы  н а  с в о и х  к а р т о ч к а х ,  у ч и т е л ь  в ы з ы в а е т  
о т д е л ь н ы х  у ч е н и к о в  п р о ч и т а т ь  г р о м к о  и  х о 
р о ш а ,  п р е д у п р е ж д а я ,  ч т о  т а к и х  к а р т о ч е к  н и  
у  к о г о  б о л ь ш е  н е т  и  ч т о  н а д о  ч и т а т ь  т а к  
х о р о ш о ,  ч т о б ы  в с е  м о г л и  с л у ш а т ь .

Т а к  к а к  у  в с е х  д е т е й  к а р т о ч к и  р а з н ы е ,  т о  
о н и  с л у ш а ю т  с в о и х  т о в а р и щ е й  с  и н т е р е с о м 1. 
З а п о з д а в ш и е  с п е ш а т  п р о ч и т а т ь  п о с к о р е е ,  ч т о 
б ы  id н м  т о ж е  м о ж н о  б ы л о  п р о ч и т а т ь  в с л у х .

П р и  о п р о с е  у ч и т е л ь  м о ж е т  о ч е н ь  р а з н о о б 
р а з и т ь  р а б о т у .  П о м и м о  ч т е н и я  и  п е р е с к а з а ,  
о н  м о ж е т  п р е д л о ж и т ь  д е т я м  р а с с к а з а т ь  и з  
п р о ч и т а н н о г о 1 т о л ь к о  т о ,  ч т о  о т н о с и т с я  к  к а р 
т и н к е ,  о т в е т и т ь  н а  о т д е л ь н ы е  в о п р о с ы  к  
т е к с т у ,  п р о ч и т а т ь  в ы д е р ж к и .

Э т и  у р о к и  э ф ф е к т и в н ы  и  в о з б у ж д а ю т  б о л ь 
ш о й  и н т е р е с  у  д е т е й .  У ж е  о д н о  т о  д а е т  
б о л ь ш и е  р е з у л ь т а т ы ,  ч т о  в  т е ч е п и е  э т о г о  
у р о к а  о  б  я  з  а  т  е  л  ь  и  о ч и т а е т  к а ж д ы й  у ч е 
н и к ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  к а ж д ы й  у п р а ж н я е т с я  в  
ч т е н и и ,  п р и  т о м  в: с а м о е  т  о  я  т е  л  ь  и  о  м 
ч т е н и и ,  у ч и т с я  с а м о с т о я т е л ь н о  р а б о т а т ь  с  
к н и г о й .

В  т о  ж е  в р е м я  у ч и т е л ь  и м е е т  в о з м о ж н о с т ь  
у с т а н о в и т ь ,  н а  к а к о м  у р о в н е  н а х о д и т с я  ч т е 
н и е  к а ж д о г о  у ч е н и к а  е г о  к л а с с а .  М ы  в и д е л и ,  
к а к  п р о в е д е н н ы й  т а к и м  о б р а з о м  у р о к  ( п р а к 
т и к а н т о м  п е д у ч и л и щ а )  п о к а з а л  м о л о д о й  
у ч и т е л ь н и ц е  к л а с с а  ( р а б о т а ю щ е й  вто р о ] ' !  г о д  
п о  о к о н ч а н и и  п е д у ч и л и щ а ) ,  ч т о  о н а  в  о д н и х  
с л у ч а я х  п е р е о ц е н и л а ,  в  д р у г и х  —  н е д о о ц е н и 
л а  у р о в е н ь  ч т е н и я  е е  у ч е н и к о в .  П е р е д  у р о 
к о м  о н а  в ы д е л и л а  10  у ч а щ и х с я ,  к о т о р ы м  
п р е д л о ж и л а  д а т ь  к а р т о ч к и  2 - й ,  3 - й  и  4 - й  
т р у д н о с т е й .  О с т а л ь н ы х  о н а  с ч и т а л а  ч и т а ю 
щ и м и  о д и н а к о в о  и  п р е д л о ж и л а  д а т ь  и м  к а р 
т о ч к и  л ю б о й  т р у д н о с т и .  В  р е з у л ь т а т е  о к а з а 
л о с ь ,  ч т о  и з  в ы д е л е н н ы х  д е с я т и  у ч е н и к о в  
о д н и  у ж е  о в л а д е л и  д а н н о й  и м  т р у д н о с т ь ю ,  
д р у г и е  н е  м о г л и  с п р а в и т ь с я  н и  с  д а н н о й ,  н и  
с п р е д ы д у щ е й  т р у д н о с т ь ю .  О с т а л ь н ы е  у ч е н и 
к и  ч и т а л и  с о в с е м  н е о д и н а к о в о  и  м н о г и м  и з  
н и х  п р и ш л о с ь  д а г ь  б о л е е  л е г к и е  к а р т о ч к и .  
П р е п о д а в а т е л ь н и ц а  у с т а н о в и л а ,  т а к и м  о б р а 
з о м ,  у р о в е н ь  ч т е н и я  к а ж д о г о  у ч а щ е г о с я ,  
о п р е д е л и л а ,  с  к е м  и  к а к  н а д о  е й  р а б о т а т ь ,  
и  р е ш и л а  с д е л а т ь  с е б е  т а к и е  к а р т о ч к и  и  ч е 
р е з  2  н е д е л и  п р о в е с т и  с н о в а  т а к о й  ж е  у р о к  
д л я  п р о в е р к и  п р о д в и ж е н и я  в ч т е н и и  с в о и х  
у ч е н и к о в .

К о н е ч н о ,  о д н и х  т о л ь к о  у р о к о в  п о д о б н о г о  
р о д а  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  з а н я т и й  с  о т с т а ю щ и 
м и  н е д о с т а т о ч н о .  Н е о б х о д и м о  о р г а н и з о в а т ь  
с и с т е м а т и ч е с к у ю  р а б о т у  п о  в н е к л а с с н о м у  
ч т е н и ю ,  п р и ч е м  н а р я д у  с  к а р т о ч к а м и  и с п о л ь 
з о в а т ь  ( д л я  б о л е е  у с п е в а ю щ и х  у ч е н и к о в )  и 
с а м о д е л ь н ы е  к н и ж к и  с Ъ— 3  р а с с к а з и к а м и . -

К а к  к а р т о ч к и ,  т а к  и к н и ж к и  м о ж н о  и з г о 
т о в л я т ь  с а м о м у  у ч и т е л ю ,  п о л ь з у я с ь  с т а р ы м и  
б у к в а р я м и  и к н и г а м и  д л я  ч т е н и я .  К о н е ч н о ,  
о ч е н ь  в а ж н о  д а в а т ь  д е т я м  н е ч и т а н н ы й  в  
к л а с с е  м а т е р и а л  и  н е  п о л ь з о в а т ь с я  т е м я  к н и 
г а м и ,  п о  к о т о р ы м  д е т и  у ч а т с я  в  к л а с с е .  Н и 
ж е  м ы  п р и в о д и м  о б р а з ц ы  и к а р т о ч е к ,  и  к н и 
ж е к .  Т е х н и к а  о ч е н ь  п р о с т а я :  н а  к а р т о ч к у  
( и з  с т а р ы х  п а п о к )  н а к л е и в а е т с я  к а р т и н к а ,  п о д  
н е ю  т е к с т ;  н а в е р х у  в  у г о л к е  о т м е ч а е т с я  с т у 
п е н ь  т р у д н о с т и .  Д л я  к н и ж е к  ж е  м о ж н о  и с 
п о л ь з о в а т ь  о б л о ж к и  с т а р ы х  т е т р а д е й ,  н а к л е и в  
т о ж е  к а р т и н к и  и р а с с к а з и к и .

Н е с к о л ь к о  с л о в  о  р а с п р е д е л е н и и  . м а т е р и а 
л а  б у к в а р я  ( Я н к о в с к о й )  п о  с т у п е н я м  т р у д н о 
с т и .

П р и  о п р е д е л е н и и  с т у п е н е й  т р у д н о с т и  ( д е т и  
у ж е  з н а ю т  в с е  з в у к и  и  б у к в ы )  у ч и т ы в а л и с ь  
в  о с н о в н о м  с л о г о в ы е  т р у д н о с т и ,  а  н е  з в у к о 
в ы е .

Э т и  т р у д н о с т и  в ы б и р а л и с ь  ш а г  з а  ш а г о м  
п о  б у к в а р ю ;  с т р о г о  в ы д е р ж и в а л с я  д а н н ы й  
т а м  п о р я д о к  н а р а с т а н и я  т р у д н о с т е й .

I  с т у п е н ь  —  с л о в а  о д н о с л о ж н ы е  и  д в у х 
с л о ж н ы е ,  и з  ч е т ы р е х  б у к в ,  т и п а :  д о м ,  м а м а
( 1 — 2 8  с т р . ) .

II с т у п е н ь  —  с л о в а  д в у х с л о ж н ы е ,  и з  
п я т и  б у к в ,  т и п а :  вымыл, кошка, ротик ( 2 9 —  
3 9  с т р . ) .

Ш  с т у п е н ь  —  с л о в а  т р е х с л о ж н ы е ,  и з  ш е 
с т и  б у к в ,  с о т к р ы т ы м и  с л о г а м » ,  т п п а :  моро
зы, корова, сорока, ворота ( 4 0 — 4 6  с т р . ) .

IV с т у п е н ь  — слова трехсложные, и з  
ш е с т и  и  с е м и  б у к в ,  с з а к р ы т ы м  с л о г о м ,  т и п а :  
ягодка, листик, листики, загудел, ярмарка 
( 4 7 — 5 4  с т р . ) .

V  с т у п е н ь  —  с л о в а  т р е х с л о ж н ы е  и  ч е 
т ы р е х с л о ж н ы е ,  в  в о с е м ь  и  д е в я т ь  б у к в ,  с л о 
в а  с о  с т е ч е н и е м  д в у х  с о г л а с н ы х  в н а ч а л е
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©лова, типа: крот, выкройка, работает, про
читали, октябрята, гнездышко (52—60 стр.).

VI с т у п е н ь — слова четырехсложные в 
10—11 букв, слова со стечением трех соглас
ных, со стечением согласных в начале и в 
конце слова, слова с мягким знаком, в кон
це и в середине слова, слова с разделитель
ными мягким и твердым знаками, типа: по
кружились, строю, дрозд, конь, кость, коньки, 
шитье, сестры, съели, подъем (61—-71 стр.).

VII с т у п е н ь  — слова любой трудности, 
но близкие детям по содержанию.

VIII с т у п е н ь  — слова любой трудности, 
но редко детьми употребляемые.

Приводим образцы карточек с текстом. 
Вверху карточки помещается рисунок, под 
ним текст.

о.

Рисунок

Девочка с куклой

Кукла
У Тани кукла. Куклу зовут Лена, 
куклы на шее бусы, на голове лен

та. Таня любит куклу. Она зовет ее 
«дочка.-.

6.

Рисунок 
Семья за чайным 

столом

Семья
Папа, мама* брат мой Мнша, 
брат Али, сестра Бабища, 
дед, да бабушка, да я — 
это наша вся семья.

Есть у нас семья другая, 
семья дружная, большая; 
семья школьнйков-ребят, 
пионеров, октябрят.

Там мы пишем и читаем, 
там друг другу noMcia.'u, 
там мы весело живем 
и играем и ноем.

Борьбу с отставанием в чтения во II клас
се надо начинать с п р е д у п р е ж д е н и я  
о т с т а в а н и я  в самом начале учебного 
года.

Лучшие учителя начинают во II классе с 
проверки качества чтения своих учеников, 
предъявляя к ним требования по чтению как 
к ученикам I класса в конце года.
30

Убедившись, что чтение некоторых учени
ков не удовлетворяет этим требованиям, они 
переходят к индивидуальной проверке каж
дого' ученика, чтобы установить, какой сту
пени трудности он не преодолел. Проверку 
эту проводят или по букварю, или по тем 
же карточкам, о которых уже говорилось.

На сцену снова выступает разрезная азбука, 
чтение по слогам1, причем чтение по слогам 
имеет место не только на дополнительных 
занятиях,— при большом количестве учеников, 
навыки чтения которых сильно понизились за 
летний период, чтение по слогам особенно 
длинных и трудных слов проводится и на 
уроке. По слогам читают индивидуально от
дельные ученики и весь класс хором.

Так постепенно в чтении первого месяца 
занятий во II классе отставшие достигают 
хорошего состояния навыка чтения.

В этот период времени и материал для 
чтения выбирается более легкий; в большин
стве случаев используется книга для чтения 
для I класса. Такой осторожный переход от 
приемов работы I класса и от текстов I клас
са к материалу II класса, несомненно, яв
ляется одним из самых надежных способов 
предупреждения отставания в чтении во
II классе.

Но может быть и другое, более плохое по
ложение. Бывает иногда так, что класс в це
лом недостаточно хорошо- подготовлен по 
чтению. Помимо плохого навыка в чтении, у 
детей нехватает и понимания прочитанного. 
«Положение было настолько тяжелое,— рас
сказывает учительница 113-й школы Москвы 
Л. П. Михайловская,— так много встало пе
редо мвою задач, что надо было тут же 
продумать систему работы не только в этом 
классе, но и на всем протяжении обучения 
детей в начальной школе (II, III и IV клас
сы), с каждым годом внося новое разнообра
зие в приемы обучения детей чтению, услож
няя виды работы, задания, углубляя изучение 
читаемого материала».

Она начала свою работу с того, что дол
гое время держала детей на чтении очень 
небольших, простых по содержанию статеек. 
Читала каждую статью обязательно вслух 
сама, имея в- виду приучить детей вслуши
ваться в читаемое, вдумываться в содержа
ние. После своего чтения требовала от уче
ников внимательного чтения про себя, выде
ления ими при этом непонятных им слов. 
И только убедившись путем вопросов и от
ветов, что содержание читаемого дошло до 
сознания учеников, допускала чтение вслух.

Конечно, такой прием бистро, безошибочно 
содействовал повышению качества чтения: 
дети понимали читаемое и читали лучше. 
Каждое неправильно прочитанное слово она 
заставляла повторять громко и ясно. Трудно 
произносимые слова или многосложные по
вторялись по нескольку раз.

Работа над правильностью чтения не кон
чалась на уроках чтения,—• она продолжалась 
и па уроках грамматики: в обязательном по
рядке эти слова вводились в соответствую
щие примеры в, таким образом, не только 
произносились и читались, но и записывались 
в тетрадь. Одновременно дети учились стро
ить свою речь правильными предложениями 
при пересказе прочитанного по вопросам и 
без вопросов.
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Кроме того, они рассматривали картинки в 
читаемом тексте и составлял» подписи под 
ними, используя для этого текст произведения. 
Одновременно шла работа по организации 
внеклассного чтения.

Описываемые ниже приемы взяты из стено
грамм уроков учителей, из их замечаний к 
своим' конспектам и из наблюдений во время 
посещения их уроков.

П е р в ы й  п р и е м. При плохом чтении 
учеников учитель дает им образцы хорошего 
чтения, поэтому во II классе учитель боль
шинство новых произведений читает сам. 
В III и IV классах его могут заменять хоро
шие ученики.

В т о р о й  п р и е м .  Сначала в классе чи
тают хорошие ученики, а после них уже 
средние и слабые.

Т р е т и й  п р и е м .  Слабые ученики опра
шиваются о б я з а т е л ь н о  на каждом 
уроке.

Ч е т в е р т ы й  п р и е м .  Тщателыю исправ
ляются все ошибки. Очень часто их исправ
ляет сам учитель. Заставляет еще раз от
четливо прочитать неправильно прочитанное 
слово или- целое предложение.

Мы знаем случаи, когда поправки учителя 
проходят мимо сознания учеников и, не ис
правляя своей ошибки, они читают дальше. 
Замечание же учителя: «Сделал ошибку, про
читай еще раз», заставляет ученика лишний 
раз задержаться на этом слове, зафиксиро
вать его в своей памяти.

Часто в исправлении ошибок активно уча
ствует весь класс, следя за чтением своего 
товарища. Заметив ошибки, ученики молча 
поднимают руку. Читающий ученик понима
ет, что он сделал ошибку, перечитывает по
следнее слово или целое предложение и ис
правляет свою ошибку. Если же ученик не 
заметил поднятых рук, учитель останавлива
ет его, указывая па поднятые руки. Этим 
способом учитель добивается с а м о и с п р а в- 
л е и и я учеником своих ошибок.

Иногда проводится такой оригинальный 
способ. Учитель вызывает двух учеников; 
один должен читать, другой исправлять его 
ошибки. Весь класс при этом следит за чте
нием и за исправлением ошибок. Этот прием 
имеет ту хорошую сторону, что слабые и по
средственные учащиеся, привлеченные для 
контроля чтения другого, невольно подтяги
ваются, напряженно следят, чтобы не про
пустить ошибки, и бывают довольны, если 
вс-время заметят ее.

П я т ы й  п р и е м .  Правильно организован
ное соцсоревнование за лучшее качество чте
ния. Дети соревнуются и в качестве своего 
чтения, и в качестве своих ответов по- про
читанному.

Приводим пример из практики учительницы
II класса (А. Г. Савинская, 180-я школа).

«Положим, задала я на дом научиться хо
рошо читать и рассказывать статью. Спраши
ваю, кто с кем завтра соревнуется на отлич
ное чтение? Записываю фамилии соревную
щихся. На следующем уроке непременно их 
спрашиваю. Предупреждаю — читать без еди
ной ошибки, выразительно, плавно. Результат 
получается замечательный».

Приведем выдержку из стенограммы урока, 
записанного во II классе у учительницы 
М. И. Потоцкой.

«Урок начинается с проверки домашнего 
задания. Дети читали дома рассказ «Бодли
вая корова» («Книга для чтения» Ф о р т у -  
п а т о в о й, ч. 2).

У ч и т е л ь .  Посмотрим, как читает у нас 
сегодня Сережа Г. (отстающий в чтении уче
ник, соревнуется с Женей Ф.). Сначала ты 
мне скажи, как надо- читать?

У ч е н и к. Читать надо громко, окончания 
слов выговаривать, не повторять слов, на 
точках останавливаться.

У ч и т е л ь .  Так. Все эти правила соблю
дай. (Ученик читает рассказ.)

У ч и т е  л- ь. Какие у вас будут замечания? 
Он все хорошо читал?

П е р в ы й  у ч е и и к. Он слова повторял.
В т о р о й  у ч е н  и к. Он очень быстро чи

тает.
У ч и т е л ь. Да, немного надо медленнее 

читать. Я тебе про это всегда говорю. Те
перь проверим, как Женя Ф. у нас читает?

(Ученик читает.)
У ч и т е л ь. Руки подняли. Поправь ошибку.
(Ученик поправляет ошибку и продолжает 

читать.)
У ч и т е л ь .  Читай погромче. Тут есть 

какой-нибудь знак?
У ч е н и к .  Да. (Поправляется и продол

жает чтение.)
У ч и т е л ь .  Ты что скажешь, Юра?
У ч е н и к  IO. Он повторял слова. Начинал 

не от точки.
У ч е н и к  С. Он тихо читал.
У ч е н и к  Б. Слова проглатывал.
У ч и т е л ь .  Да, правильно. Нужно громче 

читать. Нужно ясно, до конца выговаривать 
слова. На эти ошибки обрати внимание. Все- 
таки сегодня лучше прочитал. В следующий 
раз совсем хорошо прочтешь.

После чтения М. И. проверяет выполнение 
второй части задания — пересказ, а затем пе
реходит к подготовительной беседе перед 
чтением рассказа «Битва» и к чтению этого 
рассказа. Работа по исправлению недочетов 
в чтении учеников тщательно проводится во 
все время чтения и разбора этого- рассказа».

Умелая организация соцсоревнования уча
щихся класса, особенно между Сережей и 
Женей, дала большие результаты. Все ученики 
класса напряженно следили за их продвиже
нием1, так как они могли подвести всех: уча
щиеся всем классом взяли на себя обяза
тельство учиться так, чтобы получить Крас
ное Знамя (знамя класс получил к празднику 
Октябрьской социалистической революции и 
удержал его до конца учебного года).

Правила хорошего чтения должен твердо 
знать каждый ученик. Правила эти вывеши
вались в классе, чтобы дети могли их хоро
шо запомнить. Эти правила имеют несколько 
вариантов, но основные требования можно 
систематизировать следующим образом: чи
тать громко, не торопиться, читать вырази
тельно, на точках голос понижать, при во
просе спросить, при восклицании голос уси
лить, читать без единой ошибки.

Чтобы закончить описание мероприятий по 
борьбе с отставанием в чтении н а  у р о к е ,  
целесообразно будет остановиться на самой 
подготовке учителя к уроку. Вог что расска
зывает о своей подготовке к уроку Л. П. 
М-я.

«Готовясь к уроку, я обязательно намечаю, 
кого буду спрашивать и сколько человек
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приблизительно охвачу чтением и беседой. 
Принцип опроса такой: в первый раз статью 
читают хорошие ученики. Если статья очень 
маленькая, то читает один учащийся, а ес
ли большая, то несколько (2—3 ученика). 
Чтением по заданиям охватываю главным об
разом отстающих в чтении, причем в тексте 
с-гараюсь выбирать для каждого из них та
кое место, где бы они могли исправлять свои 
ошибки. Например, для тех, кто ошибаются 
в ударениях, подбираю текст с трудными 
случаями; для тех, кто пропускает слоги или 
буквы в многосложных словах, подбираю 
текст с многосложными словами с целью 
побольше упражнять их в чтении таких слов. 
Например Ира С. на уроке географии читала 
статью «Реки». Там встречаются многослож
ные слова: начинаются, многоводная, откло
няясь и др. На уроке чтения она читала от
рывок из «Сказки о царе Салтане» — раз- 
(овор Салтана с корабельщиками, где встре
чаются многосложные слова: с златоглавыми, 
с теремами, хрустальный, затейница, скор
лупки, приставлен и др.

В урок спрашиваю 14— 15 человек».
К конспектам своих уроков Л. П. делает 

соответствующие примечания. Для примера 
приведем примечания к первому уроку чтения 
стихотворения Некрасова «Генерал Топтыгин» 
(3 урока).

«Стихотворение читали М., Л. и К.— луч
шие ученики по осмысленности и выразитель
ности чтения. К беседе по вопросам бы
ли привлечены ученики, у которых наиболее 
слабо развита речь — Г. и С. Кроме того, бы
ли опрошены и хорошие ученики.

Приводим очень сокращенный конспект 
в т о р о г о  у р о к а :  1. Чтение учащихся.
Выправление ошибок в чтении. 2. Разбор про
читанного. Отыскивание следующих выдер
жек: а) отыскать строчки, где рассказывает
ся, как мчалась тройка с Топтыгиным;
б) прочитать разговор ямщика с вожаком;
в) найти слова, которыми встречает смотри
тель Топтыгина; г) прочитать, что говорит 
смотритель о генерале. 3. Чтение по ролям. 
Предварительно устанавливается, какие ошиб
ки сделали учащиеся при чтении стихотворе
ния. Дается объяснение, как надо читать. 
Учитель дает образец чтения.

П ри м е ч а н  и е. В первый раз читали 
средние ученики (чтение было подготовлено 
дома). К работе с текстом привлечены уче
ники, наиболее отстающие в чтении (их фа
милии). Разговорную речь было поручено 
прочитать Г., которая читает невыразительно. 
Прочитала 2 раза с поправками учителя. Сло
на «Собрался честной народ»... и до конца 
прочитал К. Он делает ошибку в ударениях, 
а в этом отрывке есть слова, вызывающие у 
учеников затруднения при постановке ударе
ний (струсил, издали, Трифон).

В чтении по ролям участвовали все. Сна
чала читали хорошие и средние ученики, а 
затем отстающие в чтении. Таким образом, 
дети, отстающие в чтении, имели возможность 
читать по 2 раза».

Мы Епдни здесь кропотливую, продуман
ную, упорную работу учителя, требующую от 
него исключительно напряженной работы. По 
эти труды вознаграждаются сторицей: во
11 классе у Л. П. было Г/Э°/о отстающих в чте

нии; в III классе — 5 учеников; в IV классе 
отстающих уже не было.

При тщательной работе на уроке и пра
вильных индивидуальных занятиях, как по
казывает изучаемый нами опыт, дополнитель
ные занятия через некоторое время становят
ся излишними, так как постепенно отстаю
щих учеников в классе уже не остается.

Тем более интересно проследить методику 
и содержание индивидуальной помощи от
стающим.

Здесь приходится заметить, что в описыва
емом опыте учителя работали по общему 

'  плану, внося в него, конечно, свое индиви
дуальное творчество. Совещание небольшой 
группы учителей, чей опыт здесь описывает
ся, постановило зафиксировать и система
тизировать свою работу. С этой целью было 
решено, записывать конспекты \ роков, опи
сывать свою подготовку к урокам, описывать 
свои приемы работы, вести учет характера 
отставания своих учеников, их продвижения, 
вести учет мероприятий по борьбе с отста
ванием индивидуально по отношению к каж 
дому ученику. Выработали небольшую схему 
дневника для этого учета, выявили основные 
виды отставания ученика в чтении.

В о т  э т а  с х е м а  (дневнша):
1. В чем отставание данного ученика.
2. Какие мероприятия проводятся по отно

шению к нему: а) на уроке, б) на дополни
тельных занятиях, в) через внеклассное чте
ние.

3. Продвижение успеваемости в чтении.
Кроме того, уточнили наиболее часто встре

чающиеся в и д ы  о т с т а в а н и я  у ч а щ и х 
с я  в ч т е н и и :

1. Искажение слов (полное или частичное).
2. Неотчетливое, невнятное чтение (искаже

ние слов, недочитызание их, скороговорка, 
привычка начинать слово по нескольку раз 
и др.).

3. Пропуск букв в словах.
4. Неправильная постановка ударения.
5. Несоблюдение знаков препинания.
Продумали и уточнили схему п о д г о т о в -

к и у ч и т е л я к у р о к у :
1. Изучение текста, намеченного к прочте

нию в классе: а) со стороны содержания — 
его воспитательное значение, ценность в от
ношении сообщения новых знаний; б) со 
стороны языка данного произведения (выяв
ление непонятных детям слов и выражений, 
образных слов и выражений, специальных 
терминов и т. п., особенности формы читаемо
го произведения: художественное произведе
ние — проза, стихи, басня, деловая статья, 
биография, описание и т. д.); в) со стороны 
возможности разбивка его на составные ча
сти.

2. Составление плана разбора произведения.
3. Точная формулировка вопросов для бе

седы, заданий; формулировки заголовков пла
на, выводов.

4. Список учеников, которых надо спросить' 
на уроке и с какою целью. Подбор отрывков 
для чтения индивидуально для отдельных 
учеников, в зависимости от их чтения, ха
рактера их ошибок в чтении.

Одновременно, конечно, велись наблюдения 
уроков, происходил обмен мнений, постепен
но шаг за шагом выявлялась общая система 
работы учителя.
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ПОСПИТ А ТЕЛЬНАЯ РАБОТА

РАБОТА ПИОНЕРОТРЯДА ЛЕТОМ

М . Х о й х и н
Старш ий научный сотрудник 

Государственного научно-исследовательского 
института ш кол НКП РСФСР

Б ИОНЕРСКИЕ отряды должны работать 
не только в течение учебного года, но и 

летом. На то и боевой пионерский отряд,что
бы существовать всегда, в течение всего го
да. Нельзя мириться с таким положением, 
когда отдельные пионерарге отряды весной 
распадаются, а оживают ' только в начале 
учебного года, начиная работу опять заново.

Пионерский отряд нужно ' обязательно со
хранить и летом.

Что для этого необходимо?
— Практика показывает, что еще я начале 

мая следует узнать, кто из ребят и куда 
еде г

Многие младшие школьники выезжают на 
лето в пионерские лагери, в деревню, в дома 
отдыха, санатории, но большинство пионеров 
и школьников проводят каникулы дома. Очень 
важно своевременно учесть все для правиль
ной организации отдыха, времяпрепровожде
ния пионеров и школьников в период летних 
каникул.

Необходимым, решающим условием, обеспе
чивающим работу отряда летом, является 
своевременный и удачный подбор пионервожа
того

Лучше всего, если с отрядом будет рабо
тать тот же вожатый, что и в условиях 
учебного года, а если по каким-либо уважи
тельным обстоятельствам вожатый уедет, не 
сможет далее руководить отрядом, то комсо
мольская организация школы, подшефного 
предприятия должна заранее позаботиться о 
выделении лучших комсомольцев в качестве 
вожатых. В одних случаях это будут ученики 
старших классов, в других — врачи, агрономы, 
комбайнеры, трактористы, демобилизованные 
командиры Красной Армии, флота, активисты 
оборонной и спортивной работы, культурные, 
политически развитые комсомольцы. Нового 
вожатого необходимо , познакомить с прошлой 
деятельностью пионеров данной школы, по
мочь составить план работы па летние меся
цы. Дело здесь не может ограничиться толь
ко помощью бывшего отрядного руководителя. 
Б таких случаях требуется помощь педагогов.

В какой помощи нуждается новый вожатый?
Во-первых, встает практический вопрос о 

составе отряда, пбо в старом виде вряд ли 
удастся его сохранить. Организовать отряд, 
разбить его на звенья, организовать и напра
вить деятельность пионерского актива (вожа
тых звеньев, председателя отряда, редактора 
стенной газеты, организаторов, и руководителей 
отдельных видов деятельности) — такова пер
вая задача учителя и вожатого.

Необходимо далее позаботиться о подборе 
литературы, инвентаря, инструментария, кото
рым вожатый и пионеры должны пользоваться.

В самой школе к услугам отряда должна 
быть предоставлена пионерская комната, ко 
торой прядется пользоваться на случай ненаст
ной погоды, а вместе с тем, эта комната — 
место, где хранится отрядное «хозяйство» 
(знамя, флажки, горн, барабан, альбомы, днев
ники, различного рода материалы и инстру
менты).

Ш к о л а й в  у с л о в  и я х л е т а д о л  ж- 
н а б ы т ь  ц е н т р о м  р а б о т ы и и о н е  р- 
с к о г о о т р я д а.

Это может быгь осуществлено практически 
при условии предоставления пионеротряду ча
сти помещения, оборудования и инвентаря са
мой школы, п о д г о т о в к и  п л о щ а д о к  
для занятий во дворе школы и активного уча
стия в повседневной пионерской работе от
дельных членов педагогического коллектива.

Подобного рода условия для работы отряда 
летом может с успехом обеспечить любая 
наша школа. Итак, предварительно, еще в мае 
для успешной работы отряда требуется 
укомплектовать его, подобрать вожатого, 
обеспечить необходимые условия для работы 
летом.

Все это относится к организационной сто
роне дела.

Каждого вожатого и педагога главным об
разом интересует вопрос о содержании и фор
мах летней работы пионерского отряда.

Естественно, что главной задачей пионеэ- 
ской деятельности в отрядах III—IV классов 
летом является организация отдыха, укрепле
ние здоровья детей, подготовка к упорной, 
отличной учебе в новом учебном году.

Выполнение этой задачи не сводится к 
праздному, свободному времяпрепровождению 
или затейничеству.

Время, режим, работу детворы необходимо 
организовать.

В каком направления пионерские отряды 
строят свою работу летом?.

Опыт показывает, что в практической дея
тельности отряда вполне оправдывают себя 
разносторонние формы и содержание работы, 
насыщенные романтикой, игрой, так необы
чайно увлекающей пионеров этого возраста. 
Известно, какое значение придавали игре а 
деле коммунистического воспитания детей вы
дающиеся советские педагоги Н. К. Крупская 
и А. С. Макаренко.
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Можно без всякого преувеличения сказать, 
что любая работа с пионерами III—IV клас
сов должна носить характер игры, игры твор
ческой, в процессе которой дети не просто 
развлекаются, а активно действуют, творят, 
приобретают необходимые навыки.

Один из отрядов IV классов Свердловского 
района Москвы под руководством педагога и 
вожатого расчистил площадку во дворе шко
лы, озеленил ее и приступил к строительству 
«зеленого города».

Прежде всего распределили обязанности: 
одно звено взялось за составление проекта го
рода в целом, другое звено проектировало 
строительство школы и пионерского клуба, 
третье — детского парка, четвертое — жилых 
домов и коммунальных учреждений.

На совете отряда утвердили проекты и 
распределили обязанности. Оказалось необхо
димым выстроить кирпичный и лесопильный 
«заводы», оборудовать столярную и слесарную 
мастерские. Все это было вскоре сделано на 
строительной площадке. «Строители» превра
тились затем в «инженеров, мастеров, рабо
чих и служащих «строительного треста», «зе- 
ленградстрой».

С, большим интересом и увлечением к концу 
июля было закончено строительство.

Приближался Международный антивоенный 
день. Пионеры решили, что такому большому 
городу необходимо иметь свой аэродром. Взя
ли лист фанеры, разрезали по частям и устро
или ангар, а модели самолетов, которые до 
того находились в пионерской комнате, еже
дневно после «полетов» ставились в ангар, 
охраняемый дежурным. «Аэродром» огородили 
заборчиком и посторонних не допускали. 
Сюда могли приходить работать только «лет
чики», «бортмеханики», «штурманы», «ради
сты» и «начальник аэродрома».

Другой пионерский отряд III—IV классов 
сельской школы (совхоз «Протва» Угодско- 
Заводского района Московской области) ре
шил провести экспедицию с целью изучения 
своего района.

По звеньям распределили обязанности по 
предварительной разведке и составлению пла
на местности. Первое, звено получило задание 
произвести разведку северного района, вто
рое — южного, третье — западного', а четвер
тое звено— восточного района. Внутри звена 
распределили обязанности. Здесь были «топо
графы», «фотографы», «художники», «саперы», 
«наблюдатели», «санитары» и другие «спе
циалисты».

По материалам первой разведки звеньев со
ставили карту района с указанием соседних 
пионерских лагерей, сельских пионеротрядов, 
а главное внимание уделили обозначению 
и с т о р и ч е с к и х  д о с т о п р и м е ч а 
т е л ь н о с т е й  р а й о н а .  Оказалось, что 
рядом имеется горячий источник, пещеры раз
бойников, шахты Петровской эпохи.

Через несколько дней отряд совершил че
тырехчасовой поход «по местам историче
ских памятников своего района». Много ново
го, интересного узнали пионеры о прошлом 
своего района, но, кроме того, научились 
узнавать дорожные знаки, усвоили некоторые 
прав-ила правильного поведения в походе.

Этот же отряд практиковал походы по 
«следам зверей». Одни пионеры сами наноси
ли на песке следы различных зверей и жи
вотных, а другие — их угадывали.

Кроме того, часто практиковались экскур
сии в природу для сбора лекарственных трав, 
различных коллекций растений, цветов, иско
паемых своего района.

Во время таких экскурсий и походов вожа
тый учил ребят различать голоса птиц, опре
делять расстояние па-глаз, высоту дерева, 
учил ориентироваться на-местности по ряду 
признаков и предметов, учил скрытно пере
двигаться, маскироваться.

1 августа, в Международный антивоенный 
день, отряд провел большую военную игру 
«Разведчики».

В игре отдельные звенья, пионеры примени
ли свои знания, полученные в процессе от
рядной и звеньевой работы.

Военные игры необычайно увлекают детво
ру, они занимают большое место и в пионер
ской работе младших школьников, но об это:.:
з журнале имеется специальная статья *.

Здесь уместно только напомнить одно об
стоятельство: не представляется целесообраз
ным проведение, таких игр, в которых дети 
сталкиваются друг .с,.другом, срывают нару
кавные знаки или вйтупают в рукопашный бой 
в борьбе за знамя. Практика показывает, что 
такие схватки, обычно, завершаются дракой, 
скандалами.

Военной хитростью, знанием элементов 
военного дела (связи, разведки, маскировки 
и т. д.) нужно уметь победить своего против
ника.

В качестве задачи может быть, к примеру, 
следующее: снять барабан, найти пакет или 
обнаружить штаб противника. Награда за 
победу — право первым зажечь костер. При 
такой организации игры последняя принесет 
больше радости детям и сможет быть более 
эффективной с педагогической точки зрения. 
К такой игре требуется длительная и серьез
ная подготовка; она цает пищу, материал для 
работы звеньев, кружков, команд. Таким ма
териалом явится предварительное изучение 
дорожных знаков, элементов разведки, топо
графии, санитарного дела и т, д.

Такая игра будет итоговой, деловой провер
кой того, чему научились пионеры в течение 
летнего периода деятельности. Кроме изуче
ния элементов военного дела, необходимо 
практиковать спортивные игры, занятия физи
ческой культурой по нормативам, существую
щим для данного возраста.

Каждый пионер должен уметь выполнять 
простейшие строевые упражнения. Отряд в 
целом па «линейке», в походе, на параде 
должен в самом деле напоминать боевое, 
военное построение.

В условиях работы с младшими пионерами 
большое значение приобретает санитарно-ги
гиеническое воспитание. Беседы о навыках, 
правилах личной и общественной гигиены, 
о закаливании, о правильном пользовании 
естественными факторами, о режиме — все это 
должно стать предметом внимания вожатого, 
учителя, школьного врача. Мало, однако', толь
ко беседовать, нужно требовать от пионе
ров опрятности, добиваться, чтобы они были 
вссгда чистыми, аккуратными.

Мы уже обратили внимание читателей на 
то обстоятельство, что в процессе игры, изу-

1 См. статью  В. Г . Я к о вл ева  — « У п р аж н ен и я  и 
и гр ы  н а  м естн ости» . « Н а ч а л ь н а я  ш кола» ЗЧЬ I  
са 1941 г.
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чения природы, военно-физкультурных занятий 
пионеры III—IV классов сумеют освоить и 
некоторые необходимые в жизни трудовые 
навыки.

В этом же направлении, а вместе с тем, 
для правильной организации всей воспита
тельной работы следует привлекать пионеров 
к о б щ е с т в е н н о - п р а к т и ч е с к о й  дея
тельности, к посильной помощи в сельском 
хозяйстве и ином труде взрослых, в благо
устройстве школы, участка, площадок.

Нам приходилось наблюдать в лагере, на 
селе, с каким увлечением пионеры и пионерки 
10—12 лет ведут работу по шефству над мо
лодняком, по выращиванию различных опыт
ных сортов растений, цветов, плодов.

Большое удовольствие приносит работа на 
опытном, пришкольном сельскохозяйственном 
участке, в саду, работа по сбору лекарствен
ных трав, по ворошению сена..

Одним из видов общественной работы пио
неров в городе и на селе является посиль
ное участие в благоустройстве своей школы, 
жилых мест, в озеленении.

Большое место занимает работа пионеров 
со всей детворой на площадках, в парках, в 
красном уголке, клубе взрослых, доме кол
хозных ребят.

Летние условия создают исключительные 
возможности для проведения политико-про
светительной работы. Беседы, чтение, расска
зывание почти всегда можно проводить на 
открытом воздухе, в лесу, на поляне, в от
крытой, красиво и хорошо обставленной чи
тальне. Во время прогулки, экскурсии, после 
игры, в походе приятно посидеть, послушать 
живую беседу, почитать «Пионерскую прав
ду»,' журналы: «Пионер», «Мурзилка», стихи 
и рассказы С. Михалкова, К- Чуковского,
А. Барто, Маршака.

Особенно следует остановиться на такой 
излюбленной, вполне оправдавшей себя фор
ме политико-просветительной работы, как 
« П и о н е р с к и й  к о с т е р » .

С большим увлечением рассказывают дети 
о пионерских кострах.

Бушующие языки пламени, бесконечно летя
щие в небо искры, ночная мгла, освещенная 
огнем костра, треск сухих веток, звонкая, за
дорная песня, нарушающая ночное спокой
ствие природы, отблеск костра на лицах то
варищей — все это оставляет неизгладимые, 
всегда приятные воспоминания.

Пионерский костер способствует сплочению 
ребят, воспитанию дружбы, товарищества.

В одном из своих стихотворений поэт Свет
лов пишет:

Бойцы Октября,
В легендах 
Живущие с нами,
На нас
Пионерские лагеря 
Жадными 
Смотрят глазами.
Взявшие в бою 
Крепость льдов,
Прошедшие мир 
Во имя науки,
Согрейте
У пионерских .костров 
Свои
Озябшие руки.

Славную быль 
О стране своей 
Скажи им 
Ночною порою:
Зовут вас —
— Героев сегодняшних дней
Будущие
Герои.

и Герои «Сегодняшних дней» охотно откли
каются на призыв замечательной смены — со
ветской пионерии.

Ученые и стахановцы академий и заводов, 
командиры и бойцы армии и флота, мастера 
спорта и прославленные в боях герои Совет
ского Союза, старые большевики и молодые 
комсомольцы — все они охотно приходят в 
отряд, в школу, в лагерь, чтобы рассказать 
у костра о жизни замечательных большеви
ков — о Ленине, Сталине, Молотове, Вороши
лове, Кагановиче; о замечательных полковод
цах прошлого и настоящего, о военной герои
ческой истории русского народа, о Красной 
Армии, о Военно-Морском Флоте, о нашей 
большевистской партии, о ленинско-сталинском 
комсомоле.

Вот как прошел костер в одном из отрядов 
Звенигорода (Московская область).

. Пламя костра рвалось в небо. Неслась 
пионерская песня. 100 пионеров тесным коль
цом окружили костер. Трещали сухие иголки 
сосен. Дежурные подбрасывали хворост. 
С большим чувством пропели старую песню 
«Картошка».

Ребята внимательно слушали рассказ о 
славных подвигах участников экспедиции на 
«Челюскине», о гибели «Челюскина», о жизни 
лагеря на льду, о героях-летчиках, спасших 
челюскинцев, о приезде героев в Москву.

Беседу проводит участник экспедиции.
В воображении пионеров проносится жизнь 

на льдине.
Ребята с восхищением слушают о молчали

вом скромном герое — летчике Молокове, о 
комсомольце Каманине, о Ляпидевском.

Кончается беседа.
— Да здравствует Сталин!
— Да здравствуют челюскинцы!
— Да здравствуют летчики — герои Совет

ского Союза! — кричат ребята. Крики «ура». 
Долго перекатывается эхо в тихом лесу.

Зазвенела песня воздушного флота:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать

былью,
Преодолеть пространство и простор — 
Нам разум дал стальные руки-крылья, 
А вместо сердца — пламенный мотор»'.

Заиграла гармошка, началась пионерская са
модеятельность у костра.

Танцоры сменяют певцов, декламаторов —-
чтецы.

Раздается сигнал горна. Ребята выстраи
ваются по звеньям и по команде вожатого 
направляются домой. Остаются только дежур
ные, они тушат костер, засыпают землей 
оставшиеся угли, еще раз заливают водой.

П и о н е р с к и е  с б о р ы  в условиях лета 
проводятся чаще, чем в период учебного го
да. Прием в пионеры, текущая отрядная ра
бота, военно-физкультурные занятия, соревно
вания, изучение природы, общественно-прак
тическая деятельность, посильный труд — все 
это составляет содержание пионерских сборов.
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Многие пионервожатые городских и сель
ских отрядовг для оповещения ребят о чрез
вычайных сборах прибегают к традиционной 
«цепочке» (кстати, такая «цепочка» достав
ляет много удовольствия детям). Летом 
1940 г, пришлось познакомиться с одним во
жатым, который пользовался такой «цепоч
кой».

Перевернув первую страничку «Записной 
книжки вожатого», мы увидели несколько 
отрывных листков, на каждом из которых бы
ло написано «цепочка», а кроме того, по кру
гу изображены квадратики, соединяющиеся 
стрелками. В каждом квадратике значилась 
фамилия пионера и его адрес.
*— Что это значит? Для чего такая цепоч

ка? — спросили мы отрядного руководителя.
— В хорошем пионерском отряде,— ответил 

он нам,— без «цепочки» никак нельзя обой
тись. Иногда приходится,— продолжает вожа
тый,— неожиданно, срочно собраться, а как 
это сделать? — Здесь-то и приходит на по
мощь отрядная цепочка.

Вожатый отряда по нашей просьбе решил 
собрать своих пионеров.

Он взял из записной книжки один из ли
сточков, на котором была надпись: «Цепочка», 
быстро 'поставил крупным шрифтом три звез
дочки и написал: «Всему отряду собраться 
немедленно в пионерской комнате школы»,— 
подписался и тут же исчез. Через несколько 
минут вернулся и рассказал нам следующее:

— Если мне нужно быстро что-либо сооб
щить пионерам или собрать отряд, я пишу 
извещение на этой бумажке и обозначаю, с 
какой быстротой его следует передать. Когда 
я ставлю одну звездочку — нужно итти- обыч
ным шагом, две звездочки означают быстрый 
шаг, три звездочки — бегом. Затем первым 
сам отношу эту бумажку с извещением к то
му пионеру, который живет около меня... Bor 
его адрес в списке, после моего, От моей 
к его фамилии идет стрелка. Я передаю ему 
сообщение, он читает его, расписывается, ста
вит час и относит к близживущему члену 
звена, тот относит к следующему, и так до 
тех пор, пока все пионеры звена не прочтут 
сообщения. Последний приносит извещение 
ко мне.

В тех случаях, когда кто-либо не застанет 
пионера дома — ои оставляет ему записку, а 
сообщение передает по следующему адресу.

— Не приходится ли,— спросили мы вожа
того,— последнему пионеру долго ходить, так 
как он живет дальше всех?

Вожатый ответил нам: «Мы разбили адреса 
таким образом, что пионеры ходят друг к 
другу по движению часовой стрелки. Если 
я передаю сообщение пионеру, который живет 
слева от меня или от школы, то приносит 
мне ее пионер, который живет справа». Через 
47 минут отряд был и сборе.

Сбор пионерского отряда III IV классов 
длится не более IV2 ч., а если проводится в 
помещении — не более 1 часа.

В начале сбора необходимо построиться, 
вынести знамя, отдать рапорты (вожатые 
звеньев рапортуют председателю совета отря
да, а последний — вожатому отряду), расска
зать порядок, содержание вопросов сбора.

Сохранение отряда при школе ни в коем 
случае не означает отказ от организации ра
боты п и о н е р с к о г о  ф о р п о с т а ;  такой

форпост организуется по месту жительства 
пионеров и школьников.

Из среды ребят выбираются вожак и орга
низаторы отдельных видов деятельности; ком
сомольская организация выделяет вожатого.

Вот, к примеру, как в одном из домов 
Свердловска по инициативе педагогов и роди
телей при активном участии детворы произо
шло рождение форпоста.

Предварительно договорившись о выделе
нии вожатого форпоста, вместе с ним актив 
родителей собрал детвору, побеседовали и 
приступили к делу.

Дружно и организованно пионеры и родите
ли взялись за очистку участка земли от му
сора и кирпичей, чтобы, таким образом, под
готовить место для огорода и цветника. На
везли чернозему, устроили грядки и посадили 
цветы. Родители помогли пионерам устроить 
спортплощадку. С той поры дети здесь про
водили свое свободное время. Чтобы сделать 
работу более интересной и содержательной, 
решили собрать библиотеку.

Ребята и родители охотно принесли свои 
книги, и, таким образом, в библиотеке нако
пилось около 300 экземпляров.

Садик хорошо окрасили, посыпали дорожки 
песком, на клумбах посадили цветы и уста
новили дежурство, чтобы следить за чисто-

Дата

2 июня

3

10 
11 
12 
13

1 1

С о держание ра бо т ы

6 час. Сдача норм на 
значок ВГТО на ста
дионе Трехгорки . . . .

И час. Катание на лод
ках Дома культуры им. 
Павлика Морозова . . . .

Прогулка в Салтыковку 
на целый д е н ь ................ ....

10 час. Военная игра 
(«НаГггп пакет?) 1 час. По
сещение спектакля в те
атре им. Ленина (билеты 
в_ Доме культуры) 6 час. 
Концерт баянистов в Доме 
культуры .............................

10 час. Военная игра . .
4 час. Работают группы

фотолюбителей. Работают 
ботаники-цветоводы (раз
бивка клумб, посадка) . .

Г1 о л г о т о в к а к вые з д у 
вместе с соседними фор
постами в подшефный кол
хоз .....................................

11 час. Катание на лод
ках. Подготовка к поездке 
в колхоз .................................

Выезд в колхоз (едет
10 ч е л о в е к ) ........................

Для оставшихся гулянье 
г> районном парке куль
туры и отдыха ....................

Сбор форпоста. Рассказ 
выезжавших в колхоз о 
своей поездке .....................

10 час. Экскурсия в Зоо- 
па,; к ..................................

лто
про

водит
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Дата Содержание работы
Кто 
про

води г

15 июня Читка газет вслух, бе
седа о текущих событиях

16 6 час. Вечер загадок и
головоломок ........................

17 >, Концерт в Доме куль
туры им. Павлика iMopo-
з о в а .................................... ....

За п ят и я ф о тол ю б и телей
и радистов............................

10 : Катание на лодках, рыб
ная л о в л я ........................ ....

20 Военная игра — выезд
в Салтыковку ....................
Делегация форпоста (3 —4

человека) выезжает на
открытие лагеря ................

21 >: Вечер забав-аттракци
онов ........................................

Спортивные соревнова
ния .........................................

22 >. Вечер форпостов 4 дво
ров:

1. Рассказы форпостов о
своей работе ........................

2. Выступления кружков
3. Пьеса, частушки, игры

2о Участие в районном гу
лянии в детском парке К

•гой и порядком. Купили мячи для футбола, 
волейбола, шашки, шахматы.

Кроме того, ребята принесли свои игры и 
сдали их для общего пользования. Пионеры- 
активисты выяснили, кто из ребят чем боль
ше всего интересуется. Некоторые из ребят 
захотели делать модели. Пришлось организо
вать модельный кружок, которым руководят 
старшие ребята.

Затем форпост устроил шашечный турнир, 
и лучшие игроки были премированы, проводи
лись экскурсии, прогулки, военно-физкультур
ные игры и соревнования.

Форпост, так же как и пионерский отряд, 
должен иметь свой календарный план работы.

Приводим план работы на июнь одного 
московского форпоста (см. табл.).

Каждый пионерский отряд и форпост долж
ны максимально использовать для своей ра 
боты природу, она должна стать мастерской 
для каждой школы, отряда. В плане работы 
это должно найти свое конкретное отраже
ние.

Хорошее качество летней работы облегчает 
труд педагога, вожатого, делает его более 
полноценным в условиях учебного года.

Работа летом правильно готовит учащихся 
к началу занятии и, когда широко открывают
ся двери отремонтированных, прекрасно обо
рудованных школ нашей социалистической ро
дины, пионеры и школьники, окрепшие, хоро
шо отдохнувшие, приступают к выполнению 
своего патриотического долга перед родиной — 
отлично и хорошо учиться.

ЛЕТНИЕ ЭКСКУРСИИ В ПРИРОДУ

М . Н . С к а т к и н

^-|ч*ИВЫЕ впечатления, полученные детьми от 
непосредственного общения с природой, 

на долгие годы сохраняются в памяти, обра
зуя прочный фундамент реальных знаний о 
природе. Прогулки и экскурсии, организуемые 
школой, не только обогащают детей конкрет
ными знаниями о предметах и явлениях окру
жающего мира, но и пробуждают интерес и 
любовь к природе, дают большой простор для 
развития наблюдательности, самодеятельно
сти.

На экскурсиях можно собрать много разно
образного материала для последующих наблю
дений в классе или в уголке природы, для 
приготовления коллекций, гербариев, наборов 
раздаточного материала. Материал летних экс
курсий настолько богат и разнообразен, что 
для подробного описания его понадобилась бы 
целая книга. В этой статье мы ограничиваем
ся лишь самыми краткими указаниями о про
ведении наиболее интересных и доступных 
для каждой школы летних экскурсий.

1 ТТо т а к о м у  платту р а б о т а л и  по то л ьк о  у ч а -  
щ и е с я  Ш —-IV к л ассо в , ло  и  Солее взр о сл ы е  
ч л ен ы  форпоста*

Экскурсия в лес за ягодами

Сбор ягод — любимое занятие детей. Одна
ко известны случаи отравления детей ягода
ми, иногда со смертельным исходом, поэтому 
первая задача экскурсии — научить детей раз
личать съедобные ягоды от ядовитых. Ника
кого общего признака, по которому можно бы 
ло бы отличить съедобные ягоды от ядови
тых, не существует. Необходимо хорошо з а- 
п о  м н и т ь  те и другие. Для этого на экс
курсии надо обращать внимание детей на ха
рактерные признаки встречающихся ягод (их 
форму, величину, цвет, запах) и растений, на 
которых они растут (травянистое растение, 
кустарник или дерево; форма и расположение 
листьев и т. д.). Из съедобных ягод чаще 
всего встречаются в лесу земляника, черника, 
малина, брусника, костяника. Из ядовитых 
растений — волчье лыко — небольшой кустар
ник, встречающийся всюду в лесах п пере
лесках (рис. 1), жимолость, или волчьи ягоды 
(рис. 2), вороний глаз (рис. 3) и др. Более де
тальные сведения о съедобных и ядовитых 
ягодах учитель может найти в определителях 
растений, а также получить от местного на
селения.
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Рис. I. Волчник (или волчья
лыко')) Рис. 2. Жимолость Рис. 3■ Вороний глаз

Чтобы дети лучше запомнили эти растения, 
можно предложить собрать для гербария 
ветки или листья, а ягоды, возвратившись с 
экскурсии, зарисовать цветными карандашами 
или красками. Из собранного материала дети 
приготовляют таблички или альбомы: «Съе
добные ягоды нашего леса», «Ядовитые ягоды 
нашего леса».

Если экскурсия проводится с учениками 
III—IV классов, можно поставить перед деть
ми вопрос о том, какое значение имеют яго
ды для растений (з них заключены семена, 
служащие для размножения растений) и как 
происходит рассеивание семян этих растений 
(птицы склевывают ягоды, а семена вместе 
с пометом падают на землю).

Рассматривая кустик земляники, дети обра
тят внимание на «усы», несущие молодые рас
теньица. Это дает повод познакомить детей 
с другим способом размножения растений — 
вегетативным (детям этого слова сообщать не 
надо).

Далее выясняется использование лесных ягод 
человеком. Ягоды идут в пищу в сыром или 
законсервированном виде. Многие из них ис
пользуются как лекарства, например, суше
ные ягоды малины, черники, шиповника и др. 
Договорившись с аптекой, можно организовать 
заготовку этих ягод.

Экскурсия в лес за грибами
Цель этой экскурсии — научить детей 

узнавать наиболее распространенные съедоб
ные и ядовитые грибы, растущие в местном 
лесу.

Перед выходом на экскурсию учитель дает 
детям задание для наблюдений: выяснить, в 
каких местах растут те или иные грибы (в 
лиственном или хвойном лесу, среди деревьев 
пли в кустарнике, в чаще леса или на опуш
ке и т. п.), растут кучками или поодиночке, 
растут на земле или на пне и т. п.

Учитель обращает внимание детей на харак
терные отличительные признаки данного вида 
грибов, например: желтую окраску лисичек; 
темнобурую шляпку и пенек, покрытый черно
ватыми чешуйками — у подберезовика; креп
38

кий, вздутый у основания пенек и каштаново- 
бурую шляпку у белого гриба и т. д.

Далее дети осматривают и характеризуют 
место, где найден гриб, ищут, нет ли побли
зости других таких же грибов. Учитель про
веряет, знают ли дети, как называется гриб,
и, если не знают, сообщает его название. 
Сообщает также, съедобный это гриб или 
ядовитый.

Рассмотрев несколько различных грибов и 
собрав их в корзину, можно подвести первые 
итоги. Дети должны отметить, что каждый 
вид грибов встречается большей частью г. 
определенных условиях: подберезовики— в бе
резовых зарослях, подосиновики — в молодых 
зарослях осин, волнушки и рыжики — в ель
нике, маслята — в сухих сосновых борах 
и т. д. Растут грибы группами или большими 
гнездами. Каждый шляпочный гриб состоит 
из пенька и шляпки. Нижняя сторона шляпки 
у некоторых грибов состоит из тонких пласти
нок, у других из трубочек. Грибы бывают 
съедобные и ядовитые. Чтобы проверить, на
учились ли дети различать собранные грибы, 
учитель вынимает из корзины какой-нибудь 
гриб, показывает детям, предлагает его на
звать и сообщить, ядовитый это гриб или 
съедобный.

У детей часто возникает вопрос: есть лп 
у грибов корни. Учитель предлагает осторож
но разгрести листья и верхний слой земли 
вокруг гриба. Дети находят в лочве тонкие 
белые нити, ветвящиеся в разные стороны. 
Иногда дети их принимают за корми. Учитель 
должен сообщить, что корней у грибов не 
бывает, а белые нити — эго грибница. На 
грибнице п вырастают грибы. Если грибницу 
повредить, грибы в этом месте не будут вы
растать. Вот почему при сборе их следует 
срезать ножом или осторожно вынимать, по
кручивая ножку вокруг оси, а не выдирать из 
земли, чтобы не повредить грибницы. Если 
экскурсия проводится с учащимися, окончив
шими IV класс, можно вспомнить, что грибы 
размножаются спорами, которые помещаются 
на нижней стороне шляпки — в трубочках яла 
нэ пластинках.
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На экскурсии дети убедятся, что грибы 
могут вырастать не только на земле, но и на 
пнях (например опята), и даже на стволах де
ревьев (трутовики).

На выгоне внимание детей привлекут шам
пиньоны. Можно предложить выкопать дерно
вину с грибницей шампиньона и посадить ее 
в парник с хорошо унавоженной почвой. Дети 
с большим интересом проследят, как растут 
грибы.

Собранные на экскурсии грибы дети зари
совывают в альбоме. Можно приготовить и 
коллекцию грибов, поместив их в наглухо за
крытые стеклянные банки со спиртом или 
двухпроцентным раствором формалина.

Экскурсия в лес для знакомства 
с деревьями, кустарниками 

и травянистыми растениями
На этой экскурсии дети должны научиться 

различать по характерным внешним признакам 
наиболее распространенные деревья, кустар
ники и травянистые растения леса.

Подводя детей к тому или иному дереву 
или кустарнику, учитель спрашивает, как на
зывается это растение. Если дети дают пра- 
ряльный ответ, учитель задает следующий 
вопрос: «А как вы узнали, что это дуб?» (бе
реза, липа и т. д.). Отвечая на этот вопрос, 
дети должны будут внимательно осмотреть 
находящееся перед их глазами дерево и от
метить признаки, по которым дуб можно от
личить от других деревьев (форма листьев, 
жолуди, расположение ветвей и др.). Так же 
рассматриваются и встречающиеся кустарни
ки. Если экскурсия проводится со школьника
ми I—II классов, можно организовать с ними 
такую игру: учитель называет какое-нибудь 
дерево или кустарник, а дети должны быстро 
найти это растение, подбежать к нему и до
тронуться рукой. Первый, кто это сделает, 
считается выигравшим.

Учитель дает задание каждому ученику 
собрать листья и плоды какого-нибудь одного 
определенного дерева. Собранный материал 
используется для приготовления гербариев и

коллекций. Далее учитель знакомит детей и 
с несколькими типичными травянистыми рас
тениями. Для гербария растения выкапываются 
е корнем и закладываются в папку с газет
ными листами.

Учеников III—IV классов можно научить 
определять возраст спиленного дерева по 
числу годичных колец, возраст растущей мо
лодой сосенки по количеству мутовок (рис. 4), 
возраст отдельных веток деревьев и кустарни
ков по количеству кольцевых рубцов (рис. 5).

Результаты экскурсии могут быть оформле
ны в виде гербариев и коллекций (рис. 6).

Знакомя детей с растительностью леса, на
до выяснить, как человек ее использует 
(строительный материал, топливо, корм для 
скота, ягоды, лекарственное сырье и пр.). По 
литературе можно познакомить детей с ис
пользованием деревьев для приготовления 
спичек, фанеры, столярных изделий, бумаги, 
для получения различных полезных веществ 
(скипидара, канифоли, спирта, уксусной кисло
ты, дегтя и т. д.). Чтобы наглядно показать, 
как получают некоторые продукты из древе
сины, можно предложить детям проделать в 
школе опыт сухой перегонки дерева *.

Экскурсия на огород, в сад, в поле
Цель этих экскурсий — познакомить детей 

с культурными растениями и сорняками, с 
полезными и вредными для огорода, сада, по
ля животными, с летними сельскохозяйствен
ными работами.

Методику проведения этих экскурсий разбе
рем на примере экскурсии в огород.

Экскурсия проводится во второй половине 
ле га.

Нриведя детей на огород, учитель предла
гает сначала осмотреть его общий вид (много 
гряд, между грядами дорожки, огород обне
сен забором и т. д.).

Подводя детей к грядам с различными ово
щами, учитель спрашивает: «Что здесь рас-

1 О л и саш ю  о п ы та  ом. б статье  «Р астен ия* , 
п о м е щ ен н о й  в  3\h 6 ж у р и . « Н а ч а л ь н а я  ш кола» за  
1010 г .

Рис. 4. Определение воз
раста сосны по количе
ству мутовок. Чтобы 
узнать возраст, надо 
сосчитать число лито
вок и прибавить единицу

Рис. 5. Как определить 
возраст ветки. Расстоя
ние между двумя коль
цами («/с») соответ
ствует годичному при

росту ветки Рис. 6. Липа
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тет?», или: «А это растение как называется?» 
и Т. д.

Учитель выдергивает из земли некоторые 
растения, у которых четко выражены (не ви 
доизменены) основные части (например, поми
дор, огурец, горох) и показывает их детям. 
Дети по предложению учителя указывают и 
называют основные части: корень, стебель,
листья, цветы, плоды. Плоды обязательно раз
резаются, и дети находят в них семена. Если 
дети заинтересуются такими растениями, как 
картофель, лук и др., у которых имеются ви
доизмененные части, надо предложить детям 
разрезать и картофелину, и луковицу, чтобы 
дети убедились, что в них нет семян, следо
вательно, это не плоды (у картофеля можно 
показать детям настоящие, плоды). Это и не 
корни (показать настоящие корни). Учитель 
сообщает детям названия этих видоизмененных 
частей: клубень, луковица. Говорить о том, 
что из себя представляют клубни и луковицы 
в морфологическом отношении, конечно, не 
следует. Об этом дети узнают в курсе бота
ники.

Далее рассматриваются сорные растения 
огорода. Можно предложить детям приблизи
тельно подсчитать количество семян на одном 
каком-нибудь растении (например на лебеде). 
Для этого каждому ученику для подсчета 
дается небольшая веточка. Числа, сообщае
мые детьми в результате подсчета, склады
ваются учителем. Детей обычно поражает по
лученная величина. Делается вывод: сорняки 
надо полоть во-время, чтобы не дать им 
возможности рассеять семена. «А как происхо
дит рассеивание семян у сорняков?» —• спра
шивает учитель. Дети находят пушистые го- 
левки осота, одуванчика; плодики у них раз
носятся ветром.

Учитель выкапывает одно из сорных расте
ний, имеющих большое корневище (подземный 
стебель), например, пырей (рис. 7), крапиву,

Рис. 7. Пырей

обращает внимание детей на почки и много
численные ростки, идущие от корневища. «Что 
будет, если при перекапывании грядки мы 
разрубим корневище на части?»

Чтобы получить ответ да этот вопрос учи
тель предлагает проделать этот опыт в угол
ке природы. Рассматривают толстый уходя
щий в глубь почвы корень одуванчика и то
же берут его в уголок природы, чтобы путем 
опыта узнать, может ли вырасти новое расте
ние из целого корня или из кусочка корня.

Учитель обращает внимание детей на по
врежденные листья капусты и предлагает 
найти виновников этих повреждений. Дети на
ходят гусениц бабочки-капустницы, рассмат
ривают их и, по предложению учителя, берут 
их с собою для ' более подробного изучения 
в уголке природы. Если встретятся другие 
вредители — гусеницы капустной совки, тли, 
слизни, медведка, или полезные для огорода 
животные — божья коровка, жаба, земляной 
червь — их также надо взять с собою для 
изучения в уголке природы.

Учитель знакомит детей с летними работа
ми на огороде. Экскурсия заканчивается не
большой практической работой, например, сбо
ром и уничтожением гусениц па капусте или 
сбором урожая редиса, гороха, моркови и пр.

Экскурсия на водоем

Цель экскурсии — познакомить детей с жи
вотными и растениями водоема и собрать ма
териал для уголка- природы. Приведя детей 
к месту экскурсии, учитель предлагает сначала 
молча понаблюдать, какие животные живут 
в водоеме, что они делают, как передвигают
ся. Далее учитель показывает детям пра
вильные приемы пользования сачком. Живот
ных, плавающих на поверхности или неглубо
ко в воде, ловят, осторожно подводя сачок 
снизу п быстрым движением кверху выта
скивая его из воды. Животных, живущих па 
песчаном или илистом дне, свободном от 
растительности, ловят закинув сачок подаль
ше от берега (насколько позволяет длина 
палки), опускают на дно и быстрым движе
нием подтягивают к себе, проводя по поверх
ности дна. Животных, живущих среди водной 
растительности, ловят проводя сачком вдоль 
берега и вытаскивают его из воды вместе с 
растениями. Подержав сачок над поверх
ностью пруда, дают стечь воде, а затем кла
дут его на землю и выбирают улоз, внима
тельно осматривая ил, растения и внутрен
нюю поверхность сачка. Пойманных животных 
рассаживают по банкам, следя чтобы хищ
ники (например, жук-плавунец, клоп-гладыш, 
личинки стрекоз и др.) не попали в одну 
банку с рыбами и другими животными, кото
рым они могут принести вред, Наиболее инте
ресными объектами для наблюдений в уголке 
природы являются: жуки-плавунцы, водолюбы, 
гладыши, личинки стрекоз, личинки ручейни
ков, моллюски (прудовик, катушка, лужанка), 
лягушки, рыбы. Из растений наиболее удобны 
для содержания в аквариумах элодея, рога- 
листник. На экскурсии дети знакомятся с со
бранным материалом лишь в самых общих чер
тах (наиболее характерные внешние особен
ности, название). Более детальное изучение 
растений и животных проводится в уголке 
природы.
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Рис. 11. Дурман
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Экскурсия на тему «Защ ита растений 
от уничтожения животными»

Цель этой,экскурсии— познакомить детей с 
приспособлениями, препятствующими уничто
жению растений животными. Идя по дорожке, 
учитель обращает внимание детей на извест
ный им подорожник. Выбрав одно растение, 
учитель предлагает всем детям пройти и на
ступить на это растение. После этого он со
бирает детей в кружок и предлагает рассмот
реть, что случилось с подорожником. Несмот
ря на то, что по растению прошлось большое 
количество детских ног, оно не пострадало от 
этого. Чем же это можно объяснить? Учитель 
обращает внимание детей на расположение 
листьев подорожника: они расположены розет
кой на самой земле. Когда человек или жи
вотное наступает на лист, лист плотно при
жимается к земле и остается неповрежденным. 
Но далеко не всякий лист выдерживает по
добное испытание. Можно для примера поло
жить на дорожку листья различных растений 
и предложить детям проделать с ними то же, 
что они только что проделали с подорожни
ком. Дети замечают, что многие листья в ре
зультате такого испытания оказываются раз
давленными. Чем же объяснить, что листья 
подорожника не страдают от мог наступающих 
на них людей и животных? Учитель предла
гает детям сорвать лист подорожника и ра
зорвать его поперек. Дети замечают, что это 
не так легко сделать. В листе подорожника 
много жилок. Жилки эти обладают большой 
прочностью. Они растягиваются, как резина. 
Можно предложить детям в школе вытащить 
из листа крупную жилку и, подвешивая на 
нее гирьки, определить, какой вес она может 
выдержать. Это объяснит детям, почему лист 
подорожника обладает такой прочностью.

Осматривая луг, па котором ежедневно па
сется скот, дети отметят целый ряд крупных 
растений, уцелевших от скота. Интересно 
выяснять, почему же уцелели именно эти рас
тения, а другие оказались уничтоженными. 
Осматривая эти крупные уцелевшие растения, 
дети найдут у них много интересных защит
ных приспособлений. Вот высокое колючее 
растение чертополох (рис. 8). Все растение 
усажено твердыми, колючими иголками. Такие 
растения несъедобны для скота.

Внимание детей привлекают высокие расте
ния с желтыми цветами и листьями, покрыты
ми густым войлоком волосков. Это коровяк' 
(рис. 9). Почему же он уцелел?
У него пет никаких колючек. Ока
зывается, животные неохотно поеда
ют листья этого растения из-за 
покрывающих их волосков.

Окола заборов, на пустырях раз
рослась густые заросли крапивы.
Она также уцелела, несмотря на то, 
что каждый день здесь проходит 
стадо. Учитель предлагает детям 
рассмотреть : помощью лупы те
приспособления, которые защищают 
крапиву от поедания животными. й  на
стеблях, и па листьях крапивы дета
находят массу тонких волосков. Они 
очень хрупки: стоит только тро
нуть кончик волоска иголкой,
как да отламывается. То же про
исходит с волосками, если к ним
прикасается человек или животное.

Рис, S. Черто
полох

Рис. 9. 
Короаяк

Рис. 10. Белена
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Острый край сломанного волоска вонзается в 
кожу. При этом в рук-y попадает капелька 
ядовитой жидкости, вызывающей сильный зуд 
(ожог). На этом же пустыре можно найти и 
различные ядовитые растения, например, беле
ну (рис. 10), дурман (рис. 11) и др. Они за
щищены от уничтожения ядом, заключающим
ся в листьях, стеблях, плодах и. семенах.

Результаты работы по этой теме оформ
ляются в виде гербария. В пояснительных за
писях к отдельным растениям дети кратко 
описывают приспособления, предохраняющие 
их от уничтожения животными.

Укекурсия на тему «Защита животных 
от врагов»

Задача этой экскурсии аналогична только 
что рассмотренной. Перед экскурсией прово
дится краткая беседа. Пусть дети вспомнят и 
расскажут, что делает кошка, если на нее 
нападает собака? Как защищается от врагов 
собака? Как защищаются от врагов корова, 
лошадь, пчела, еж, черепаха? После этого 
можно приступить к наблюдениям и сбору 
косого материала, расширяющего знания детей 
в этой области. Если на экскурсии детям 
удается поймать ящерицу, они могут пона
блюдать интересную особенность этого живот
ного — способность отделять часть хвоста при 
схватывании врагами. В беседе выясняется, 
какое это имеет значение для сохранения жиз
ни ящерицы. Пока хищник, схвативший хвост, 
занят им, ящерица спасается бегством. Яще
рицу с оторванным хвостом можно взять в 
уголок природы и проследить, как у нее будет 
постепенно отрастать хвост.

Обильный и очень интересный материал по 
этой теме дают наземные и водные насеко
мые. Пусть, например, дети попробуют пой
мать кузнечика в траве. Его серо-зеленая 
окраска тела сливается с цветом окружающей 
травы. Но и заметив кузнечика, его не легко 
поймать. Он быстро прыгает на большое рас
стояние благодаря сильно развитым задним 
н о га м .

Внимание детей привлекают яркоокрашен- 
ные, порхающие бабочки. Но вот бабочка се
ла на цветок и стала сразу незаметной. Ока
зывается, бабочка сложила свои крылья так, 
что верхняя, яркоокрашенная сторона их не 
видна, а видна нижняя сторона, не так ярко 
окрашенная. Эта окраска сливается с цветом 

предметов, на которые чаще 
всего садится бабочка. За
щитной окраской обладают 
гусеницы бабочек, многие 
жуки и т. д. Возможно, 
удастся показать на экскур
сии и пример защитной 
формы. Так, например, гу
сеница пяденицы в случае 
опасности прикрепляется к  
ветке тразы задними нога
ми, приподнимает все свое 
тело и в таком положении 
становятся удивительно по
хожей на обломанную ве
точку {рэс. 12). Внимание 
детей привлекают я, фак
ты, как будто противореча
щ и е  т о л ь к о  ч т о  рассмотрен- 

Рис. 12. Гусе- ным явлениям. Например, 
ница пяденицы такие насекомые, как оса,

пчела, имеют довольно яркую окраску и при 
полете издают далеко слышимые звуки. Этим 
они могут привлекать к себе внимание врагов. 
Но они вооружены жалом. Животное, неосто
рожно схватившее пчелу и ужаленное ею, 
уже в другой раз издали заметит это насе
комое и постарается к нему -не прикасаться. 
Пчелам и осам не нужна покровительственная 
окраска, наоборот, им важно, если их сразу 
будут узнавать. Им полезна бросающаяся 
в глаза окраска.

Надо предложить детям внимательно при
смотреться к окружающей природе: какие еще 
приспособления есть у животных, с помощью 
которых они спасаются от врагов. Из собран
ного материала дети могут приготовить ряд 
интересных коллекций, например коллекцию 
животных, обладающих покровительственной 
окраской, коллекцию животных, хорошо защи
щенных (например, осы, пчелы, шершни) 
и т. д.

Экскурсия иа тему «Жцдаща животных»

Задача этой экскурсии показать, как по- 
разному животные устраивают свои жилища. 
Дети часто находят в земле норки различных 
мелких животных — кротов, землероек и т. д. 
Можно предложить детям раскопать какую- 
нибудь из этих норок, чтобы определить, на 
какую глубину идут ходы, много ли этих хо
дов, как далеко они тянутся. Может быть, 
детям удастся найти и животное, обитающее 
в норке.

На экскурсии в лес, на луг, в поле можно 
найти разные гнезда птиц. Предупредив детей, 
чтобы они ни в коем случае не разоряли этих 
гнезд, учитель предлагает детям рассмотреть 
внешний вид найденного гнезда, выяснить, из 
какого материала оно сделано, где расположе
но, заметно или нет в окружающей обстанов
ке. Если попадется гнездо, брошенное птицей, 
можно разрешить детям взять его для коллек
ции.

Большой интерес представляет для детей 
знакомство с устройством муравейника. Дети 
могут не только рассматривать уже готовый 
муравейник, но и понаблюдать, как и из чего 
муравьи делают его, Это можно наблюдать и 
в естественной обстановке, и в уголке при
роды.

В лесу дети могут встретить разнообразные 
дупла, являющиеся жильем для птиц, ос, 
пчел, белок и других животных. Следует 
предложить детям осмотреть, как дупла при
способлены для жилья различными живот
ными.

Очень интересные наблюдения можно про
вести над личинками ручейника. Ручейник —■ 
насекомое, похожее на темносерую или корич
невую бабочку. Они часто летают над водой 
по вечерам. Свои яички они прикрепляют к 
водным растениям. Из яичек выходят личин
ки, которые строят себе чехлики (в виде тру
бочек) из песчинок, мелких ракушек, хвои, ку
сочков дерева, тростника и т. д. (ряс. 13).

В уголке природы можно проделать с ли
чинками ручейника такой опыт: осторожно на
давливая тупым концом (головкой) булавки 
на личинку с узкого заднего конца чехлика, 
можно заставить личинку покинуть «домик». 
Личинку, лишенную чехлика, помещают в 
блюдце или тарелку с водой. В воду кладут 
разнообразный материал; бумагу, песчинки,
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Рис. 13. Ручейник Рис. 14. Гнездо осы

мелкие куски травы, листьев и т. п. и на
блюдают, как личинка будет строить себе из 
этого материала домик. Можно предложить 
детям приготовить коллекцию домиков, сде
ланных из разнообразного материала.

Очень интересны постройки ос и пчел. Оси
ные гнезда (рис. 14) часто можно найти па 
чердаках домов, сараев, на заборах и т. д. 
Если в гнезде нет ос, можно предложить де
тям снять его и рассмотреть его устройство. 
Рассматривая материал, из которого осы де
лают себе жилище, дети отмечают сходство 
этого материала с серой бумагой. Осы при
готовляют этот материал, пережевывая своими 
челюстями части растений. Внутри гнезда де
ти могут найти небольшие соты и в. них мел
кие яйца и личинки. Знакомство с пчелиным 
ульем также представляет для детей огром
ный интерес.

Перечень тем летних экскурсий может 
быть значительно расширен. В него должны 
войти экскурсии по неживой природе — на 
обрывистый берег реки, на торфяное болото, 
в каменоломню и т. д.

Мы не упомянули и экскурсий по ознакомле
нию с птицами, экскурсий на луг, на реку, на 
пустырь и др. Повторяем: летний материал на
столько обширен и разнообразен, что его не
возможно исчерпать з одной журнальной 
статье. Более подробные указания о методике 
проведения экскурсий и справочные сведения 
о горных породах, растениях и животных, изу
чаемых на экскурсиях, можно найти в сле
дующей литературе:

С. А. П а в л о в и ч  — Практика преподава
ния естествознания в начальной школе, Уч
педгиз, 1939, п. 3 р. 20 к.

К. П- Я г о д о в с к и й — Практические за
нятия по естествознанию. Учпедгиз, 1939, 
ц, 3 р. 85 к.

Д. Ф. Т а м и ц к  к й — Как преподавать 
естествознание в начальной школе. Вып. I. 
Учпедгиз, 1936, ц. 80 коп.

Л. И, В о с к р е с е н с к а я — Как препода

вать естествознание в начальной школе. 
Вып. II. Учпедгиз, 193G, и. 80 коп.

К. П. Я г о д о в с к и й — Как преподавать 
естествознание в начальной школе. Вып. 111. 
Учпедгиз, 1930, ц. 70 коп.

Е. А. Ф л е р о в а  —- Как преподавать есте
ствознание в начальной школе. Вып. IV. 
Учпедгиз, 1936, ц. 1 руб.

Б. В. В с е с в я т с к и й (ред.) —■ Осенние 
и зимние экскурсии в природу. Рабпрос, 1928.

Е г о  ж е  — Весенние и летние экскурсии в 
природу. Рабпрос, 1927.

П. В. А л б ы ч е в  — Геологические экскур
сии. Изд. «В мастерской природы». Л., 1928.

В. С. Н а й д е н о в — Школа по изучению 
недр Союза. ОНГИ, М.— Л., 1933.

B. 10. У л ь я н и н с к и й  — Экскурсии по 
неживой природе, Гиз, 1925.

И. И. П о л я н с к и й  — Ботанические экс
курсии. Учпедгиз, М.— Л., 1935.

К. П. Я г о д о в с к  и й — Летние работы по 
естествознанию. Гиз, 1921.

И. И. П о л  ян с к и й — Сезонные явления в 
природе. Учпедгиз. 1937.

C. В. П о к р о в  с к и й — Календарь приро
ды. 1927.

Е г о  ж е — Среди природы. Гиз, 1924.
А. Б р о д с к и й  — Жизнь в пресной воде. 

«Молодая гвардия», 1925.
Н. В. В о р о н к о в  — По пресным водам. 

Гиз. 1932.
А. Н. П ро м п т о в — Птицы в природе 

Учпедгиз, 1937.
Б. Е. Р а й к о в и М. М. Р и м с к и  й - К о р-

с а к о в — Зоологические экскурсии. Учпедгиз, 
1938.

М. М. Б е л я е в  и Н. Г. К р е м е и е ц- 
к и й — Методика зоологии. Гиз, 1936.

П. И. Б о р о в  и ц к и й — Методика есте
ствознания в средней школе. Гиз, 193-1.

Г. Л а в р о в  — Школьные биологические 
экскурсии. Гиз, 1926.

Б, Е. Р а  й к о в - -  Методика и техника 
экскурсий. Гиз, 1930.

А. А. Я х о а т о в — Биологические экскур
сии в городе, Гиз, 1923.
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ОПЫТ РАБОТЫ НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ

С. П . Д е м ш и н
У читель-орденоносец. Комелинская 

начальная ш кола С оветского района 
К ировской обл.

И ЗУ Ч ЕН И Е природы в начальной школ?
должно быть тесно связано с практиче

ской работой учащихся. Практические работы 
должны даваться такие и в таких пределах, 
'■тобы их выполнение содействовало расшире
нию и закреплению знаний, содействовало бы 
и х  коммунистическому воспитанию и воору
жало бы их умением применять полученные 
знания на практике.

Богатые возможности для осуществления 
связи обучения с жизнью, с практикой дает 
работа па пришкольном учебно-опытном участ
ке. Часть работ на участке может прово
диться в часы, отведенные на преподавание 
естествознания. Но так как основные сельско
хозяйственные работы приурочены к летнему 
периоду, когда в школе нет учебных занятий, 
значительную часть работы приходится про
водить во внеучебное время, организовав кру
жок юных натуралистов-опытников.

Работа юннатов наряду с образовательной 
ценностью чрезвычайно важна и в воспита
тельном отношении: она развивает инициативу, 
самодеятельность, вырабатывает навыки на
блюдения природы, воспитывает интерес к 
сельскому хозяйству и вооружает элементар
ными навыками выращивания растений.

Организация пришкольного участка и угол
ка природы возможна при каждой школе,

Я, лично, веду опытническую работу по 
сельскому хозяйству свыше 20 лет и более 
10 лет руковожу работой кружка юных нату
ралистов.

Пришкольный участок Комелинской началь
ной школы Советского района, где я веду 
работу, занимает площадь 1,3 га, в том числе 
под постройками и школьным двором — 0,1 га, 
под садом— 0,4 га, под полем — 0,25 га и 
остальная площадь — крутой склон оврага, 
по дну которого протекает речка. До 1940 г. 
изгородыо обнесено было только 0,25 га. На 
огороженной площади был разбит сад в 
1916—1918 гг. В 1940 г. огорожено еще 0,25 га 
и произведены насаждения плодово-ягодных 
культур. Участок имеет небольшой склон к 
югу, который затем переходит в обрывистый 
берег речки. Речка весной собирает в себя 
стекающие с полей ручьи, бурно «играет», 
вследствие чего русло речки углубляется 
больше и больше, а берег с каждым годом 
становится круче и выше. Чтобы укрепить от 
дальнейшего обвала берег речки, мы ежегодно 
садим весной возле самой воды черенки ивы. 
Ива в 3—4 года разрастается в большие 
кусты, препятствующие дальнейшему обвалу 
берега. Кроме того, кусты задерживают раз
личный мусор, плывущий по речке; мусор за
носится илом, увеличивает прибрежную полос
ку, выравнивает ее, колоска покрывается 
травой, и дальнейший размыв нашего берега 
прекращается.

Организуя эту работу, я стремился показать 
детям, как можно использовать так называе
мые «неудобные земли», на бросовой земле 
создать цветущий сад. Я считаю, что с этой 
задачей справился не плохо.

В первый же год пользования участком по
севы таких огородных культур, как огурцы, 
свекла, морковь, показали, что почва требует 
хорошего удобрения. Огородные овощи, не
смотря на прополку и поливку, дали ничтож
ный урожай. Нужно было внесение удобрения. 
Где же взять удобрение? Выход был найден в 
закладке компостной кучи. Для получения 
компоста была использована масса всевозмож
ных хозяйственных отходов и отбросов. Хо
рошо изготовленный компост не уступает на
возу. Для компоста были использованы мусор, 
помои, сорняки, птичий помет, золя, земля 
и др. Изготовление компоста — легко осуще
ствимое мероприятие. Материал для него всег
да имеется в изобилии. Он пригоден под все 
культуры, но лучше всего под овощные, са
довые и ягодные. На изготовление компоста^ 
требуется всего несколько месяцев.

Таким способом было получено ценнее и 
дешевое удобрение.

Закладку сада я начал в 1916 г. На чью- 
либо помощь и указания в то время рассчиты
вать не приходилось. Весь посадочный ма
териал выписывал за личный счет, а знания 
по садоводству извлекал из книг. О Мичури
не и его замечательных трудах я ничего не 
знал до 1924 г. Ознакомившись с его книгой 
«Сад ■>— мое богатство», я на бывшей пустоши, 
на которой и трава не росла, разбил неболь
шой садик всего в 0,25 га.

Содержание работы на д^ашкодьном 
участке

Развитию садоводства в нашем крас п рань
ше придавалось большое значение, с постанов
лением же обкома партии и исполкома област
ного Совета депутатов трудящихся о разви
тии приусадебного садоводства значение 
пришкольного сада в наших глазах еще более 
возросло. Нами уже намечено расширение 
сада, для чего мы выписали из Мичуринска 
50 яблонь и заложили небольшой питомник 
для выращивания и раздачи 'посадочного ма
териала юннатам для посадки на приусадеб
ных участках. В школьном саду выращивали 
много разных сортов плодово-ягодных куль
тур. Многие из них не могли вынести клима
тических условий нашей местности, но остав
шиеся в живых и плодоносящие служат не
оспоримым доказательством того, что садо
водство в нашей области может быть весьма 
богатым по своему видовому составу.

В настоящее время в школьном саду плодо
носят:

1. А й в а  я п о н с к а я  — низкорослый ку
старник. Имеет значение как подвой для кар
ликовой груши и яблони. Плоды айвы не
съедобны, урожай очень низкий, но привитая 
на ней груша или яблоня имеет небольшой 
рост и пригодна даже для комнатной куль
туры.

2. В и ш н я с е в е р н а я ,  выведенная садо
водом Спнрпным в Вологодской области. 
У себя на родине, как писал о том покойный

44 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Спирин, она' еще не давала хорошего урожая, 
очевидно, страдала от \тренников в момент 
цветения. У нас она. в сравнении с другими 
сортами, дает более высокий урожай.

3. В и н о г р а д  а м у р с к и й, с мелкими 
синими кисловатого вкуса плодами. Плоды 
его как пищевой продукт особой ценности не 
представляют, «о он может при скрещивании 
с каким-либо крупноплодным сортом дать 
сорт более эффективный.

4. Е ж е в и к а  к и т а й с к а я .  Дает ягоды 
оранжевого цвета, приятного вкуса, по форме 
и величине напоминающие малину; на удоб
ренной почве дает хороший урожай.

5. Б о я р ы ш н и к .  Его ягоды хотя и не 
очень пенны (очень крупные семена, мало мя
коти), но поспевают поздно осенью, когда 
других ягод нет. У Мичурина боярышник по
служил при скрещивании его с рябиной одним 
из родителей для получения сорта «рябина 
десертная».

6. М а л и н а — несколько сортов с красны
ми, желтыми и белыми ягодами.

7. М и н д а л ь ка л я ы ц к  и й. Дает не
устойчивый урожай, цветет очень рано. На 
образовавшуюся завязь вредно действуют за
поздалые утренники.

8. М у ш м у л а — ценная культура, дает 
темнссиние ягоды, напоминающие по величине 
и форме голубику, ежегодно приносит высокий 
урожай. Плодами мушмулы любят лакомиться 
воробьи. С ними приходится вести борьбу.

9. С м о р о д и н а  нескольких сортов: чер
кая, красная, белая и золотистая.

10. С л и в а у с с у р и и о к а я. Под защитой 
ог северо-западных ветров дает хороший уро
жай.

11. Я б л о н и  нескольких сортов, в том 
числе и мичуринских. Дают хороший урожай.

Пока еще не плодоносили, но перезимовали 
несколько зим: 1) абрикос, 2) груша, 3) каш
тан конский, 4) орех манчжурский, 5) слива 
нескольких сортов.

ОПЫТЫ С КУЛЬТУРОЙ

В саду юннаты знакомятся с. приемами ухо
да за плодово-ягодными культурами. Детям 
поручается проведение наиболее легких работ: 
очистка коры от мхов и лишайников, уничто
жение вредителей-насекомых механическим пу
тем (работу с ядовитыми веществми юннатам 
поручать нельзя), сбор плодов и т. п.

Есть у нас на участке и овощные, и ноле
вые культуры.

Темы опытов по полеводству и огородниче
ству мы выбираем с учетом практических тре
бований. В прошлом в селениях, окружающих 
школу, совершенно не уделялось внимания" 
огородничеству. На усадебных участках выра
щивался только картофель и иногда еще лук. 
Чтобы популяризировать разведение таких 
ценных по пищевым достоинствам овощей, как 
томаты, морковь, капуста, мы выращиваем 
эти культуры на нашем участке.

С развитием животноводства назрел вопрос 
о подведении прочной кормовой базы. Мы 
ставим опыты с посевом различных кормовых 
трав и корнеплодов. На участке культиви
руются: донник, амарант, топинамбур, кормо
вая свекла, кормовая брюква, турнепс, кормо
вая капуста.

Низки были урожаи картофеля, и картофель 
садился в весьма ограниченном количестве, 
главным, образом только на приусадебных 
участках. Чтобы оказать помощь колхозам по 
выполнению плана расширения площадей под 
посадку картофеля, доказать, что картофель 
при правильном уходе за ним может дать вы
сокий урожай, мы организовали ряд опытов 
с картофелем.

Привожу образец схемы, по которой велись 
наблюдения.

В нашем колхозе недостаточно высоки уро
жаи льна, малы сборы льноволокна. В теку
щем году мы заложили опыты с посевом 
льна, чтобы выяснить, каким путем можно 
повысить урожай этой культуры. Эти опыты 
дадут возможность выяснить, в какие сроки

КАРТОФЕЛЯ

Тема наблюдения Объекты для наблюдения 
и приемы работы

Результаты опытов

Какой сорт выгоднее 
разводить в нашей 
местности.

На какую глубину 
следует сажать клубни.

Густота посадки кар
тофеля.

Какой величины клуб
нями выгоднее сажать.

Чем удобрять почву 
под картофель.

Как ухаживать за 
картофелем.

Сорта картофеля; ::свнтезь >, «смы- 
словский», «ливенский», «бербенк 
морщинистый'), несортовой.

Посадка клубней на глубину 
2 дм, 1 дм, 3 дм.

Посадка клубней через 2 дм,
4 дм, 6 дм.

Посадка крупными клубнями, 
средними и мелкими.

Посадка на неудобренной почве, 
па почве, удобренной навозом, 
золой, суперфосфатом, калийной 
солью.

Посадка без окучивания, окучи
вание один раз, окучивание 2 раза.

Лучшие результаты 
дал сорт «смыслов- 
ский».

Лучшие результаты 
получились при по
садке па 2 дм.

Гуще 6 дм сажать 
ие следует.

От посадки круп
ными клубнями полу
чили большой урожай.

Лучший результат 
дали перепревший на
воз и суперфосфат.

Следует окучивать 
картофель не менее
2 раз.
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лучше сеять лен, какой густоты должен быть 
посев, как удобрять почву под лен.

Третий год мы пробуем выращивать на на
ших полях некоторые южные культуры: сою, 
кукурузу (красную к желтую), нут, мальву 
кормовую, канатник (из Китая, Манчжурии, 
Ширвинского округа), топинамбур.

Организация тртда  на пришкольном 
участке

Все работы по подготовке почвы, посеву и 
посадке, уходу за посевом, сбору и учету 
урожая производятся силами учащихся. В юн
натский кружок принимаются учащиеся III и 
IV классов. Никакой особой вербовки, агита
ции за вступление в кружок юннатов не при
ходится проводить; дети сами очень охотно 
записываются в кружок. В нынешнем году, 
например, из 39 учащихся III и IV классов 
29 учащихся состоят в юннатском кружке.

Чтобы не утомлять детей физической рабо
той, опытные деляночки мы делаем небольши
ми — от 1 до 5 кв. м. В обработке почвы 
опытных делянок, подноске и заделке удобре
ний юннаты помогают друг другу, разбившись 
на бригады по признакам физического разви
тия: наиболее сильные — вскапывают грядки, 
средние— подносят удобрения, а слабые — 
убирают сорняки, рыхлят и разравнивают поч
ву железными граблями. В дальнейшем каж
дый учащийся берет шефство над отдельной 
деляночкой: сеет, пропалывает, рыхлит землю 
и производит записи наблюдений, собирает 
урожай. Шеф такой деляночки подготовляет 
и отчет о результатах работы на общем юн
натском собрании. Во время летних каникул 
юннаты приходят для наблюдений не реже 
двух раз r месяц, а в учебное время— по 
мере надобности.

Каждый юннат имеет дневник, в который 
записывает план работы, выполнение работы 
и результаты своих наблюдений. Запись о 
развитии растения ведется по такой форме:

1. Название растения и сорта.
2. Площадь посева.
3. Почва if ее подготовка.
4. Количество затраченных на посев 

семян.
5. Время посева.
6. Время появления всходов.
7. Время цветения.
8. Время созревания.
9. Время уборки.

10. Учет урожая.
В примечании записываются метеорологиче

ские условия, появление вредителей и борьба 
с ними и т. п.

Мешает нашей работе то обстоятельство, 
что наиболее активные опытники-ученики 
IV класса, окончив нашу начальную школу, 
весной покидают нас, переходя в V класс 
средней школы. Нити, связывающие юнната 
с нашей школой, вследствие этого ослабевают. 
Интерес к работе на пришкольном участке 
у этих учащихся заметно снижается. Условий 
для работы юннатов в тех шкалах, в которые 
уходят наши учащиеся, не создано. Однако, 
как уверяют сами учащиеся, бывшие юннаты, 
биология имя усваивается легче, чем учащи
мися неюннатами. На практических работах 
юпнаты ведут ссбя более активно, работают 
уверенно. Желание работать в дальнейшем в 
области растениеводства проявляется у мно

гих учащихся. Привитие учащимся интереса 
к работе в области сельского хозяйства —- 
одна из почетных задач учителя.

Подчинение работы на пришкольном 
участке учебным целям

Практическая работа на участке дает детям 
возможность лучше усвоить материал, изучае
мый на уроках естествознания. Так, например, 
при изучении темы «Почва» дети знакомятся 
с почвой своего участка, что повышает их ин
терес к уроку. А знания об удобрении почвы, 
полученные на уроках, они применяют на 
практике, удобряя свои грядки навозом, ком
постом и минеральными удобрениями. Благо
даря этому знания о почве и ее удобрении 
становятся более глубокими и конкретными. 
Опыты с удобрениями наглядно знакомят де
тей с влиянием удобрений на урожайность и 
показывают, как человек, вооруженный зна
ниями, управляет развитием растений.

При изучении темы «Растения» дети про
водят наблюдения над прорастанием различ
ных семян, появлением стебля, листьев, даль
нейшим развитием растения на живых объек
тах пришкольного участка. На участке дети 
практически знакомятся с различными спосо
бами посева (рядовой и разбросной, сухими и 
намоченными семенами), изучают, как влияют 
на развитие растений различные сроки сева, 
глубина заделки семян, густота посева. При 
изучении строения цветка используются жи
вые цветы растений нашего сада. На этих же 
растениях дети наблюдают, как происходит 
развитие плода из завязи. При изучении раз
дела «Деревья и кустарник леса и сада» нам 
нет необходимости итти за пять километров в 
лес, так как на пришкольном участке у нас 
собраны почти все виды местных дикорасту
щих деревьев и кустарников.

Наблюдения за распусканием почек, разви
тием побегов, цветением и образованием пло
дов — все это мы проводим на пришкольном 
участке.

Тема «Растения» в IV классе также в ос
новном проходится на материале участка. 
«Разнообразие плодов у различных расте
ний» — разнообразные плоды выращены нами, 
росли и развивались на наших глазах и собран
ные воедино действительно производят 
сильное впечатление на детей: какое богат
ство дает нам земля, если мы приложим к ней 
свой труд!

«Наличие семян внутри плодов»... возможно, 
что, поедая ранее некоторые плоды, ребенок я 
не замечал, что в них есть семена. На нату
ральных объектах детп убеждаются, что во 
всех плодах есть семена и в этом существен
ное отличие плодов от других частей расте
ния. Различные способы рассеивания семян 
мы так же можем проследить на пришкольном 
участке. У нас есть возможность наблюдать 
плоды и семена, которые рассеиваются при 
помощи ветра (липа, береза, тополь, одуван
чик), животных (липучка, репейник, рябина) и 
путем саморазбрасьгвания (акация).

Особенно благодарный материал дают нам 
опытные грядки по теме «Как люди управляют 
развитием растений». На этих грядках юнна
ты сами учатся управлять развитием растения. 
Путем яровизации картофеля, огурцов, морко
ви юннаты ускоряют плодоношение. Пасынко
вание томатов задерживает рост вегетативных
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частей куста, и вырабатываемые растением со
ки направляются на рост плодов. Применяя 
затенение почвы навозом, бумагой, мелкой 
соломой (мульчирование), мы помогаем расте
нию полнее использовать запасы влаги в 
почве и предохраняем растение от гибели в за
суху. Различные способы вегетативного раз
множения мы изучаем на малине (корневыми 
отпрысками), на землянике («усами»), на смо
родине и иве (черенками), на хмеле (кусочка
ми корня).

На пришкольном участке имеется возмож
ность проводить практические работы не 
только по естествознанию, но и по другим 
учебным предметам. Например, по математике 
приобретается умение провешивать прямые ли
нии, вычислить площадь опытного участка, 
учитывать урожай, вычислить по урожаю с 
данной площади урожай с гектара. Програм
мный материал по географии также лучше 
уясняется учащимися при работах на 
пришкольном участке. Изменение поверхно
сти суши в результате деятельности воды 
(III класс) происходит на глазах учащихся, они 
видят эти изменения на нашем участке каж
дую весну после спада вод речки Челки и 
убеждаются в необходимости работы по укреп
лению берегов путем древонасаждения. Изучал 
влияние метеорологических условий на разви
тие растения, учащиеся ведут дневник погоды 
и приобретают понятие о климате (III класс). 
План участка, который учащиеся изображают 
с отметкой рельефа местности, дает понятие 
о физической карте. Растительность различных 
местностей нашей родины, культивируемая на
ми на пришкольном участке, дает некоторое 
представление о растительном мире той или 
иной зоны (IV класс).

Общественная работа юннатов

Колхозники окружающих нас колхозов 
овладевают агротехникой в результате длитель
ной работы с ними агроперсонала, партийных

работников, активистов-опытников, через кур
совые мероприятия. Некоторое влияние в этом 
отношении оказывает и наша сабога на при
школьном участке. Особенно это заметно в 
садоводстве и огородничестве. Ранее здесь со
всем не было садов, теперь, за небольшими 
исключениями, у каждого колхозника имеется 
несколько кустов малины, есть яблони и смо
родина. Спрос на посадочный материал боль
шой, только мы, не имея питомника, не можем 
удовлетворить полностью этот спрос. При 
нашем содействии в колхозе заложен сад: 
90 яблонь, 100 кустов смороди-ны и 400 кустов 
малины. Сортовый картофель, выращенный на 
школьном участке и переданный колхозу, дал 
в этом году на колхозном поле до 200 ц с 
гектара. Многие колхозники сеют в огороде 
морковь и огурцы семенами лучших сортов, 
выращенными на школьном участке. С каж
дым годом все больше и больше сеют тома
тов, о которых раньше и понятия не имели. 
Колхоз перед посевом дает нам поручение 
проверить всхожесть семян. Наши колхозы не 
считаются еще лучшими по району, но по 
сельсовету колхоз, где находится наша школа, 
является передовым и по урожайности полей, 
и по развитию животноводства.

Отдельные школы, например, Яранская 
школа взрослых, Советское педучилище и 
некоторые начальные школы Советского райо
на, совершали экскурсии на наш пришколь
ный участок, знакомились с постановкой дела, 
брали семена, посадочный материал. Прошлой 
осенью, например, из Верхопижемской школы 
16 учеников-отличников IV класса осмотрели 
сад и огород, побеседовали со мной и наши
ми юннатами и выразили желание начать у 
себя в школе такую же работу.

Юннатский кружок участвовал в районных 
сельскохозяйственных выставках, неоднократ
но премировался за представленные экспона
ты, в 1939 г. был зачислен участником ВСХВ 
и внесен в почетную книгу павильона юнна
тов. В 1940 г. кружок также был участником 
ВСХВ.
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ОБ УПРЯМЫХ И КАПРИЗНЫХ ДЕТЯХ

I I .  Л е в и т о в

РОСПИТАНИЕ сильной воли и твердого 
характера детей должно занимать видное 

место в начальной школе, где формируются 
основные навыки поведения. Здесь заклады
вается фундамент в воспитании целенаправлен
ности. настойчивости, выдержки, решительно
сти, инициативности и других черт, характе
ризующих сильную волю. Вместе с тем учи
телю необходимо предупреждать и преодоле
вать некоторые недостатки характера, кото
рые внешним образом походят на качества 
сильной воли, а на самом деле являются 
большими ее врагами. К таким недостаткам 
относятся упрямство и капризность.

Каждому учителю хорошо известен облик 
упрямого ученика. Вот несколько выдержек из 
записей учителей.

«И. ни за что не хотел пересесть на сосед
нюю парту, хотя на той и другой парте он 
сидел бы один».

«К. за уроком было сделано пять раз за
мечание, чтобы он не сидел в развалку. Он 
только делал вид, что меняет позу, но сей
час же принимал старую».

«Ученица IV класса JI. заявляет, что на
дополнительные занятия ходить не будет. Не
смотря на все мои усилия, никаких объясне
ний не захотела дать».

Особенно много жалоб на упрямство детей 
слышится от родителей. Бывают случаи, ког
да ученик, довольно легко поддающийся пе
дагогическому воздействию в школе, дома по 
отношению к родителям, в выполнении их
требований обнаруживает большое упрямство.

Ученик I класса в конце марта заявляет
отцу, что будет гулять только в валеных са
погах. Отец приводит все доводы за то, чтобы 
мальчик одел ботинки и галоши: на улице
очень сыро,— можно промочить ноги и испор
тить валенки. Ученик отвечает: «Хочу гулять 
в валеных сапогах»' и начинает плакать.
Уговоры не помогли.

«Самое главное,— пишет одна мать,— научи
те бороться с упрямством. Как заставить мо
его сына, ученика IV класса, слушаться? Он 
не выполняет самых справедливых и полезных 
для него требований только потому, что ему 
об этом говорят мать или отец. Чем больше 
говорю, тем меньше слушает».

«Как изменить дурные привычки моей доче
ри?— пишет другая мать.— Она за них с та
ким упрямством держится. По утрам долго 
залеживается в постели, поздно вечером чи
тает и тоже в постели. Меня слушать не хо
чет».

О чем говорят эти примеры? Отличительной 
особенностью упрямого ученика является не
обоснованное неразумное желание поступить 
по-своему или же, но крайней мере, нежела
ние делать так, как требуют, как советуют, 
как просят. Единственным мотивом для по
ступков упрямого ученика является: «Я так 
хочу», или: «Я так не хочу», а почему— сам 
ученик не всегда может сказать. Нередко 
учителя не могут добиться никакого ответа 
на вопрос, и здесь упорное молчание свиде
тельствует об упрямстве.
48

Философ Гегель правильно называл упрям
ство ’ пародией (карикатурой) на характер. 
«Упрямство,— говорил он,—■ имеет форму ха
рактера, но не имеет его содержания». Упря
мые ученики по-своему устойчивы и последо
вательны, но цели их своеволия неразумны и 
мелочны, и потому следование им превращает
ся в сопротивление всяким разумным доводам.

Не следует смешивать упрямства с настой
чивостью. Настойчивость — одна из самых 
важных черт сильной воли и твердого харак
тера. Настойчивый ученик долго и терпеливо 
работает, затрачивает нужные усилия, преодо
левает различные препятствия, стоящие -на 
пути к достижению целей. Нельзя бороться 
за исправление неудач, за дисциплину, успе
ваемость без настойчивости. Упрямый ученик 
«обороняется» от всего нового, от всего, что 
может его изменить хотя бы и в лучшую сто
рону. Это — своеволие, при котором не от
дается сколько-нибудь ясного отчета в моти
вах для деятельности.

Следует различать отдельные проявления 
упрямства от упрямства как привычной формы 
поведения, как черты характера.

Эпизодические случаи упрямства почти всег
да вызываются определенными обстоятельства
ми. Одна ученица, получившая явно занижен
ную отметку, отказалась итти вместе со 
своим классом и учительницей в кино. Учи
тельница пробовала уговаривать девочку, уте
шая, что в следующей четверти она добьется 
отметки «отлично», но уговоры успеха не име
ли, Эта ученица вообще не отличалась упрям
ством, но в данном случае она заупрямилась 
в виде протеста за «обиду».

«Почему только со мной Катя такая упря
мая,— спрашивает учительница пения.— 
С классной руководительницей и другими 
учителями она — совсем другая?» Причина, но 
словам директора, заключалась в том, что 
учительница «неумело и нетактично» заставля
ла девочку петь.

Более серьезные трудности представляет 
укоренившееся упрямство, становящееся неко
торой привычной линией поведения ученика. 
Такое упрямство чаще всего бывает очень 
слабо мотивировано. Про одну ученицу 
IV класса руководительница говорила: «Когда 
Аллу уговариваешь, она еще хуже не слу
шает». Мать про ту же ученицу заявляет: 
«Чтобы заставить ее что-нибудь сделать, надо 
просить сделать противоположное. Ей неваж
но, правильно ла она поступает или ■ нет, 
только бы на нее никто не влиял. В разгово
рах она всегда хочет оставить за собой по
следнее слово».

Локк, видя в упрямстве особенно вредное 
дурное направление воли, считал борьбу с 
ним настолько трудной, что в этом случае 
даже оправдывал физические наказания. Вместе 
с тем он делал такое предупреждение: «...не 
следует чересчур поспешно объяснять упрям
ством и своеволием то, что является есте
ственным продуктом пх возраста или темпе
рамента. В подобных случаях дурного поведе
ния следует приходить к ним на помощь и 
таким же образом помотать их исправлению,Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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как мы это делаем по отношению к больным 
в случаях естественного недомогания: ведь
они даже больного предупреждали, нельзя 
ему вменять в вину каждый рецидив, относя 
его за счет полной небрежности больного и 
трактуя последнего, как упрямца».

Конечно, надо очень осторожно приписывать 
детям черты «закоренелого упрямства». Учи
теля в этом направлении должны просвещать 
родителей, так как некоторые из них склон
ны слишком часто называть своих детей за
коренелыми упрямцами; это особенно важно 
потому, что применяемые в некоторых семьях 
физические наказания чаще всего имеют своей 
целью «сломить» упрямство и вредят делу 
воспитания детей.

Для психологии упрямства характерны сле
дующие четыре черты: желание во что
бы то ни стало настоять на своем, узость 
мышления (забронироваиность от всего ново
го), большая требовательность к другим при 
очень слабой требовательности к себе и сла
бой податливости убеждениям.

Посмотрим теперь, как появляется упрям
ство у детей. Зная происхождения этого не
достатка, учитель скорее найдет пути борьбы 
с ним.

Корни упрямства нередко находятся в усло
виях домашнего воспитания еще в дошкольный 
период. Иногда ошибки семейного дошколь
ного воспитания повторяются и позднее, а 
иногда родители,- признав неправильность 
своих приемов воспитания, выражают серьез
ное желание в школьный период воспитывать 
детей иначе. В том и другом случае учителю 
очень важно при перевоспитании упрямых де
тей установить теснейший контакт с родителя
ми, а в нужных случаях привлечь авторитет 
школы для оказания воздействия на роди
телей.

Упрямые дети — это чаще всего или зала
сканные или обиженные дети.

Заласканный ребенок в семье пользуется 
неограниченной любовью родителей, которые 
не предъявляют устойчивых и твердых требо
ваний, а потому и не имеют должного авто
ритета. «Знаете ли -вы,— спрашивал Руссо,— 
какой самый верный способ сделать вашего 
ребенка несчастным? Это приучить его не 
встречать ни в чем отказа; так как желания 
его будут постоянно возрастать вследствие 
легкости удовлетворения их, то рано или 
поздно невозможность вынудит вас помимо 
вашей воли прибегнуть к отказу, а эти непри
вычные отказы принесут ему больше мучений, 
чем самое лишение того, чего он желал».

Избалованные дети нередко эгоистичны, 
причем этот эгоизм незаметно для родителей 
укореняется еще в раннем детстве. Вот не 
так редко встречающаяся в семьях, где 
имеется один ребенок, картина. Двухлетний 
Юрочка сидит за столом и не желает кушать. 
Папа и мама пускаются на разные «фокусы», 
чтобы ребенок ел. «Этот кусочек Юрочка ску
шает за папу, а этот за маму». «Вот сейчас 
папа выйдет, а когда придет, Юрочка всё, 
все скушает». Ребенок сидит и смотрит на 
своих родителей взором маленького властели
на. Что же удивительного в том, что этот 
Юрочка, придя из школы в первый раз, заяв
ляет родителям: «В школе — хорошо, но там 
почему-то па всех одинаково обращают вни
мание».

Избалованные, заласканные дети часто роди
телями до школы и даже во время школьно
го обучения изолируются от коллектива. Ха
рактерен с этой стороны один вопрос матери. 
«Чем объяснить упрямство моего сына-второ- 
классника? Кажется, я все делала и делаю 
для устранения дурных влияний: до школы
н и к а к и х уличных товарищей он не имел, 
а гулял или со мной или с двоюродной сест
рой. Теперь я также стараюсь держать его 
подальше от ребят, чтобы он не научился 
плохому». Дети, воспитываемые вне коллек
тива, часто оказываются упрямыми, так как 
они не приучены подчинять свою волю воле 
коллектива и что-либо делать для других, 
ограничивая себя.

Наконец, избалованные, заласканные дети 
редко приучаются к труду. Дети вырабаты
вают взгляд ка труд как на некоторую «по
винность», скучную обязанность, от которой 
надо поскорее освободиться, чтобы проводить 
время в «приятных» развлечениях. Отсут
ствие или недостаток трудовой обстановки в 
семье препятствует развитию целеустремлен
ности, настойчивости и ответственности, а 
вместо этих необходимых качеств характера 
порождает любовь к праздности и упрямство 
во всех случаях, когда учителя или родители 
«препятствуют» этой праздности.

Однако было бы совершенно неправильным 
думать, что упрямство— результат только 
■избалованности. Оно вызывается и противопо
ложной причиной — недостатком чуткости, 
внимания, любви к ребенку. Многие «упрям
цы» при тщательном их изучении оказывают
ся о б и ж е н  и ы м и детьми.

Здесь также часто корни надо искать в 
семье. Встречаются случаи, когда оба родите
ля или один из них, просто говоря, недоста
точно любят детей. Причины этой недостаточ
ной любви различны. Бывают случаи, когда 
дети оказываются, по мнению матери, препят
ствием к  ее «личному счастью». Одна мать 
так говорила вам: «Как только я вышла за
муж во второй раз, то Нина стала другой 
девочкой: перестала меня признавать, не слу
шается. Старшую дочь мне у д а л о с ь  от
править к бабушке, а эта живет с нами». 
Конечно, и содержание, и тон этих слов по
казывают, что Нина: для матери является 
«обузой», мешает ее «личному счастью». Д е
вочка обиделась на такое отношение я в ви
де некоторого протеста стала замкнутой и 
упрямой.

Даже любящие родители могут быть не
справедливыми к ребенку и тем самым вызы
вать сопротивление, выражающееся в упрям
стве, Одному очень музыкальному мальчику 
родители всячески запрещали играть «на гар
мошке». Не присматриваясь к сыну, имея 
предвзятое неправильное мнение, что от гар
мошки, кроме баловства, «ничего быть не мо
жет», родители за нее даже наказывали маль
чика. Это отдалило его от родителей, побуди
ло быть скрытным и упрямым.

Физические наказания, еще имеющие место 
в отдельных семьях,— одна из наиболее часто 
встречающихся причин «воспитания упрям
ства». Вспомним, что по этому поводу говорил 
еще Коменский. «Удары и побои не имеют 
никакого значения для возбуждения в умах 
любви к наукам. Несомненно, они вызывают в 
душе отвращение к наукам и враждебное 
отношение к ним-,. Музыкант не бьет кулаком
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или палкой по струнам или не ударяет ин
струмент об стену, если струны лиры, цитры 
или арфы дают диссонансы, а терпеливо на
страивает их, применяя все свое искусство- до 
тех пор, пока не приведет струн к гармонии. 
Так же должны мы применяться к свойствам 
ума, приводя умы к гармонии и любви к на
укам, если мы не желаем из ленивых сделать 
упрямых, а из вялых — совершенно глупых». 
Надо внушать родителям, что наиболее частым 
результатом физических наказаний является 
именно упрямство и забитость.

Все сказанное показывает, как важно учи
телю в борьбе с детским упрямством и непо
виновением хорошо знать условия домашней 
жизни ребенка. Однако нельзя причины упрям
ства видеть исключительно в условиях семей
ного воспитания. Некоторые неправильности в 
воспитательных мероприятиях в шкелз могут 
также привести к развитию этой очень отри
цательной черты.

В семье встречаются избалованные, заласкан
ные дети, а в школах, хотя и не так часто, 
но тоже, имеются ученики, чувствующие себя 
центром всего окружающего, включая и учи
телей. В школах иногда встречаются захвален
ные дети. Вместо четких требований педагога 
ученик иногда встречает уговоры, сопровожда
емые педагогически вредными комплиментами. 
«Почему ты, Сережа, не хочешь быть отлич
ником? Разве ты недоволен своей учительни
цей? Ведь тебе ничего не стоит быть отлич
ником — только надо захотеть». Естественно, 
что Сережа начинает чувствовать себя хозяи
ном положения, т. е. считать себя на первом 
плане, а это может привести к упрямству.

В классе, где чуткость педагога соединяет
ся с требовательностью и авторитетностью, 
где имеется не случайное соединение, а спа
янный рабочий коллектив учащихся, где орга
низовано общественное мнение детей,— прояв
ления упрямства очень редки.

Бывают в школе случаи, когда учитель не
справедливо относится к ученику, тем самым 
обижает его и вызывает реакцию протеста в 
форме, упрямства. Получив неправильно по
ставленную отметку, ученик начинает не до
верять или учителю или самому себе. В том 
и другом случае неправильные оценки дурно 
влияют на характер. Встречаются случаи, ко
гда учитель считает ученика «иоередствен- 
ником» и неохотно повышает ему отметки, 
считая его хороший ответ «случайным».

Еще хуже, когда учителя дают характери
стики детям в присутствии товарищей, явно 
их обижающие и незаслуженные. «От тебя, 
кроме глупостей, ничего не дождешься», «Ты 
только умеешь болтать,— болтай себе дома, а 
не в школе», «Тебе трудно дается арифмети
ка,— попроси Л., которому она легко дается, 
с тобой позаняться», «Слава у нас — клоун. 
Не надо ходить в цирк, у нас есть свой кло
ун». Подобные грубые характеристики детей 
также вызывают протест, упрямство, непослу
шание.

В борьбе с упрямством детей необходимо 
обеспечить единство требований к детям в 
школе и семье. Различие требований к ребен
ку в семье и школе может привести к двой
ственности его характера.

Капризность — черта, имеющая нечто общее 
с упрямством.
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Капризный ученик, подобно упрямому, занят 
только собой, не слушает доводов со сторо
ны, эгоистически требует к себе особого вни- 

* мания. Сколько-либо серьезные мотивы для 
капризов не существуют, иначе было бы 
нельзя считать поведение ученика капризом. 
Как и упрямство, каприз — признак не силы 
воли, а слабоволия, известной потери контро
ля над собой.

Но капризность и упрямство не одно и то 
же. Прежде- всего капризность —- черта, менее 
широко захватывающая ученика.

«В промежутки между капризами,— говорит 
один отец про свою дочь 10-летнего возра
ста,— она очень хорошая, умная и послушная 
девочка». Более того: упрямство нередко са
мим учеником расценивается как достоинство, 
а капризность как недостаток. Капризы часто 
соединяются с раздражительностью и нервоз
ностью. Они показывают недостаток выдерж
ки, уменья владеть собой.

Действительно, первое, что бросается в гла
за в капризном ребенке,— это неумение кон
тролировать свое поведение, свое настроение. 
Приключилась маленькая неприятность, в ко
торой, кстати сказать, никто, кроме самого 
ученика, не виноват, и он уже «расстраивает
ся», и в это время главным мотивом для 
деятельности служит его настроение. Эта чер
та-неум ение себя контролировать, быть «ра
бом настроения», встречается и у взрослых лю
дей. При отсутствии или недостатке своевре
менного педагогического вмешательства в 
школе и семье этот недостаток укореняется 
с детства.

Капризность выражается -в недовольстве, в 
притязательности. Капризному ребенку всегда 
к а ж е т с я ,  что ему окружающие что-то дол
жны, что они к нему несправедливы, его 
недооценивают. Такие дети, особенно в млад
шем возрасте, усваивают себе нервно-плакси
вый тон, представляясь несчастными или, на
оборот, тон разгневанных воображаемой ими 
«несправедливостью».

Далее для каприза характерна нетерпели
вость. Обещание удовлетворить желание ре
бенка через какой-то длительный промежу
ток времени обычно его не удовлетворяет.

Капризность еще в большей мере, чем 
упрямство, проявляется в раннем детстве в 
условиях домашнего воспитания. В этот пе
риод времени особенно важны предупреди 
тельные мероприятия.

Учитель должен знать, что в домашней 
жизни способствовало и способствует детским 
капризам, чтобы устранить их не только в 
поведении ученика в школе, но и вне школы.

Капризы, как и упрямство, часто насажда
ются «любящими», но недостаточно требова
тельными родителями. Иногда ребенок заме
чает, что его жалостливый тон, «печальное 
настроение, нежелание и и за что взяться вы
зывает у отца или матери большее к нему 
внимание.' «Что-то наша Ирочка плохо себя 
чувствует? Смотри, какая она сидит жал
кая»,— говорит муж жене, указывая на 
надувшуюся и всеми недовольную девочку. 
Удовлетворяя капризы детей, мы тем 
самым питаем их, «подливая масло в 
огонь». Здесь уместно привести одно 
замечание Локка: «Если бы им (детям) давали 
только то, что им действительно необходимо, 
и всегда отказывали бы им в том, что они
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требуют с плачем, они научились оы оохо- 
диться без желаемого и никогда не настаи
вали бы на своем с плачем и капризами... 
Если никогда не допускать исполнения их 
желаний только из-за выражаемого ими нетер
пения, они так же мало будут плакать из-за 
отказа в чем-либо другом, как мало плачут 
из-за того, что им не дают луны с неба®.

Подобно упрямству, капризность иногда яв
ляется ответом на обиду. Ребенок может ка
призничать И' по той причине, что ему в чем- 
то несправедливо или по совершенно ему не
понятным д о в о д а м  отказывают. Так, например, 
одна девочка капризничала потому, что ей 
дома было поручено остаться и сидеть с ма
леньким братишкой, а сестре, на год старше 
ее, дали деньги на билет в кино.

По нашим наблюдениям, капризы учеников 
в школе реже бывают, чем проявления упрям
ства, однако и они не так редки.

Стремление некоторых учителей— всегда 
приспособляться к детям, не только к их воз
растным особенностям, но и к их временному 
и иногда случайному настроению, может вы
зывать капризы, недовольство, желание полу
чить еще больше для удовлетворения своих 
необоснованных притязаний.

Выяснение причин упрямства и капризности 
детей позволяет установить как общие педа
гогические мероприятия, так и приемы инди
видуального подхода, позволяющие бороться 
с этими недостатками, которые могут укоре
ниться в детях.

R хорошо организованном классном коллек
тиве эти недостатки не смогут найти разви
тия. Как говорила Н. К. Крупская, «надо, 
чтобы дети переживали все коллективно... 
учились бы коллективно чувствовать. Надо 
организовать всю жизнь детей так, чтобы 
научить жить коллективно, не обижая друг 
друга, считаясь со спокойствием, удобством, 
желаниями товарищей, умея помогать друг 
другу». Такого духа коллективности прежде 
всего надо требовать в классе. О» не дасг 
возможности ученикам противопоставлять свои 
необоснованные индивидуалистические желания 
интересам коллектива, а также выражать в 
капризах недовольство но поводу каких-либо 
неудовлетворенных прихотей. Как правильно 
сказал Макаренко, «в советском обществе ди
сциплинированным человеком мы имеем право 
назвать только такого, который всегда, при 
всяких условиях, сумеет выбрать правильное 
поведение, наиболее полезное для общества, 
и найдет в себе твердость продолжать такое, 
поведение до конца, несмотря на какие бы то 
ни было трудности и неприятности». В хоро
шо слаженном детском коллективе даже наи
более упрямые и капризные ученики получат 
удовольствие от работы для других, от вы
полнения своего общественного долга.

Очень важным условием для борьбы с уп
рямством и капризами является личный пример 
учителя. Дети очень наблюдательны и быстро 
подметят упрямство и капризы у педагога. 
Плохо, если деги видят, что учитель продол
жает поступать неправильно, желая выдержать 
свою линию. Не в этом должны проявляться 
его настойчивость и твердость.

При проявлениях упрямства и каприза уча
щимися надо как можно меньше прибегать к 
увещаниям, уговорам, дискуссиям. Недостат
ки характера скорее устраняются, если учи
4*

теля влияют на детей твердыми, четкими и 
кратко выраженными требованиями. Во мно
гих случаях рекомендуется даже в н е ш н и м  
о б р а з о м  не обращать особого внимания на 
таких учеников. Если эти ученики .заметят, 
что с ними перестали «носиться», что их уп
рямство и капризы не производят особого впе
чатления, они скорее изживают у себя эти 
черты.

Никакой уступчивости по отношению к уп
рямству и капризам не должно быть проявле
но, иначе авторитет учителя будет подорван. 
С первых дней в школе ученик должен учить
ся пониманию того, что н е л ь з я  не выпол
нять требований учителя. Если на этот счет 
ученик будет иметь какие-либо сомнения, то 
это даст ему повод противопоставлять учи
телю свои собственные капризы, оставлять за 
собой последнее слово.

Равным образом не следует поддаваться 
«жалостливости», когда мальчик или девочка 
облекает свои капризы в плаксивую форму. 
Чуткость, любовь учителя к детям не в том 
проявляется, что он «пожалеет» такого ребен
ка и тем самым оправдает его каприз, а в 
терпеливой и настойчивой работе над изме
нением этих отрицательных черт, которые са
мому ребенку доставляют не мало неприят
ностей и нередко мешают ему хорошо учить
ся и быть дисциплинированным в школе.

Но проявления упрямства и капризы тре
буют рядом с общими педагогическими меро
приятиями индивидуального подхода. Необхо
димо знать, во-первых, насколько эти черты 
укоренились в ребенке и, во-вторых, чем они 
вызваны. В отдельных случаях упрямства 
или каприза может быть виноват учитель,— 
такие случаи могут сигнализировать ему о 
некоторых недостатках в его работе: напри
мер, о неясности требований к ученикам, о 
неумении приспособиться к возрасту р е б е ^ ,  
о незнании особых условий домашней жизни 
ученика. Не надо также забывать, что капри
зность и раздражительность у ребенка иногда 
тесно связаны с болезненным состоянием: 
хроническими головными болями, увеличением 
щитовидной железы, аденоидами, желудочны
ми заболеваниями. Поэтому во всех случаях, 
когда учитель сталкивается с рассматрива
емыми недостатками характера детей, он дол
жен посоветоваться со школьным врачом.

В борьбе с упрямством и капризами важно 
найти в ученике некоторые хорошие стороны, 
на основе которых следует исправлять уче
ника. Самый упрямый ребенок имеет и хоро
шие черты, даже его упрямство может быть 
использовано, переключено в настойчивость. 
Не мало имеется примеров, когда) ученик, 
настроенный эгоистически и сопротивляв
шийся воздействию педагога, всю свою 
энергию, бесследно тратившуюся на это со
противление, в дальнейшем направлял на 
общественную работу в классе. Ученик 
IV класса Д., активный член юннатского 
кружка, большой общественник, хорошо 
учится, по дисциплине имеет только от
личные отметки. Этот ученик в первых двух 
классах отличался очень большим упрямством. 
Учительница много потратила труда на его 
перевоспитание: беседовала с родителями, свя
залась с семьей, убеждала, пыталась влиять 
через коллектив учащихся,— исправление шло 
очень медленно. Тогда она, заметив интерес
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мальчика к природе, решила это использовать 
и вовлекла ученика в юннатскую работ}'. Это 
создало уже значительный сдвиг. Ученик был 
очень избалован в семье, не приучен к тру
ду,— теперь он полюбил труд.

Опыт показывает, что в борьбе с устойчи
вым упрямством чудес не бывает. Для успеха 
здесь" от педагога требуется большое терпе
ние и особая выдержка. Учитель иногда с 
грустью находит, что самое продуманное его 
мероприятие оказывается недостаточным для 
влияния на отдельных детей. Некоторые учи
теля начинают нянчиться с этими детьми, ду
мая что в этом проявят особую чуткость. 
Лучше поступают те учителя, которые про

тивопоставляют упрямству и капризам твер
дость своей воли. Работа над созданием дет
ского коллектива в классе, четко и интересно 
организованные занятия на уроках, постоянная 
действенная связь с - семьей, индивидуальный 
подход с учетом всех условий, влияющих на 
личность и поведение ученика, преодоление 
в самом себе черт слабохарактерности,— вот 
те исходные позиции, с которых учитель дол
жен предупреждать и преодолевать детские 
проявления упрямства и капризности. Случаи 
«закоренелого» упрямства в школе не так ча
сты, но каждое проявление упрямства может 
превратиться в привычку, если не приняты 
своевременные меры.

МОИ БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Ш. О. З а р у д и

>ЭА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, несомненно, связь
О  школы с родителями учащихся стала более 
тесной. Родители часто бывают в школе. Пе
дагоги назначают иногда индивидуальные бе
седы с родителями. Вот на этой последней 
форме работы мне и хочется остановиться.

Прежде всего хочется подчеркнуть, что к 
любой беседе следует тщательно готовиться. 
Это ложное мнение, что «побеседовать» с ро
дителями можно экспромтом.

Я лично, работая много лет завучем в шко
лах на Украине (главным образом в Киеве), 
всегда старался готовиться к беседе с роди
телями: если такая беседа назначалась спе
циально, я составлял себе план беседы.

Приведу пример такого плана.
П л а н  б е с е д ы  с р о д и т е л е м  К. о 

поведении его сына Гриши. (Гриша нагрубил 
преподавательнице.)

1. Рассказать отцу о случившемся. Расска
зать вообще об учебе и поведения Гриши в 
школе (как он занимается, какие у него по
ложительные качества, какие интересы, каково 
у него внимание, отношение к работе).

2. Что школа сделала по воспитанию Гри
ши (что сделала учительница, что сделал 
коллектив учащихся, что сделала дирекция).

3. Индивидуальные записи учительницы о 
Грише (его поведение в -школе, дома и т. д.).

Дневник учительницы (зачитать отцу неко
торые выдержки).

4. Мои советы отцу.
Для бесед с родителями были выделены 

специальные часы; я не жалел на это време
ни. Я считаю, что одна продуманно организо
ванная беседа с родителем полезнее десяти 
бесед, проведенных на ходу в коридоре. Пла
ны беседы будут носить разный характер в 
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зависимости от данного конкретного случая и 
от намеченной цели.

В связи с организацией таких бесед мы 
вели дневники, куда записывали следующее:

План День
Намечен

ные
Проверка
исполнебеседы беседы меро

приятий ния

Каждая беседа с родителем должна была 
дать определенные результаты; очень важным 
мы считали проверку исполнения намеченных 
совместно с родителями мероприятий. Инте
ресный опыт сообщался затем на педсовете, 
на заседании родительского комитета, а в не
которых случаях и на общем собрании роди
телей.

Основное требование к беседе с родителя
ми — внимание школы к родителям. Когда 
педагог ведет беседу с родителем торопясь, 
на ходу, родитель стоя выслушивает или жа
лобу или шаблонно произносимую мораль,— 
это лишь нервирует родителя и не способ
ствует действительно совместной дружной ра
боте школы и семьи.

Очень важное значение имеет тон беседы. 
Беседа должна вызывать определенные чув
ства, переживания, должна организовать 
мысль слушателя, поэтому в беседе с роди
телями не должно быть безразличия, равно
душия. Важно проявить искреннюю заинтере
сованность в судьбе ребенка, чуткое и 
внимательное к нему отношение. Беседа, 
проведенная с искренней теплотой и уча
стием, вызовет определенное доверие со сто
роны родителей к воспитателю.
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Слова педагога должны звучать убедитель
но. Один родитель как-та пришел ко мне с 
жалобой на учительницу. Она в своей беседе 
с ним выявила полное незнание его сына; она 
хвалила его, и хвалила неосновательно. 
Я проверил это. Оказалось, что эта учитель
ница любила много говорить с родителями, по 
она сама не знала точно особенностей отдель
ных учеников своего класса. Пришлось серь
езно поговорить с ней.

В беседе родитель должен видеть желание 
воспитателя помочь ему в воспитании его ре
бенка. Я всегда старался подчеркнуть роди
телям, что можно сделать, чтобы исправить 
ребенка, открыть перед родителями радостную 
перспективу, которую обещает правильный 
подход к ребенку. Школа должна показать 
родителям, что сила воспитания велика.

С другой стороны надо добиться, чтобы 
родители искренно и откровенно рассказывали
о своем ребенке, не фальшивили и не скрыва
ли отрицательных сторон в его поведении, и 
если я это замечал, я резко указывал роди
телю на вред такой тактики.

Я уже не говорю о том, что сама речь пе
дагога должна быть культурной, простой и 
понятной для родителей, без «блеска» и вы
соких фраз; проще говоря, беседа дол
жна быть деловой и популярной в лучшем 
смысле этого слова. Мне могут возразить, 
что вести так беседы с родителями у педа
гогов нехватит времени. Но ведь беседы ве
дут и учителя, и руководители школы. Время 
для бесед регулирует сама школа.

Ведя беседу с родителем, педагог должен 
знать, что родитель в нем ищет пример ав
торитетного воспитателя.

Замечательный воспитатель А. С. Макарен
ко рассказывает, как он был требователен к 
себе, ко всему педагогическому коллективу, 
добиваясь, чтобы каждый воспитатель был 
примером для колонистов во всем, начиная 
от блеска сапог, кончая настроением. Наш 
личный пример важен не только в деле вос
питания детей, но и воспитательного влияния 
на родителей.

Ведь родители, беседуя со своими детьми, 
ставят в пример учителей, руководителей 
школы.

Некоторые учителя разговорчивы, когда им 
надо нарисовать родителям отрицательные 
черты в их детях, и молчаливы, когда надо 
сказать о положительных качествах ребенка. 
Это не может способствовать сближению 
школы с семьей. Чтобы назначить беседу 
с родителем, не нужно ждать такого момен
та, когда случится что-нибудь неприятное, из 
ряда вон выходящее. Я в своей практике 
проводил беседы с целыо п р е д у п р е ж -  
д е п и я возможных отклонении в поведении 
ребенка. Например, после информации учите
ля о том, что ученик К. находится дома под 
влиянием религиозной бабушки, я вызвал ро
дителей и вел беседу с ними. Эта беседа 
предупредила нежелательные последствия.

Профилактические беседы очень полезны; 
если их во-время проводить, они избавят и 
школу и семыо от многих неприятностей в 
дальнейшем.

В беседах с родителями я использую и то, 
что дает нам педагогическая литература, и 
художественная литература, затрагивающая 
вопросы воспитания. Я прежде всего стрем
люсь убедить своих собеседников в правиль
ности своего анализа поведения ребенка, ме-' 
тсдов его воспитания и в правильности своих 
советов.

Иногда приходится говорить с родителями 
и резко, требовать изменения отношения к 
ребенку.

Некоторых родителей во время индивиду
альных бесед необходимо знакомить подробно 
с теми или иными вопросами воспитания, на
значать для них вскоре новую беседу, что
бы просто учить их педагогической грамоте.

Так поставленные индивидуальные беседы 
педагогов с родителями, несомненно^ повы
сят влияние школы на семью в быстро помо
гут поднять дело коммунистического воспи
тания детей на еще большую высоту.
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В О П Р О С Ы  Р У К О В О Д С Т В А  ш к о л о й

ШКОЛА II ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
(Из материалов Горькоеского областного института усовершенствования учителей)

А. Ф. К о ж е в н и к о в
У ч и т е л ь - о р д е н о н о с е ц ,  ?.ас .  Б л а г о 

в е щ е н с к о й  н а ч а л ь н о й  ш к о л о й

ТТЕРЕД советской школой стоят большие от- 
-*-*■ ветствеиные задачи по обучению и воспи
танию умелых строителей коммунистического 
обшеетва.

Трудно справиться с этими задачами силами 
одних учителей, поэтому в помощь себе шко
ла должна привлекать местную обществен
ность.

Я, например, в течение всей своей семнад- 
иатилетней школьной работы всегда опирался 
на местные советские, партийные, комсомоль
ские, пионерские организации, на родителей 
учащихся, на колхозный актив, на все сель
ское население и благодаря этому добился 
успешного разрешения таких серьезных вопро
сов, как проведение всеобщего начального 
обучения, улучшение материального состояния 
школы, повышение качества учебно-воспита
тельного процесса, -улучшение бытовых усло
вий педагогов.

! 11» ri в е д р нп е в с е о й щ ег а н а а мл ьи,)г;> 
ойучения

Проведение всеобщего начального обучения 
мы начинаем с учета детей школьного воз
раста, проживающих в районе деятельности 
школы и подлежащих обучению в настоящем 
учебном году. К учету мы, как правило, при
ступаем весной. Это дает нам возможность 
своевременно выявить контингент учащихся, 
а значит, и спланировать открытие в школе 
новых комплектов, распределить классы меж
ду учителями, комнаты— между классами, 
установить пропускную способность школы по 
сменам, устроить с новичками прогулку или 
игру, словом, провести все хозяйственные, 
организационные, учебно-воспитательные ме
роприятия.

Весенняя приписка детей к школе заставит 
родителей наших будущих учеников позабо
титься о приобретении для них обуви, одеж
ды, письменных принадлежностей.

Перед началом учета я делаю на общем 
собрании колхозников сообщение о том, какое 
важное значение имеет точный учет для про
ведения всеобщего начального обучения. Про
шу сельсовет и комсомольскую организацию 
выделить в помощь учителям нужное количе
ство достаточно грамотных учетчиков.

Учетчики обходят все дома населенных 
пунктов, обслуживаемых школой, производят 
тщательный учет детей а составляют имен

ные списки, включая в них каждого школь
ника. Этим самым план всеобуча мы доводим 
до каждого дома, до каждого родителя, до 
каждого ребенка.

Правильность фактического учета прове
ряется в сельсовете путем сравнения данных 
личного учета с записями в книге рождений.

За несколько дней до начала занятий я с 
помощью комсомольцев вторично проверяю 
списки, так как за летние месяцы одни дети 
могут уехать из района деятельности школы, 
а другие прибыть.

Депутаты сельсовета в своих округах в те
чение всего учебного года следят за прибы
тием детей в наше село и тотчас же направ
ляют их в школу.

1 сентября все дети школьного возраста са
дятся за парту. Детей, не охваченных шко
лой, у нас пет.

Начать учебный год с полным составом 
учащихся очень важно. Но не менее важно 
добиться, чтобы ребята вссь год посещали 
школьные занятия. Неаккуратная посещае
мость занятий расстраивает всю учебно-воспи
тательную работу в школе и в конце концов 
ведет к второгодничеству и к отсеве учени
ков. А отсев — эго уже срыв закона о все
обуче.

В борьбе с пропусками занятий мы, учите
ля, спять-таки опираемся на помощь депута
тов сельского совета но избирательным окру
гам нашего села. Депутаты охотно выявляют 
причнны манкировок занятиями и причины 
отсева учащихся и сообщают об этом заве
дующему школой.

Семьи, в которых ребенок манкирует заня
тиями, служат предметом особой заботы и 
школы, и родительского комитета, и депутатов 
сельсовета. Последние систематически следят 
за этими детьми и напоминают их родителям 
об их обязанностях по отношению к детям.

Вопросы всеобуча, посещаемости и отсева 
учащихся мы освещаем в колхозной стенной 
газете, привлекая своими заметками внимание 
общественности к этому важному участку на
шей работы.

Улучшение материального 
состояния школы

С января совместно с родительским коми
тетом я  начинаю обдумывать вопрос о подго
товке школы к новому учебному году. Пере
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до мной — смета на ремонт и хозяйственные 
нужды школы, утвержденная местным сове
том. Если потребности школы превышают ее, 
я составляю другую смету на дополнитель
ные работы и ставлю перед местным колхозом 
вопрос о помощи школе. На общем собрании 
колхозников я делаю доклад о нуждах шко
лы и добиваюсь от колхозников согласия на 
отпуск строительных -материалов к на выделе
ние нужного школе количества рабочих рук.

Строительные материалы мы всегда ста
раемся вывезти зимой, так как в зимнее вре
мя колхоз располагает большим количеством 
рабочей и тягловой силы. Кроме того, зимняя 
заготовка обеспечивает просушку строймате
риалов до начала летнего строительного се
зона.

Вся работа проводится по плану, утверж
денному местным советом. В плане конкретно 
указаны сроки выполнения и лица, ответствен
ные за эти сроки. План согласован с графи
ком работ колхоза. Тем самым помощь школе 
включена в план работы колхоза.

На средства местного населения я уже про
извел капитальный ремонт школы, вдвое рас
ширил классную площадь и благодаря этому 
перевел школу на занятия в одну смену.

Весной 1940 г. с помощью родителей, пио
неров и школьников мы рассадили вокруг 
школы плодовые деревья. Эта работа была 
откликом родителей на вызов общественности 
завода «Серп и молот».

Все работы но подготовке школы к новому 
учебному году мы заканчиваем к 15 августа. 
Окончание работы завершаем смотром готов
ности школы к занятиям. Смотр производит 
комиссия из представителей местных обще
ственных организаций и представителя роно.

После смотра готовности школы созывается 
общее собрание работников школы, предста
вителей местных общественных организаций, 
родителей и учащихся. На этом собрании я 
подвожу итог сделанному и призываю присут
ствующих к дружной работе, и помощи шко
ле в наступающем учебном году. Такие собра
ния всегда проходят у нас в торжественной 
обстановке. Мы всеми мерами стараемся вну
шить каждому присутствующему на собрании, 
что новый учебный год — важная дата в жиз
ни подрастающего поколения.

1 сентября представители местных обще
ственных организаций и родительского коми
тета приходят в школу для того, чтобы по
здравить школьников с наступлением нового 
учебного года и призвать их к отличной 
учебе.

Начало и конец учебного года должны 
стать традиционным праздником всех трудя
щихся.

П едагогическая пропаганда
Семья не. только кормит, обувает п одевает 

ребенка, но еще и учит и воспитывает его, 
т. е. прививает ему определенные взгляды и 
дает навыки, которые, по мнению родителей, 
необходимы в жизни. Бывает, что эти взгля
ды и навыки неправильные. Вмешательство 
школы в быт ученика и помощь семье в во
просах коммунистического воспитания детей — 
прямая обязанность каждого педагога.

В течение учебного года учителя по не
скольку раз бывают в доме каждого своего 
ученика, беседуют с родителями об учебе и

поведении ребенка, знакомятся с его домаш
ней обстановкой. Школа должна вести среди 
населения серьезную педагогическую пропа
ганду, разъяснять трудящимся цели и задачи, 
стоящие перед ней, привлекать их к совме
стной работе над воспитанием подрастающего 
поколения.

Начинать эту работу нужно не с созыва 
собраний, на которые родители, далекие от 
школы, приходят неохотно или не приходят 
всвсе. Надо итти на общее собрание колхоз
ников, на женское собрание, в красный уголок 
и там среди собравшихся вести педагогиче
скую пропаганду. Вовсе не обязательно на
чинать с больших докладов. Иногда полезнее 
ограничиться небольшой информацией, простой 
беседой или кратким разъяснением.

Очень полезно перед началом работы с 
родителями и населением выяснить, какой у 
них интерес к школе. Сделать это не трудно. 
Стоит только побеседовать с родителями, по
бывать у них на дому, познакомиться с до
машней обстановкой ребенка, поговорить с 
учениками, с членами родительского комите
та, внимательно прислушаться к  высказыва
ниям трудящихся на их собраниях.

Отдельные суждения населения о школе 
будут служить прекрасным материалом для 
установления связи школы с родителями и 
населением. Если начать беседу, доклад или 
разъяснение школьного вопросу с одного из 
таких высказываний или суждений,— заинте
ресованность собравшихся будет обеспечена.

Плановые общешкольные родительские со
брания мы теперь проводим три раза в год: в 
начале учебного года, в конце первого полу
годия и в конце учебного года. Классные 
родительские собрания устраиваются четыре 
раза в год— в конце каждой четверти. Раза 
три-четыре в год школа выступает с докла
дами на педагогические1 темы на общих со
браниях колхозников, один-два раза в год 
на собраниях молодежи нашего села.

Мы разъясняем родителям и населению клас
совую сущность воспитания, содержание и 
методы нашей учебно-воспитательной работы, 
организуем их помощь школе.

Основными формами связи школы с родите
лями и населением у нас являются: 1) собра
ния (родительские, общеколхозные, женские, 
молодежные), 2) лекции, 3) индивидуальные 
посещения родителей, 4) 'консультации учите
лей при школе, 5) общеколхозная стенгазета.

К родительским собраниям мы украшаем 
помещение школы плакатами, картинами, вы
вешиваем в витринах ведомости и сводки 
успеваемости, а также работы учеников — 
тетради, рисунки. Ученики под руководством 
учителей показывают после собраний свою 
художественную самодеятельность.

На родительских собраниях мы ставим та
кие вопросы: 1) задачи советской школы;
2) о совместной работе школы и семьи над 
коммунистическим воспитанием и обучением 
учащихся; 3) обязанности родителей, ответ
ственность их за воспитание детей по совет
ским законам; 4) психологическая характери
стика детей дошкольного и школьного возра
ста; 5) о физическом воспитании детей; 6) о 
мерах воспитательного воздействия на уча
щихся; 7) воспитание у детей трудовых " на
выков; 8) итоги работы школы и наши даль
нейшие задачи; 9) о материальной помощи 
школе; 10) происхождение религиозных пра-
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зднихов (рождество, пасха) и антирелигиоз
ное воспитание в семье и школе. Родители 
охотно посещают эти собрания. Посещаемость 
достигает 90—95°/о-

За последние два года мы стали практико
вать совещание родителей неуспевающих или 
.в воспитательном отношении запущенных уче
ников. Не задевая самолюбия родителей, мы 
вскрывали на этих собраниях причины неуспе
ваемости и распущенности детей и указывали 
родителям, как устранить эти причины. Так, 
родители Ш. и В., совсем не обращавшие 
внимания на своих детей, после такого сове
щания осознали свои ошибки и с помощью 
школы исправили их. Теперь их дети, когда- 
то распущенные, изменились к лучшему и в 
смысле успеваемости и в смысле поведения. 
Родителей, в семьях которых хорошо постав
лено воспитание детей, мы готовим к выступ
лениям на собраниях. Выступая, они передают 
другим родителям свой опыт и методы воспи
тания.

Мы разрешаем родителям за выяснением во
просов, связанных с воспитанием и обучением 
ребенка, приходить к учителям на квартиру 
в любое время дня после окончания школьных 
занятий. За год у нас было проведено 37 та
ких консультаций.

Силами учителей для актива родителей и 
колхозников прочитано 11 лекций на темы:
1) школа я  семья; 2) воспитание школьника в 
семье; 3) помощь родителей детям в учебе; 
4) роль семьи в воспитании сознательной 
дисциплины учащихся; 5) поощрения и взы
скания в семье; 6) воспитание в детях трудо
любия и прилежания; 7) режим и правила по
ведения школьника; 8) роль семьи в воспи
тании у детей советского патриотизма; 9) семья 
и антирелигиозное воспитание детей; 10) что 
постановил X пленум ЦК комсомола о школе.

На каждой лекции присутствовало 70—80 че
ловек. Лектору задавалось много вопросов, 
главным образом о воспитании в детях навы
ков коммунистического поведения.

На общем собрании колхозников школа вы
ступала с такими докладами: 1) задачи совет
ской школы, воспитание и обучение ребенка 
в семье и школе; 2) влияние на ребенка окру
жающей социальной среды; 3) об обязанно
стях родителей по отношению к детям и об 
ответственности их по советским законам.

Раз уж на колхозных собраниях обсуж
даются все вопросы, связанные с жизнью 
колхоза и деревни, почему же не ставить на 
них вопросы "учебно-воспитательного характе
ра? Ведь дети есть почти в каждой колхоз
ной семье, значит, вопрос, и об их воспитании 
и обучении может обсуждаться на колхозных 
собраниях наравне со всеми прочими вопроса
ми общественной жизни.

Чтобы больше заинтересовать родителей и 
население своими докладами, мы иллюстри
руем эти доклады фактами, взятыми из жизни 
нашей школы, нашей деревни и наших родите
лей, при этом стараемся ставить вопросы 
остро, чтобы вызвать оживленный обмен мне
ний.

Вопросы обучения и воспитания детей ши
роко разъясняются на вечерах «Вопросов-от
ветов» при избе-читальне и регулярно осве
щаются в общеколхозной стенной газете.

Комсомольская и пионерская организации 
оказывают нам большую помощь а борьбе за 
хорошую и отличную успеваемость, в органи
56

зации дошкольного досуга учащихся и воспи
тания в детях сознательной дисциплины. 
Комсомольцы проводят с учащимися разнооб
разные беседы: на темы воспитательного, ан
тирелигиозного, интернационального и между
народного характера, устраивают игры и про
гулки с учащимися во внеурочное время и 
в дни отдыха.

Учителя помогают пионерам и комсомоль
цам, направляют их работу по верному руслу. 
План работы комсомольской и пионерской 
организаций согласован с заведующим* шко
лой.

Прочная связь школы с родителями, насе
лением и общественными организациями ока
пывает нам огромную помощь. Только благо
даря этой связи нам удается ежегодно про
водить всеобщее начальное обучение и в те
чение ряда лет достигать 97—99(,/о успевае
мости. Есть в школе учителя, которые за 
последние 4—5 лет совершенно не имеют вто
рогодников.

Улучшилось и поведение учащихся. В тече
ние 9—10 лет не было ни одного школьника, 
за которым было бы замечено какое-либо 
серьезное нарушение дисциплины. Совершенно 
нет жалоб на плохое поведение детей вне 
школы. Прекратились прогулы учащихся. 
В школу они приходят чистыми и опрятны
ми,— родители следят за этим. Вообще роди
тели стали более сознательно относиться к 
воспитанию своих детей. Они не перегружают 
ребят домашними работами, следят за приго
товлением уроков, покупают литературу, отво
дят в комнатах отдельные уголки для школь
ников. Некоторые же под влиянием школы 
изменили к лучшему свое поведение и отно
шение к труду и показывают ребятам уже не
дурные, а хорошие примеры.

Плановой работе с родителями у нас пред
шествовала хорошо налаженная постоянная 
работа с родительским комитетом и активом 
родителей в течение ряда лет.

На членов родительского комитета мы 
смотрим как на друзей школы, как на про
водников школьного влияния в массы трудя
щихся. Но прежде чем члены родительского 
комитета и актив родителей стали действи
тельными друзьями школы и проводниками ее 
педагогического воздействия на население, 
нам пришлось не мало потрудиться над их 
перевоспитанием.

Прежде всего мы старались вооружить чле
нов родительского комитета хотя бы элемен
тарным педагогическим образованием, путем 
бесед дать им верное представление о задачах 
и методах советской школы, приемах воспи
тания ребенка в семье и школе. Достигнув 
этого, мы повели через, членов родительского 
комитета педагогическую пропаганду среди 
родителей и населения и при помощи роди
тельского комитета привлекли и привлекаем 
родителей и местную общественность в по
мощь школе.

На заседаниях родительского комитета и 
актива школы проводились беседы' на следую
щие темы: 1) задачи советской школы; 2) ме
тоды .работы в советской школе; 3) психоло
гическая характеристика ребенка дошкольного 
и школьного возраста; 4) о влиянии окружаю
щей среды на ребенка; 5) воспитание ребенка 
в семье и школе; 6) роль семьи в деле повы
шения успеваемости учащихся; 7) задавание 
ур-жов на дом; 8) о мерах воспитательного
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воздействия на ребенка; 9) роль родительско
го комитета в деле связи школы с семьей и 
общественностью и др.

Каждая беседа начиналась с доклада учи
теля. Доклады были небольшие, в них указы
валось только самое существенное и всегда 
приводились близкие и понятные родителям 
примеры из практики воспитания детей в 
семье и школе, поэтому после каждого до
клада между учителем и родителями завязы
валась оживленная беседа.

Вся работа с родительским комитетом про
водится у нас по плану. В сентябре мы всегда 
детально обсуждаем, какими вопросами зай
мется родительский комитет в новом учебном 
году. При обсуждении плана родители прояв
ляют заметную активность и со своей сторо
ны намечают интересные вопросы. Так, т. Бих- 
тяевым был выдвинут вопрос о воспитании в 
ребенке трудолюбия и прилежания в учебе, 
т. Рузановым — о задавании уроков на дом.

Заседания родительского комитета прово
дятся регулярно раз в месяц, но бывают слу 
чаи и внеочередного созыва заседания для 
разрешения какого-либо срочного вопроса.

Полученные в школе педагогические знания 
члены родительского комитета не только при
меняют при воспитании своих детей, но и пе
редают их населению, пользуясь для этого 
каждым удобным случаем индивидуальной и 
коллективной беседы с родителями и колхоз
никами; многие из них очень неплохо веду г 
порученную • им школой педпропаганду. По за
данию школы, они изучают родительскую и 
детскую среду и сообщают школе о том, что 
интересует население. Мы же на родитель
ских, собраниях стараемся обсудить эти вопро
сы и разъяснить родителям ошибочность их 
взглядов на тот или иной вопрос.

На заседания родительского комитета мы 
приглашаем родителей и колхозников; о вре
мени и месте заседания вывешиваем! объявле
ния около школы, кооператива, в правлении 
колхоза, на колхозном дворе, и всегда 12—15 
родителей с удовольствием приходят в школу 
коротать вечер. Знакомясь ближе с жизнью 
школы, они постепенно становятся нашим ак
тивом и е о  всех наших начинаниях проявляют 
себя как друзья школы.

Для того чтобы больше заинтересовать ра
ботой членов родительского комитета и дать 
им почувствовать себя действительными актив
ными помощниками школы, мы старались, по 
возможности, каждому члену комитета давать 
индивидуальные задания. Так, т. Волкову бы
ло поручено руководить ремонтом школы, 
т. Козину — наблюдать за постройкой изгоро
ди, тов. Бихтяеву —■ найти и приготовить по
садочный материал, тов. Цыгарову — расса
дить плодовые деревья около школы.

Все эти поручения выполнялись очень до
бросовестно и аккуратно. Такой метод работы 
воспитывал в членах родительского комитета 
ответственность за порученное дело.

Значение родительского комитета в установ
лении связи школы с родителями и обществен
ностью огромно, поэтому нужно серьезно от
носиться к выборам представителей в роди
тельский комитет. В этой работе школа и 
местная печать должны проявить максимум 
активности, привлекая к этой кампании широ
кий общественный интерес. В своей школе

мы проводим такую предвыборную работу; 
вывешиваем объявление о дне выборов, объ
являем о выборах на общеколхозном собрании, 
пишем в колхозную стенную газету статью о 
значении и работе родительского комитета, 
организуем отчет комитета перед родителями.

При перевыборах целесообразно состав ко
митета ежегодно обновлять не менее чем на 
половину, чтобы с течением времени создать 
при школе большой актив.

Создание лучш их условий для работы  
и жизни педагогов

Выступая перед родителями и обществен
ностью с докладами на темы учебно-воспита
тельного характера, мы всегда подчеркиваем 
решающую роль учителя в деле обучения и 
воспитания детей, указываем на трудности 
этой работы и ценность ее для общества. 
И нужно сказать, что окружающее школу 
население уже научилось ценить учителя и 
уважать его труд. Оно помогает школе со
здавать лучшие условия для работы и жизни- 
педагогов. На средства общественности рядом 
со школой построен дом для двух учителей; 
около дома выделен и обнесен изгородью ого
род. Колхоз безотказно предоставляет учите
лям подводы для поездок в районный центр. 
Местная общественность бережно относится 
ко времени учителей. Нас не заставляют 
ждать открытия всевозможных собраний и 
заседаний. Если открытие совещания или со
брания, на котором должен присутствовать 
учитель, по каким-либо причинам затягивается, 
ему сообщают об этом и приходят за ним за 
несколько минут до открытия. Поручая учи
телю какую-либо общественную нагрузку, 
всегда учитывают его занятость по школе: 
работу с отстающими, проверку тетрадей, под
готовку к урокам.

Благодаря внимательному отношению обще
ственности к учительству и школе два учи
теля работают у «ас по 15 лет, а один — 8 лет 
с момента открытия третьего комплекта.

Такое отношение общественности и населе
ния к учительству является не только ре
зультатом работы школы с родителями и на
селением, но и добросовестной производствен
ной и общественной работы учителей.

Связующим звеном между школой и обще
ственными организациями у нас является и 
общественная работа. В полном контакте с 
местными общественными организациями мы 
проводим все хозяйственно-политические кам
пании. План проведения кампаний дает мест
ная парторганизация. В этой работе школа 
всегда принимает посильное участие. Так, во 
время выборов в Советы школьники изготов
ляли плакаты, диаграммы, украшали помеще
ние, выступали с художественной -самодея
тельностью перед избирателями; учителя ра
ботали агитаторами и членами избирательных 
комиссий. Если же застрельщиком какого- 
либо мероприятия (например -озеленение шко
лы) является сама школа, то общественные 
организации всячески стараются помочь ей.

Общественная работа сроднила школу с 
общественными организациями и с населением. 
Теперь мы уже не мыслим деятельности 
школы вне связи с местной обществен
ностью,— вся наша работа строится иа прин
ципе взаимопомощи,
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научно-педагогической конференции учителей РСФСР, ч. 1, Учпедгиз, 1940, 
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Сделать опыт лучших учителей республики 
достоянием широких учительских масс — за
дача почетная и важная.

В рецензируемом сборнике представлен опыт 
лучших учителей и начальной, и средней шко
лы. Мы здесь будем говорить лишь о мате
риале по начальной школе.

Приводим перечень напечатанных здесь 
докладов:

A. М. Д е р я б и н а  — Как я добиваюсь 
прочных знаний учащихся.

Н. В. П о к р о в с к а я  — Предупреждение
неуспеваемости отдельных учащихся в началь
ной школе.

B. В. Л а п т е в а — Индивидуальный подход 
к учащимся и предупреждение неуспеваемо-

тп.
И. М. Г о л о в и н  — Связь обучения с

жизнью.
М. В. М а л ю т и н а — Приемы обучения

грамотному письму в младших классах.
П. М. Л е б е д е в а  — Грамотность — основ

ное условие ликвидации второгодничества.
О-' 3. Л ы ч а г и н а  — Развитие речи и

мышления учащихся в I—IV классах.
А. П. Л ы з л о в а — Как я обеспечиваю со

знательное и прочное усвоение знаний по 
грамматике.

Общей темой всех докладов-статей являет
ся борьба за лучшую успеваемость. При раз
нообразии конкретных тем отдельных докла
дов и при наличии индивидуальных особенно
стей у каждого автора во всех статьях легко 
найти нечто общее.

Все авторы прямо или косвенно говорят о 
н е о б х о д и м о с т и  п р е л  у и р е ж д а т ь  
н е у с п е в а е м о с т ь ,  не допускать се. Все 
авторы считают возможным предупредить не
успеваемость лишь при условии с т р о г о  
и н д и в и д у а л ь н о г о  и з у ч е н и я  у ч s - 
щ и х с я.

И. наконец, все говорят о с о з н а т е л ь -  
н с й д и с ц и и л п н е, как необходимой пред
посылке хорошей успеваемости.

Стройная система мер, предупреждающих 
неуспеваемость, развернута в прекрасной 
статье А. М. Дерябиной.

А. М. Дерябина учительствует 57 лет. Она 
скромно говорит в начале своей статьи о том, 
что работала спа «самыми простыми и всем 
известными методами», но признает сама, что 
знания ее учеников обладают повышенной 
прочностью. Описывая своп приемы работы, 
т. Дерябина подтверждает выдвинутое ею по

ложение, что работает она «самыми просты
ми методами». Но вся работа ее строго про
думана. Каждое практическое мероприятие 
опирается на глубоко обдуманное теоретиче
ское положение, и все эти теоретические по
ложения, подкрепленные блестящей педагоги
ческой практикой, расположены автором статьи 
в стройной системе. Каждый мыслящий учи
тель с глубоким вниманием, волнением и бла
годарностью прочтет немногие скупые строки, 
подводящие итог столь долголетней и столь 
плодотворной работе. Каждый учитель найдет 
для себя очень много ценного даже среди 
того немногого, о чем написала т. Дерябина.

Вот основные положения, выдвинутые ею в 
статье.

Первое условие, необходимое для; того, 
чтобы добиться прочных знаний, это «д о- 
б и т ь с я  п о л н о г о  в н и м а н и я » .

«Я ставлю перед учениками задачу,— пишет 
т. Дерябина,— чтобы они сами себя застав
ляли быть внимательными. Отмечаю успехи 
в росте внимательности и у всего класса, и 
у отдельных учеников», «Надо излагать ма
териал так,— говорит далее автор,— чтобы 
ученики могли с в о б о д н о  с л е д и т ь  з а  
м ы с л ь ю  у ч и т е л я  и о б д у м ы в а т ь  
м а т е р и а л в м е с т е  с ни м» (подчеркнуто 
нами.— О. М.).

Второе условие, необходимое для дости
жения прочных знаний,— это бережное обра
щение с памятью ученика. Для этого учитель 
должен особенно выделять самое существен
ное в уроке,

«Самое главное в курсе мы стараемся з а- 
п о м н а т ь  н а в с е г д а» (подчеркнуто на
ми.— О. М.).

Прочному запоминанию способствует яр
кость изложения. Активность восприятия, са
мостоятельность учащихся в работе тоже спо
собствуют прочному усвоению. Много внима
ния уделяет т. Дерябина повторению.

«Мы повторяем,— говорит она,— не для то
го. чтобы вспомнить забытое, а д л я  т о г о ,  
чтобы н е  д о п у с т и т ь  з а б ы в а н и я »  
(подчеркнуто нами.— О. М.).

Как часто в практике еще многие учителя 
lie выполняют этого правила. А насколько 
прочнее стали бы знания наших учащихся, 
если бы это простое требование выполнялось 
всеми.

Положения, выдвинутые т. Дерябиной, дей
ствительно не являются чем-то новым в тео
рии, ко блестящее -осуществление их на прак
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тике — это, к сожалению, еще н е д о с т а т о ч н о  
ч а с т о е  явление в  практике нашей м а с с о в о й  
школы. А именно так, как это д е л а е т с я  в 
опыте т. Дерябиной, должны работать все со
ветские учителя !.

Неуспеваемость надо предупреждать, и 
тогда не будет неуспеваемости. О необходи
мости предупреждать .неуспеваемость говорят 
почти что все авторы. Каждый из них делит
ся своим опытом по этому вопросу. Тов. Лап
тева подчеркивает необходимость выполнять 
следующие требования:

1) начинать объяснение материала с более 
легкого и постепенно переходить к более 
трудному;

2) систематически повторять пройденное;
3) организовывать самостоятельную работу 

учащихся в классе и дома;
4) систематически развивать речь учащихся.
Особенное значение работы по развитию ре

чи учащихся и повышению сознательности 
чтения подчеркивает в своей статье П. М. Л е
бедева. Описывая свою систему работы по 
•развитию речи, она говорит: «Планомерно и 
настойчиво вырабатываю я в детях п р и в ы ч- 
к у  д у м а т ь  (подчеркнуто нами.— О. М.), 
вдумываться в то, что они пишут».

«Привычка думать» — самое важное сред
ство .предупреждения неуспеваемости, о кото
ром очень часто забывают многие учителя.

А. П. Лызлова считает основными мерами 
предупреждения неуспеваемости «строгую по
следовательность, неторопливость и нагляд
ность в работе». И эти, не новые, педагогиче
ские положения нередко забываются учите
лями.

Н. В, Покровская тоже особенно подчерки
вает необходимость развития детского мыш
ления как средства предупреждения неуспе
ваемости. Останавливаясь на особом значении 
способности мыслить логически, она указыва
ет, что одной из наиболее доступных для 
учащихся начальной школы форм работы с 
этой целью является установление причинной 
связи между явлениями.

Каждому учителю, даже еще недостаточно 
опытному, известно, чго преподаватель обязан 
изучать индивидуальные особенности своих 
учеников и, не снижая общих требований, 
считаться с ними. Практическое же осуще
ствление этого положения нередко затрудняет 
учителей.

В статье Н. В. Покровской читатель найдет 
очень интересные примеры вдумчивого изуче
ния причин неуспеваемости отдельных уча
щихся и описание приемов предупреждения 
их неуспеваемости. Так, для того чтобы вы
править неуспеваемость Ванн но- арифметике, 
надо было подметить, что у этого мальчика 
мышление носит очень конкретный характер, 
способность же оперировать отвлеченными по
нятиями у него на данный момент ниже, чем 
у других детей. Следовательно, для повыше
ния успеваемости надо развить у него и аб
страктное мышление. У другой ученицы, как 
показало внимательное наблюдение, причина 
неуспеваемости кроется в слабой памяти. 
И Н. В. дает ей упражнения, способствующие 
развитию ее памяти» -.

1 Д о к л а д  т . Д е р я б и н о й  п о п е ч а т а н  в Л’а 2—3 
« Н ач ал ьн о й  ш колы » за  1940 г.

2 Д о к л а д  И . В . П о к р о в ск о й  н а п е ч а т а н  в 
ДЬ 2—3 « Л ач ал ьн о й  ш колы * за  li'10 г.

Интересные приемы индивидуального изу
чения учащихся найдет читатель и в статье
В. В. Лаптевой. Вот один из них. Лене Маль
цеву трудно давалось обучение грамоте. Учи
тельница спросила его о причине этого. Ока
залось, что он любит рисовать, а читать не 
любит. Тов. Лаптева стала писать ему буквы 
и давать задание на дом раскрасить их. Леня 
охотно выполнял это задание, и в конце кон
цов путем длительной кропотливой работы его 
отставание было ликвидировано.

О необходимости индивидуального изучения 
учащихся для успеха в борьбе за высокую 
успеваемость говорят все авторы. Все они го
ворят н о сознательной дисциплине как об 
одном из основных условий повышения успе
ваемости детей. Все авторы делятся своим 
опытом и по этому вопросу.

«Главной опорой в моей работе,— пишет
A. М. Дерябина,— является сознательное от
ношение к труду». «Всю свою работу,— про
должает она дальше,— мы рассматриваем как 
маленькую часть общенародного дела. Читаем 
ли мы газету, готовимся ли к сдаче норм на 
значок БГСО, заботимся ли о чистоте тетра
д и —■ во всем мы видим связь нашей дея
тельности с великой стройкой коммунизма». 
«Чувство ответственности,— читаем мы даль
ше,— возникающее у ребят из понимания свя
зи их учебы с общенародным движением, из 
желания служить делу борьбы за светлое бу
дущее, является самым мощным средством 
сознательности и прочности усвоения знаннй». 
Так осуществляет т. Дерябина требование 
единства учебной и воспитательной работы.
Н. В. Покровская выдвигает в своей статье 
как важнейшую задачу воспитания — задачу 
воспитания у учеников социалистического от
ношения к труду. «Вся Советская страна ста
рается,— говорит она детям,— и мы должны 
стараться». И ребята стараются. Труд стано
вится для них делом чести, делом доблести и 
геройства.

Об этом же говорит в своей статье и
B. В. Лаптева. Она подчеркивает роль соцсо
ревнования среди учащихся в деле борьбы за 
л у чшео качество работы.

Н. М. Головин всю свою интересную статью 
посвятил вопросу связи обучения с жизнью, 
воспитанию у учащихся практических навы
ков. Вопрос о привитии практических навыков 
учащимся начальных классов очень затрудня
ет учителей. Н. М. Головин описывает в сво
ей статье простые, доступные каждому учите
лю пути этой работы. Читатель найдет здесь 
указания о том, как сделать жизненным, свя
зать с практической работой не только препо
давание естествознания, географии и арифме
тики,— он найдет ценные указания и о том, 
как научить детей применять в практической 
жизни знания в области языка.

М. В. Малютина описывает в своей статье 
упрощенные методы обучения грамматике и 
правописанию. Она выдвигает правильное по
ложение о том, что в нашем педагогическом 
деле нет мелочей. «Побольше внимания к 
этим мелочам, побольше любви к детям,— ра
бота каждого из нас значительно улучшится». 
Особенное внимание уделяет т. Малютина 
практическому усвоению правил правописания. 
Она напоминает следующие положения:

Надо приучить ребенка с о з н а т е л ь н о  
относиться к тому, что он пишет.
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Учителю нельзя делать ни шагу вперед, 
пока он не убедится, что пройденное хорошо 
усвоено детьми.

Эти положения, конечно, должны применять
ся на практике каждым учителем.

М. В. Малютина рассказывает далее о том, 
как ей помогает в борьбе за грамотность уча
щихся использование упрощенных приемов 
ознакомления детей с правилами правописания. 
Некоторые из этих приемов вызывают возра
жения.

Чтобы научить учащихся раздельному напи
санию предлогов, т. Малютина предлагает 
пользоваться таким правилом:

«Если в вопросе есть предлог, пиши его 
отдельно, если нет, пиши вместе. Например, 
С гсры — с чего? На гору? — на что?.

Но ведь ученик может поставить к данным 
примерам и другие, логически вполне пра
вильные вопросы: «С горы» — «откуда?». «На 
гору» — «куда?». А поставив так вопрос, он 
может, руководствуясь данным ему правилом, 
допустить орфографическую ошибку.

Излишней перегрузкой памяти учащихся ка
жется нам и запоминание недостаточно осо
знанного правила: «В действиях после буквы Ш 
надо всегда писать мягкий знак: учишь — 
учишься и т. д.». Начнем с того, что мягкий 
знак надо писать не в действиях, а в словах, 
обозначающих действия. Затем глаголами, как 
известно, называются слова, обозначающие не 
только' действие, но и состояние предмета. 
Как быть в этом случае? А, главное, нам не
понятно, зачем такое упрощение, когда созна
тельное усвоение правила в III классе (уче
ники уже умеют различать лица у глаголов) 
не вызывает больших затруднений. До
III класса можно избежать в письменной речи 
употребления глаголов 2-го лица. А если при
дется этой формой пользоваться, то можно 
предупредить ошибки.

Игровые моменты, рекомендуемые М. В. Ма
лютиной, хороши тем, что активизируют вос

приятие учащихся, «о, разумеется, они не 
являются решающими в деле борьбы за гра
мотность.

П. М. Лебедева и О. 3. Лычагина подни
мают в своих статьях крайне актуальные во
просы развития мышления и речи учащихся. 
Оба автора делятся интересным опытом раз
лития не только устной, но и письменной ре
чи учащихся с самых первых шагов обучения. 
И в одной, и в другой -статье подчеркивается 
тесная связь, существующая между развитием 
речи и развитием детского мышления. Чита
тель найдет в этих статьях описание кон
кретной работы подобного рода, начиная с 
устных ответов на вопросы учителя в I клас
се и кончая творческими сочинениями на сво
бодную тему в IV классе. Оба автора, а осо
бенно О. 3. Лычагина, описывают свою рабо
ту над словарем учеников. Оба автора под
черкивают значение сознательности чтения как 
средства воспитания способности мыслить ло
гически. С этой же целью проводит т. Лыча
гина бесчисловое решение задач на уроках 
арифметики.

А. П. Лызлова назвала свою статью «Как 
я обеспечиваю сознательное и прочное усвое
ние знаний по грамматике». Однако, в статье 
списывается лишь опыт работы над безудар
ными гласными во II классе. Кратко1 описы
ваются 20 уроков на эту тему. Полной кар
тины работы статья не отражает, поэтому она 
недостаточно убедительна. Основные теорети
ческие положения, сформулированные в заклю
чительных строках статьи — строгая последо
вательность, неторопливость и наглядность в 
работе,— правильны, но, к сожалению, самый 
процесс работы, пути, которыми обеспечивает 
т. Лызлова сознательные и прочные знания, в 
статье не вскрыты.

Выход в свет книги «Методы повышения 
успеваемости в школе» — значительное явле
ние в педагогической жизни.

О М а л и н о в с к а я

РУССКИЕ БУКВАРИ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ НЕРУССКИХ ШКОЛ

В условиях нерусских школ успешность за
нятий по русскому языку в очень большой 
мере зависит от качества учебника. Это об
стоятельство заставляет предъявлять особен
но высокие требования к качеству букварей, 
так как именно на первом году обучения за
кладываются основы, на которых будет 
строиться дальнейшая работа.

Перед нами семь букварей:
1. Букварь для каракалпакских школ (проф.

В. М. Чистяков).
2. Учебник русского языка для дагестанских 

школ (В. Т. Гаркина. Составлен под руковод
ством и общей редакцией проф. Афанасьева).

3. Букварь для удмуртской школы (Г. Ф. 
Федотов).

4. Букварь для кабардинских и черкесских 
школ (А. В. Янковская и А. Д. Охтов).

5. Букварь для якутских школ (С. П. Ре- 
дозубов).

6. Букварь для башкирской школы (Г. Ф. 
Еникеев и В. Б. Трегулов).

7. Букварь для калмыцких школ (И. С. Ко
новалов).

Каждый из перечисленных учебников со
стоит из следующих частей:

1. Картинки и рисунки (от 7 до S5 стра
ниц), имеющие целью помочь учителю пра
вильно организовать добукварные устные за
нятия (разговорные уроки).

2. Букварная часть.
3. Материал для чтения после букваря,
4. Словарь.
Основная цель добукварных занятий — при

вить учащимся навыки: понимать русскую
речь, понимать и правильно произносить от
дельные слова в коротких осмысленных фра
зах.

Подбор слов и фраз для устных уроков 
должен производиться с учетом возможности 
широко использовать наглядность, «показ» 
значения слова, по возможности не прибегая 
к переводу на родной язык. Что же касается 
звукового состава слов, то в нерусской шко
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ле он имеет исключительно важное значение. 
Совершенно недопустимо прорабатывать на 
первых уроках слова с «сомнительными» глас
ными и согласными, что не допускается даже 
в русских школах. Затем нужно учесть фоне
тические особенности родного языка учащихся, 
которые в основном сводятся к следующему.

Почти все учащиеся вставляют (или «при
ставляют») гласный при стечении согласных в 
начале русских слов (вместо стол говорят сы- 
тол — истол). Учащиеся смешивают некото
рые звуки, например: о — у, е — и, ф —
п ■— в, б — в и пр. Некоторые звуки правиль
но произносят в середине слов или в начале, 
но заменяют другими в иных частях слова. 
В калмыцком языке нет слов с звуком б 
в середине слова, и учащиеся вместо слова 
коробка произносят коровка. С другой сторо
ны, в начало слова в заменяется звуком б 
(винт — бинт). С большим трудом усваивают 
учащиеся произношение слов, в которых име
ются твердые и мягкие согласные (большой, 
пыль).

Здесь мы привели только незначительную 
часть тех трудностей, которые необходимо 
принять во внимание при подборе слов для 
проработки на первых уроках и тем самым 
избежать нагромождения этих трудностей в 
одном слове и фразе.

Анализ звукового состава текста первых 
страниц добукварной части названных выше 
учебников дает основание утверждать, что 
авторы не считались с трудностями звукового 
состава слов.

Проф. Чистяков на первых страницах буква
ря для каракалпакских школ дает картинку, 
изображающую помещение класса.

На первом же уроке учащимся предлагается 
усвоить слова-названия: доска, часы, стул,
стол, дверь, а затем: тетрадь, лекал, резинка, 
перо, линейка.

«Правильные слуховые представления рус
ских слов ученики получат в том случае, 
когда учитель будет произносить громко, от
четливо, соблюдая все правила русского про
изношения»,— пишет проф. Афанасьев в сво
ей брошюре «Методические указания к рус
скому букварю для нерусских школ».

Выполняя эти указания, учитель должен 
произносить: «Это даска, это чесы, это
титрать, это пиро, это пинал». А ученики до
бавят: «Это сытол, это час (калмыки и др.), 
это дывэр» и т. д.

И на дальнейших страницах автор слишком 
рано дал слова: конь (или лошадь), ружье,
флаг, шкаф, ключ, кольцо, еж, осел, змея 
и т. п. Все это будет прорабатываться на 
последних страницах букварной части. А на 
первых 13 страницах букваря из добукварного 
словаря использовано всего 6—9 слов (мама, 
шар, рама, сом, нос, парта, молот).

Почти то же самое имеем и в букваре для 
дагестанских школ. Впрочем, здесь дело об
стоит даже несколько хуже, так как, кроме 
доски, тетради и пр., здесь даны: чернильни
ца, аэроплан, ковер, кровать, а затем карто
фель, морковь и другие предметы, наименова
ния которых трудны для детей. Некоторые 
из этих слов с о в с е м  не  п о п а л и  на 
с т р а н и ц ы  б у к в а р н о й  ч а с т и .

Что касается подбора картинок в остальных 
букварях, то авторы их повторили те же

ошибки. Тов. Янковская дала на первой стра
нице герб и флаг, на второй — ружье, елку, 
звезду, счеты и т. п. В букваре для удмурт
ских школ на первую страницу попала кисть 
с палитрой, резинка, а дальше идут: комод,
скамья и пр.

К тому же в букварях для дагестанских и 
удмуртских школ иллюстрации выполнены 
очень плохо.

Перейдем к описанию букварной части.
Последовательность изучения звуков и букв, 

принятая здесь, в общем приемлема: на пер
вых страницах изучаются звуки, имеющиеся 
в родной речи учащихся или легко усваивае
мые. Трудные для произношения звуки или 
отсутствующие в родной речи даны в конце. 
На первых порах гласные даются только в 
твердых сочетаниях, а затем в сочетании с и 
п другими звуками, перед которыми гласные 
произносятся мягко.

Здесь допущена одна существенная ошибка: 
слишком рано (после 2—3 слов) учащимся 
предлагаются слова с твердыми и мягкими 
гласными в одном слове.

Нет специальных упражнений, где сопостав
лялись бы пары звуков, которые учащиеся 
смешивают, например: о —-у, и — е, ф — п,
б — в, ж — ш и т. п. Такого рода упражне
ния имеются в букваре для каракалпакских 
школ и отчасти в букваре для якутских школ.

Слабо и не в достаточной мере прораба
тываются слова со стечением согласных в на
чале слов. В подаче таких слов нет четко 
выраженной системы.

Что касается содержания текста, то первые 
страницы поражают своей примитивностью, а 
порой просто убожеством.

«Вот рой. Ох рой, рой! Была игра. Мы 
клали туда кукурузу. Курица ела зерна. 
Сестре дал и хлеб и овощи...» (у Гарюшой).

«Миша, иди, сиди! Иду, иду, сижу! Вова 
тут и Нина там. Пей Вова, не лей чай»,— s 
букваре Федотова.

В якутском букваре с текстом тоже далеко 
не благополучно: На стр. 27 напечатано: «Ма
ма дала коту молоко. Кот был сыт. Там ста
до, тут собака. Бык у куста. Бык сыт. Со
бака сыта». На стр. 33: «Мама дала на ноги 
сапоги».

Самое примитивное содержание букварной 
части дано в букваре для калмыцких школ.

Все перечисленные ошибки и недочеты, ко
нечно, совершенно недопустимы и сильно сни
жают качество букварей. Но главный недо
статок в с е х  рецензируемых букварей заклю
чается в недостаточной повторяемости слов и 
фраз, в обилии подачи слов в разных формах 
(иногда даже без ознакомления с начальной). 
Можно категорически утверждать, что добрая 
половина, слов встречается на страницах 
букварей всего один-два раза. Слишком оче
видно, что даже высококвалифицированный 
учитель не сможет при этих условиях выпол
нить требования программы, и к концу учеб
ного года учащиеся не будут в состоянии 
попросить по-русски дать напиться или по
просить в магазине продать им нужную вещь.

Необходимо решительное улучшение букза- 
рей.
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РЕЦЕНЗИЯ на книгу А. А. Яерротте, Л. И. Ишменедкой, Т. Я. Карпинской 
«Из опыта преподавания естествознания в начальной школе»

Учпедгиз, М., 1940, 148 стр., ц. 2 руб.

Книга написана, на основе многолетнего 
опыта, учителями 23-й школы Фрунзенского 
района Москвы по плану и под руководством 
научных сотрудников Государственного ин
ститута школ — М. Н. Скаткина и Е. А. Фле
ровой. Книга содержит следующие статьи:

1.М. Н. С к а т  к и н  и Е. А. Ф л е р о в а  — 
Чему учит опыт преподавания естествознания 
23-й школы Москвы.

2. А. А. Г Т е р р о т т е  — Опыт преподава
нии естествознания в III классе.

3. А. А. П е р р о т т е  — Работа кружка 
юных натуралистов по неживой природе.

4. JT. И. И м ш е н е ц к а я  — Опыт препо
давания естествознания в IV классе.

5. Т. Я. К а р п и н с к а я  — Природоведче
ский материал в первых классах.

6. А. А. П е р р о т т е  — Природоведческий 
материал во II классе.

7. Т. Я. К а р п и н с к а я — Из опыта рабо
ты кружка юных натуралистов.

8. Т. Я. К а р п  и н е к а я  — Опыт работы в 
пионерлагере.

9. Т. Я. К а р п и н с к а я  и А. А. П е р- 
р о т т е  — Летние задания по естествознашпо.

Цель книги, как сказано в вводной ста
тье,— «осветить опыт работы по естествозна
нию одной из московских школ, чтобы этим 
содействовать лучшей постановке преподава
ния естествознания в других школах нашей 
страны».

Чтобы1 судить, разрешена ли поставленная 
цель, необходимо более подробно разобрать 
содержание отдельных статей.

Первая статья А. А. Перротте освещает 
опыт работы в III классе. Как указывает ав
тор, материал программы III класса в неко
торых частях труден для учащихся и для 
понимания требует тщательной работы учи
теля. На этом материале А. А. Перротте и 
останавливается прежде всего в своей ста
тье, показывая, как можно преодолеть труд
ности и добиться отчетливых и полных зна
ний учащихся.

Основное, что характеризует1 преподавание 
А. А. Перротте, это тщательная разработка ма
териала, всестороннее обдумывание методов, 
обеспечивающих лучшее понимание и усвое
ние, широкое и умелое использование на
глядного материала.

Как типичный образец можно привести изу
чение раздела об известняках. Оно ведется 
таким образом:

1. На первом уроке ученики, используя 
раздаточный материал— куски мела, мрамора, 
грубого известняка— внимательно рассматри
вают их, определяют цвет, твердость, особен
ность строения, затем при помощи разбавлен
ной кислоты определяют основное свойство 
известняков — вскипать от кислоты. Урок ве
дется с применением л а б о р а т о р н ы х  з а 
н я т  и й.

2. На следующем уроке проводится э к с 
к у р с и я  в каменоломню для ознакомле
ния с. залеганием известняков в природе. 
После того, как дети ознакомились на экс
курсии с известняками, разбирается вопрос 
о происхождении известняков. Изложению
G2

учителя предшествует рассмотрение кусков 
раковидного известняка и опыт с капанием 
кислоты на раковины моллюсков. Ученики, 
убедившись из последнего опыта, что рако
вины состоят из того же материала, как из
вестняк, и что некоторые сорта известняков 
состоят из раковин, подготовлены к понима
нию вопроса о происхождения известняков.

3. Далее изучается использование извест
няков, приготовление извести. С обжигом 
извести дети ознакомились на экскурсии, и 
вопрос для них не представляет большой 
трудности. Чтобы не путать трудных и 
похожих слов — «гашеная известь», «нега
шеная», записывается в тетради схема: 
известняк — обожженный известняк «ли нега
шеная известь — гашеная известь.

4. Знакомство с известкой сопровождается 
изготовлением ее в классе и скреплением 
кирпичиков из глины, приготовленных на уро
ках, когда изучалась глина.

5. Также предметно дается знакомство с
мергелем и приготовлением цемента: дети
рассматривают кусочки мергеля, посредством 
кислоты определяют в нем наличие извест
няка, а по запаху — присутствие глины. По
сле рассказа о приготовлении цемента из 
мергеля делается опыт приготовления к сле
дующему уроку кирпичика из портландского 
цемента, затвердевающего в воде.

Уроки сопровождаются записью в тетради. 
Юннаты готовят таблицы.

Таким образом!, все изучение известняков у 
А. А. Перротте основано на непосредствен
ном ознакомлении с материалом, в результа
те чего ученики получают конкретные, впол
не определенные представления.

Основывая знакомство учеников с изучае
мым материалом на непосредственном рас
смотрении его, па опытах, А. А. Перротте 
много работает над ними, тщательно обду
мывая, как лучше поставить опыт, как сде
лать его понятнее.

Например, опыты по добыванию кислорода 
и углекислого газа, приведенные в учебнике, 
оказываются сложными для самостоятельной 
постановки их учащимися,— А. А. Перротте 
упрощает их, делая более наглядными и по
нятными.

Иногда, чтобы сделать опыт понятным и 
обеспечить его восприятие, вводится предва
рительно другой опыт. Так, прокаливанию 
почвы предпосылаются опыты с горением 
остатков растений, животных; пробуют уче
ники жечь и песок с глиной. После этих 
опытов ученикам становится ясно, что при 
прокаливании почвы горит именно перегной. 
Изучению состава воздуха предшествуют 
опыты, выясняющие, что воздух необходим 
для горения и дыхания.

Как правило, выводы делаются после про
ведения опыта. Но вот требуется поставить 
опыт с перегонкой каменного угля, из кото
рого делается много выводов, и ученики мо
гут спутать их. Опытная учительница, тща
тельно обдумав положение, находит нужным 
дать предварительное описание опыта, до 
его проведения.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Учителя начальной школы в статье А, А. 
Перротте найдут много чрезвычайно ценного 
к даже нового материала по постановке опы
тов по изучению неживой природы в III классе.

В своей работе с учениками она уделяет 
большое внимание и языку, работая над раз
витием точности речи, приучая к точному 
описанию и связному рассказу; достаточное 
внимание уделяется и правописанию новых и 
трудных слов. В статье приводится пример 
урока, демонстрирующий работу по разви
тию речи. Есть также в статье и образцы 
киноуроков на темы; «Самосадочная соль», 
«Добывание соли»,

Правильная постановка изучения естество
знания требует достаточного количества обо
рудования. А. А. Перротте знакомит, какими 
путями она приобретает и постепенно накап
ливает все необходимое. «Почву с большим 
количеством перегноя мы достаем на в а-
ш е й  а г р о б и о с т а н ц и и  Фрунзенского 
района», «В Г о р н о м  и н с т и т у т е  мне 
подарили многие образцы каменной соли для 
лабораторных работ, у з н а к о м ы х  я до
стала бронзу, р о д и т е л и  детей тоже снаб
дили нас некоторыми рудами», «В ф и з и ч е- 
с к о м и х и м и ч е с к о м  к а б и н е т а х  мы 
берем иногда весы, изогнутые стеклянные 
трубки», «Набор стеклянной посуды (банок, 
колб, стаканов) мы приобрели в м а г а з  и- 
н а х  п о с о б и й » .  Многое делает для обо
рудования занятий наглядным материалом 
к р у ж о к  ю н н а т о в .  Различными путями 
постепенно и систематически А. А. Перротте 
полностью обеспечила занятия необходимыми 
пособиями.

Очень интересный материал дается в раз
бираемой статье по вопросу о повторении.
А. А. Перротте повторение проводит на на
глядном материале, предлагая ученику не 
просто рассказать, а и показать, что требует
ся. Вот выдержки из примерного урока на 
повторение, приведенного в книге: «Как на
зывается эта горная порода? ( у ч и т е л ь  п о 
к а з ы в а е т  гранит). «Что делают из песка, 
п о д о й д и ,  у к а ж и», « П р о д е л а й  опыт, 
как отличить известняк от других горных 
пород», « П р е д  е л а й опыт, показывающий, 
что в почве есть воздух» и т. д. Описание 
более трудных и длительных опытов ученики 
проводят, пользуясь приготовленными при
борами, не производя самих опытов. Такое 
повторение происходит интересно и действи
тельно закрепляет знания.

Не забывается и воспитательная работа. 
В статье дается интересный и важный мате
риал по антирелигиозному воспитанию.

В следующей статье того же автора, со
ставляющей, в сущности, продолжение пер
вой, дается материал о работе кружка юных 
натуралистов по неживой природе. В боль
шинстве школ юннатская работа развивается 
голъко в направлении изучения растений и 
животных. А. А. Перротте показывает, что 
не менее увлекательно можно развернуть и 
юннатскую работу по неживой природе. «Ма
териал неживой природы близок и интересен 
этому возрасту» (III класс),— пишет автор.— 
Задача учителя поддержать и развить этот 
интерес детей».

Постановка преподавания естествознания, 
описанная автором, содействует выработке у 
учащихся целого ряда практических навыков.

Из недочетов можно указать следующие:

а) некоторые таблицы, приготовленные юнна
тами, почему-то' не имеют надписей, поэтому 
иногда трудно' установить, что именно смон
тировано («Что делают из глины», стр. 18);
б) на таблице «Что получают из каменного 
угля» указан ванилин, а в тексте урока — 
сахарин; в) дается лишний рисунок Собачьей 
пещеры, тогда как рисунок опыта ,с добыва
нием кислорода и углекислого газа, в по
становке автора, не приводится; г) есть не
которые неясности, например, на стр. 12: 
«Чтобы опыт удался, берем большее количе
ство почвы». Что значит «большее»?

Но все это мелочи. В целом же статья 
производит прекрасное впечатление и дает 
очень много не только начинающему, но и 
опытному учителю.

В следующей статье Л. И. Имшенецкой 
освещается опыт преподавания естествозна
ния в IV классе. Л. И. И'мшенецкая в своей 
работе также уделяет много внимания подго
товке к урокам, подбору учебного оборудова
ния, применению разнообразных методов. 
В статье приведены образцы разнообразных 
уроков: а) с лабораторными занятиями по 
изучению внешнего строения рыбы; б) с де
монстрацией вскрытия кролика; в) киноурэкн. 
При проведении киноуроков автор стремится 
сделать показ кинофильма органической ча
стью урока. Это хорошо удалось ему в кн- 
ноуроке на тему «Пищеварение». Другой 
киноурок «Земноводные и пресмыкающиеся 
животные» нельзя признать удачным. Урок 
является вводным сразу к двум темам и по
этому перегружен материалом: в кинофильме 
показываются 15 разнообразных животных, на 
вводном уроке приходится разбирать, как бы 
попутно1, такие вопросы, как размножение, 
лягушки, дыхание лягушки, размножение 
некоторых пресмыкающихся, сходство пресмы
кающихся с птицами (кстати, почему-то 
отмечено 2 признака — ноги и глаза), клас
сификацию пресмыкающихся, поэтому не 
удивительно, что в ответ «а вопрос: «Чем
отличаются тропические пресмыкающиеся от 
наших»? ученик отвечает: «колючками». Пере
груженность чувствует и сам автор, ссыла
ясь на недостатки фильма — «несколько гро
моздкого и перегруженного объектами, не 
указанными в программе». Но ведь фильм 
надо использовать в соответствии с целью и 
содержанием урока, а не к фильму приспо- 
собливать учебную работу.

В статье имеется хороший материал по 
антирелигиозному воспитанию в связи с изу
чением животных и строения человеческого 
тела.

Интересна установленная автором статьи 
связь с преподаванием физкультуры. Изуче
ние строения человеческого тела в IV клас
се имеет большее значение, обосновывая де
тям правила личной и общественной гигиены. 
Укреплению и развитию тела школьника при 
помощи физических упражнений и правильно
го ухода за ним школа должна уделить 
большое внимание. Знакомство со- строением 
тела человека (на уроках естествознания) в
IV классе помогает борьбе за здоровье 
школьника. Л. И. Имшенецкая в этом отно
шении взяла правильную установку: «Вся те- 
ма «Строение и жизнь человеческого тела» 
проводится под лозунгом: «Изучая жизнь и 
строение нашего тела, будем здоровыми и по
лезными строителями социалистического об-
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щеетва». И этот лозунг осуществляется в 
работе. Так, в теме «Скелет» выясняется 
польза физкультуры и спорта для правильно
го развития скелета; в. теме «Мышцы» вы
является значение упражнений для развития 
мускулатуры; в теме «Воздух» освещается 
необходимость свежего воздуха для человека 
и значение физкультуры и спорта на свежем 
воздухе и т. д. В свою очередь, учитель 
физкультуры свою работу строит в связи с 
изучением естествознания и по мере изучения 
отдельных органов знакомит, как их укреп
лять и развивать физкультурными упражне
ниями.

Изучение строения тела человека в IV 
классе было использовано автором и в обще
школьной жизни: был организован совместно 
с школьным врачом санитарный вечер, была 
обследована школьная столовая для выяс
нения вопроса о том, как в ней выполняются 
правила санитарии и гигиены. В итоге, дети 
стали «лучше соблюдать правила гигиены, 
строже следить за собой и друг за другом».

Опыт Л. И. Имшенецкой в указанном на
правлении является крайне ценным и должен 
быть использован всеми учителями естество
знания и физкультуры в целях воспитания 
здорового подрастающего поколения.

Третьей большой статьей сборника является 
статья Т. Я. Карпинской «Из опыта работы 
кружка юных натуралистов». Задача кружка, 
по определению автора,-— «удовлетворить инте
рес учащихся к изучению природы, уточнить, 
конкретизировать и расширить знания о 
природе, полученные учащимися на уроках; 
подвести их к пониманию взаимной связи 
явлений природы и, таким образом, способ
ствовать развитию материалистического 
взгляда на мир как основы мировоззрения 
воинствующих безбожников». В формулиров
ке задач кружка юннатов недостает задачи 
развития навыков наблюдения природы, уме
ния оформить свои наблюдения. Фактически 
же, как показывает содержание статьи, осу
ществляются и эти задачи.

В статье описывается организация кружка, 
выясняется содержание работы юннатов, по
дробно описывается живой уголок в школе, 
дается материал об оформлении юннатами 
своих работ, участии юннатов в общественной 
жизни, даются списки летних заданий, а так
же отдельно разбирается воспитательное зна
чение юннатской работы.

По всем этим вопросам в статье учитель 
найдет много интересного материала, который 
поможет при организации кружка юннатов 
в тех школах, где их нет, и улучшению ра
боты там, где кружки уже организованы.

Большой интерес вызывают дневники юнна
тов по наблюдению за ежами и описание 
«Наши белочки». Вопрос, как вести наблюде
ния за животными в уголке природы, что и 
как наблюдать, принадлежит к трудным во
просам практики работы с юннатами. В ста
тье учителя найдут хорошие образцы.

Т. Я. Карпинская уделяет внимание и ра
боте юннатов с книгой, приучая их к само
стоятельному использованию книги. Привле
кает внимание общественная работа юннатов, 
устраивающих доклады о вреде мух и мерах 
борьбы с ними, организующих «День птиц» 
с изготовлением и развешиванием сквореч
ниц.

Но, вместе с тем, необходимо отметить, 
что в данном! случае мы имеем опыт кружка 
юннатов городской школы, не имеющей зе
мельного участка, вследствие чего выпадают 
важнейшие работы на пришкольном участке. 
Эту особенность сельским учителям следует 
учесть при использовании статьи, тем более, 
что это не отмечается во вводной статье.

Остальные четыре статьи, имеющиеся в 
сборнике, написаны кратко и затронутые во
просы освещают не в полной мере. Особенно 
недостаточным является материал по изуче
нию естествознания в i и II классах. Однако 
все же надо- отметить как положительную 
черту, что дети I и II классов в 23-й школе 
Москвы изучают природу, ведут наблюдения, 
накапливают представления о растениях и 
животных.

В целом книгу с большим интересом и 
пользой прочтет каждый учитель начальных 
классов.

Необходимо отметить недостатки в оформ
лении ^здания: рисунки, особенно фотогра
фии (№ 11, 16, 20, 24, 25, 34, 36 и др.) на
печатаны грязно; имеются досадные опечатки, 
например, на стр. 78, где речь идет о брюш
ных плавниках, в одном месте напечатано: 
«грудные»; на стр. 87, вместо «желчного пу
зыря», напечатано: «желудочного».

С книгой рекомендуется ознакомиться всем 
учителям начальных классов.

В. Ф. Ш а л а е в
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