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л. в. зпмпв

Характеризуя состояние народного об
разования в царской России, В. И. Л ер и н  
в 1913 г. писал: «Такой дикой страны, 
в которой бы массы народа настолько 
была о г р а б л е н ы  в смысле образо- 
.вання, света и знания,— такой страны в 
Европе не осталось ни одной, кро_ме 
России» (Соч., т. X V I, стр. 410). Глав
ную причину этого В. И. Ленин видел 
в господстве крепостникоз-помещиков, 
этой главной опоры царского самодер
жавия, ревниво охранявшего остатки 
средневековья и крепостнических поряд
ков. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция полностью очистила 
Россию «от этого варварства, от этого 
позора, от этого величайшего тормоза 
всякой культуры и всякого прогресса в 
нашей стране» (Соч., т. X X V II, стр. 24) 
и открыла народу широкий путь к зна
нию и культуре.

Двадцать пять лет существования дик
татуры рабочего класса п советской

власти —  период бурного расцвета на
родного просвещения и культурного 
строительства в бывшей темной, негра
мотной, полудикой стране.

В 1939 г. в Советском Союзе обуча
лось в школах, техникумах, вузах, на 
курсах по подготовке и повышению ква
лификации кадров различных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства и 
социально-культурного строительства 
47 706,7 тыс. чел., т. е. свыше 34% на
селения за вычетом детей до семилетне
го возраста (без Западной Украины, 
Западной Белоруссия и Прибалтийских 
республик). На 1 ООО чел. населения 
приходилось учащихся в школах началь
ного, среднего и высшего образования 
200 чел., тогда как в 1914 г. их было 
всего, 58 чел.

Гигантский рост школьного дела в 
Союзе Советских Социалистических Рес
публик показывают следующие дан
ные:

Число учащихся (в тыс.)
Во сколько 
раз больше1914 г. 

(Россия)
1938'39 уч. 

год

Начальное образование ............... . . . 7 250,6 21 333,5 2,9
Среднее общее образование..................
Среднее специальное образование (вклю

635,6 10183,9 16,0

чая школы Ф З У ) ................................. 129,0 1 194,1 9,3
Высшее образование................................. 112,0 602,9 5,4
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Кроме того, в рабфаках и средних 
школах взрослых обучалось 858,8 тыс. 
чел., на всякого рода курсах, в школах 
неграмотных и малограмотных взрос
лых— 13 533,5 тыс. чел.

Одним из основных завоеваний тру
дящихся в области культурного строи
тельства является осуществление все
общего обязательного начального обу
чения детей. По подсчетам чиновников 
царского «министерства народного за
темнения» (так его называл В. И. Ленин), 
на проведение этой реформы потребова
лось бы 125 лет. А советская власть 
осуществила всеобуч к пятнадцатилетию 
своего существования.

Еще в 1930 г. на X V I 'съезде ВКП (б ) 
товарищ Сталин указал: «Главное те
перь — перейти на обязательное перво
начальное обучение. Я говорю «глав
ное», так как такой переход означал бы 
решающий шаг в деле культурной ре
волюции. А перейти к этому делу дав
но пора, ибо мы имеем теперь все необ
ходимое для организации всеобщего 
первоначального образования в подавля
ющем большинстве районов СССР. До 
сего времени мы вынуждены были «эко
номить на всем, даже на школах» для 
того, чтобы «спасти, восстановить тя
желую промышленность» (Л е н и н). 
За последнее время, однако, мы уже 
восстановили тяжелую промышленность 
»  двигаем ее дальше. Следовательно, 
настало время, когда мы должны взять, 
ся за организацию всеобщего обяза
тельного первоначального образова
ния...» *.

14'августа 1930 г. Ц И К  и СН К СССР 
принято историческое постановлении 
«О всеобщем обязательном начальном 
обучении», на основе которого и была 
решена одна из основных задач куль
турной революции на всей территории 
Советского Союза. В городах и рабочих 
поселках, наряду с обязательным на
чальным, было осуществлено обязатель
ное семилетнее обучение, а для под
ростков в возрасте от 11 до 15 лет, не 
прошедших курса начальной школы, со
зданы ускоренные двухгодичные и одно
годичные школы и группы при школах.

Если в области начального образова
ния царская Россия была самой отста
лой страной в Европе, то в еще боль
шем загоне находилось среднее образо
вание. Существовавшие в России сред
ние школы обслуживала главным обра
зом детей господствующего класса 
(буржуазии, помещиков, духовенства,

1 м. С г а л п р, Вопросы ленинизма. 
Изд. 10-е, стр 334.

чиновничества). Незначительная прослой
ка детей рабочих и крестьян не изменя
ла общего положения, к тому же в 
средней школе имели возможность обу
чать своих детей главным образом наи
более высоко оплачиваемые рабочие, а 
из крестьян — кулацкая верхушка, 
«...правительство берет деньги с девяти 
десятых народа на школы и учебные 
заведения всех видов и па эти дгиъги 
учит дворян, з а г р а ж д а я  п у т ь  
мещанам и крестьянам!! Неужели не 
ясно, чего заслуживает это дворянское 
правительство?—  Это правительство, 
угнетающее девять десятых населения 
ради ох,раны привилегий од гой сотой 
населения??» (Л е н и н , Соч., т. X V I. 
стр. 415— 416).

Рабоче-крестьянская власть полно
стью ликвидировала все рогатки, по
ставленные царским правительства на 
пути к среднему образованию для де
тей рабочих и крестьян. Лучшим Сви
детельством этого является рост числа 
учащихся в неполной средней и средней 
школе за годы существования советской 
власти. В 1938/39 учебном году число 
учащихся в неполных средних школах, 
по сравнению с 1914 г., увеличилось то 
селу в 251,7 раз, по городу в 11,6 раз, 
а в средних общеобразовательных шко
лах — по ослу в 238,3 раза и по горо
ду в 8,9 раз.

Октябрьская революция устранила ве
личайшую социальную несправедливость, 
которую упорно охраняло царское кре
постническое правительство. Она широ
ко открыла двери для рабочей а кре
стьянской молодежи не только в сред
ние общеобразовательные школы, но и 
в высшие учебные заведения.

В  1914/15 учебном году в России бы
ло 91 высшее учебное заведение и 112 
тысяч, студентов с очень небольшой 
прослойкой из рабочих и крестьян. 
К  1939/40 учебному году число вузов 
выросло до 750 (в 8,3 раза), а число 
студентов в них — до 619,9 тыс., или в 
5,5 раз. При этом коренным образом 
изменилось лицо студенчества: аудито
рии высших учебных заведений заполни
лись лучшей частью рабочей и кресть
янской молодежи, а также детьми со
ве т с к о й инт е ллиг е нции.

Аналогичные сдвиги произошли и в 
области среднего специального образо
вания (см. табл. стр. 3).

Одним из замечательных достижений 
является то, что как в вузах, так и в 
средних специальных учебных заведе
ниях на равных основаниях с мужчина
ми учатся женщины. Удельный вес их 
в вузах— 43,1°/о, в  средних специальных
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1914/15 уч. 1939 40 уч. Во сколько
(РоС С И Я ) год р а з  оольше

Число учебных заведений ...................... 295 3 733 1 2 ,7
Число учащихс- i ........................................ 35,8 тыс. 9 4 5  тыс. 2 6 , 4

школах — 51,6%. Если же взять высшие 
учебные заведения европейских стран, 
то в 1937;38 учебном году женщины по 
отношению к общему числу студентов 
та:м составляли 19,8°/о, а в (фашистской 
Германии.— 14,51П/о.

Указом Президиума Верховного Соке
та СССР от 2 октября 1940 г. созданы 
ремесленные училища и школы фабрич
но-заводского обучения. Перед ними по
ставлена задача готовить для промыш
ленности государственные трудовые ре
зервы—.квалифицированных рабочих в 
течение двух лет (ремесленные и же
лезнодорожные училища) п рабочих мас
совых профессий в течению шести меся
цев (ФЗО). Эти училища и школ и яв
ляются существенным звеном в

1 системе профессионально-технического 
образования в СССР. Сотни тысяч их 
питомцев уже работают на фабриках и 
заводах, в шахтах и рудниках, на же
лезнодорожном транспорте, работают и 
стахановским трудом крепят индустри
альную и оборонную мощь нашей Ро
дины.

13 Советском Союзе полностью унич
тожено неравноправие национальностей в 
области народного образования, являв
шееся одним ■ из краеугольных камней 
политики царского правительства. Об 
этом с достаточной убедительностью 
свидетельствует следующая таблица о 
числе учащихся в школах, техникумах и 
вузах па 1000 жителей по союзным рес
публикам:

Р е с п у б л и к и 1104 г. | l!'3s,;i!i 
(Росс..я) уч. г д Р е с п у б л и к и 1014 г. 

(Рос, ия)
1938/39 

уч. год

Союз ССР .......................... 58 200 Лрмянска 1 ССР . . . . 35 263
РС Ф С Р ............................. 63 201 1 уркменска * ССР . . . 7 177
Украинская C C f  . . . . (it 19') Уз екская ССР . . . . 4 188
Белорусская ССР . . . . 53 210 Гаджи хкая ССР . . . 0,4 178
Азербайджанская ССР . . 31 219 Казахская ССР . . . . 19 187
Грузинская С С Р ............... GO 220 Kupi изская ССР . . . 11 210

Это историческое завоевание является 
следствием последовательного проведе
ния ленинско-сталинской национальной 
политики, обеспечившей создание могу
чего боевого содружества равноправных 
народов. Особенно замечателен роет 
просвещения на бывших «окраинах» цар
ской России. В Таджикской ССР число 
учащихся выросло по сравнению с 
1914 г. в 445 раз, в Узбекской ССР в 
47 раз, в Киргизской ССР в 30 раз, в 
Туркменской ССР в 25,3 раза, в Армян
ской ССР в 7,5 раз, в Азербайджан
ской ССР в 7 "раз при общем увеличе
нии по Советскому Союзу в 3,4 раза. 
Понятно, что этот невиданный по споим 
темпам в истории подъем мог быть 
обеспечен только при братской помощи' 
великого русского народа.

В  широком государственном масштабе 
в Советском Союзе осуществляется и

развитие дошкольного воспитания. 
В 1914 г.в России насчитывалось 7 тыс. 
детей в детских садах и на площадка*, 
основанных по 'инициативе частных лиц 
и общественных организаций. Государ
ство стояло в стороне, министерство на
родного «затемнения» не обременяло себя 
заботами о правильной организации вос
питания детей дошкольного возраста. При 
советской власти только по РС Ф СР со
здано 14 350 детских садов (данные 
на 1 января 1941 г.) в которых получали 
общественное воспитание свышг 700 тыс. 
детей. Кроме того, ежегодно сотни ты
сяч дошкольников обслуживаются лет
ними детскими площадками, основная 
масса которых создается в колхозах и 
совхозах на период сельскохозяйствен
ных работ.

Слабое развитие начального образова
ния в царской России привело к тому,
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что советская влйсть получила в на
следство миллионы неграмотного взрос
лого населения, особенно женщин, и
главным образом в сельской местности 
и в национальных республиках. В. И. 
Ленин характеризовал! массовую негра
мотность населения как позорные остат
ки рабства и некультурности, как вели
чайший тормоз участия трудящихся 
в социалистическом строительстве, подъ
ема производительности труда и полити
ческого просвещения народа. «Безгра
мотный человек стоит вне политики, его 
сначала надо научить азбуке. Без этого 
не может быть политики, без этого есть 
только слухи, сплетни, сказки, предрас
судки, но не политика» (Соч., т. X X V II, 
стр. 51).

В  целях быстрейшей ликвидации это
го позорного наследия царизма 19 июля 
1920 г. по инициативе В. И. Ленина со
здана Чрезвычайная комиссия по ликви
дации неграмотности', на которую была 
возложена задача организации обучения 
неграмотного взрослого населения путем j 
широкого привлечения всех грамотных. ! 
Наша насущная задача в проведение 
таких мер, «которые всякого грамотного 1

человека заставили бы смотреть, как на 
свою обязанность, на необходимость об
учения нескольких неграмотных» (Соч., 
т. X X IV , стр. 276— 277).

В самый короткий срок была создана 
многотысячная армия активных работни
ков по ликвидации неграмотности 
(«культармейцев»), которая провела по 
истине героическую работу в деле обу
чения неграмотных взрослых, приобще
ния их к культуре и политике.

По данным переписи 1939 г., грамот
ность населения поднялась до 8 1 , 2 ’/о 
против 51̂ 1 °/о в 1 9 2 0  г. и 33 °/о  в 1920 г. 
(по Европейской России1). Несмотря на 
громадные достижения, ликвидация 
неграмотности и малограмотности взрос
лого населения в настоящее время еще 
не закончена, главным образом, среди 
старших возрастов (свыше 50 лет), и 
должна продолжаться неослабевающими 
темпами.

Советская власть широко шла навстре
чу стремлению трудящихся к расшире- 

| иию своих знаний также через вне- 
! школьное образование и просвещение. 
Во много раз выросла сеть библиотек, 

1 клубов, изб-читален, театров, музеев:

1914 г. 
(Россия) 1!'39 г. Во сколько 

раз больше

Массовые библиотеки...................... 12 600 86 266 . 6,8
Число книг в них .......................... 8 900 тыс. 166 728 тыс. 18,7
Клубные учреждения (клубы, дома

культуры, избы читальни и др.) . 222 111 288 501,3
Музеи ................................................ 180 794 4,4
Т е а т р ы ................................................ 153 787 5,1
Киноустановки ................................. 1 412 30 919 21,9

Весьма значительны также объем и I 
темпы роста печатной продукции. На 
1000 жителей в 1914 г. печаталось 
3864 экз. книг и журналов, в 1938 г.— 
5572 экз., газет (по разовому тиражу) — 
соответственно 64 и 220. В  миллионах 
экземпляров изданы произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, классиков 
художественной литературы, книги со
временных писателей (Шолохова, Тол
стого и др.), научная и техническая ли
тература.

Все это способствовало росту не толь
ко общей культурности! населения, но и 
научных в технических знаний его.

Овладение техникой путем самостоя
тельной работы, через организацию раз
нообразных краткосрочных курсов, тех
нических выставок, сдачу техминимума, 
поощрение изобретательства и т. п. ши

роко развернулось после указания това
рища Сталина 4 февраля 1931 г. в речи 
«О задачах хозяйственников» о том,что 
«техника в период реконструкции реша
ет все» и особенно после его выступле
ния на выпуске академиков Красной 
Армии 4 мая 1935 г. «...старый лозунг — 
«техника решает все...», говорил товарищ 
Сталин,—  «должен быть теперь заменен 
новым лозунгом, лозунгом! о том, что 
«кадры решают вес» Это замечатель
ное указание совпало с развитием стаха
новского движения, которое «ломает ста
рые взгляды на технику, ломает старые 
технические нормы, старые проектные 
мощности, старые производственные пла
ны и требует создания новых, более вы
соких технических норм, проектных мощ.

1 И. Сталин, Вопросы ленинизма. 
Изд. 11-е, сгр. 490.
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ностей, производственных планов. Ото 
призвано произвести в нашей промыш
ленности революцию» («Вопросы лениниз
ма», изд. 11-е, стр. 494). Одним из кана
лов, по которому стахановские методы 
труда ■становились достоянием широких 
масс трудящихся, явились стахановские 
школы на предприятиях — эта новая 
форма овладения передовой техникой.

С первых дней существования совет
ской власти широко развернулась рабо
та по политическому просвещению масс. 
За годы своего становления и роста 
партия большевиков накопила громадный 
опыт пропаганды передовой революцион
ной теории. Этот опыт и был положен 
в основу политического воспитания тру
дящихся после победы Великой Ок
тябрьской социалистической ■ революции. 
В каждом городе, на фабриках и заво
дах, в высших и средних учебных заве
дениях, в селах и деревнях проводились 
митинги, читались лекции и доклады, 
работали разнообразные кружки полити
ческого просвещения, лучшие партийные 
агитаторы и пропагандисты несли огнен
ное слово большевистской правды в мас
сы рабочих, крестьян, интеллигенции и 
советской молодежи.

Вся эта грандиозная работа в 1938 г. 
была поднята на новую, более высокую 
ступень. 9 сентября 1938 г. в «Правде» 
начал печататься «Краткий курс истории 
ВКП (б )» — классическое1 произведение 
марксизма-ленинизма, подготовленное под 
непосредственным руководством това
рища Сталина. Эта книга стала самой 
распространенной книгой нашего столе
тия. Она издана на 59 языках в количе
стве свыше 18 мил. экземпляров и поло
жила «начало новому размаху марксист
ско-ленинской пропаганды в нашей стра
не» («Вопросы ленинизма», изд. 11-е, 
стр. 599), направление, формы и методы 
которой с исчерпывающей полнотой из
ложены в постановлении Ц К  ВКП (б ) 
«О постановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого курса ис
тории ВКП(б)».

Подводя итоги культурного строитель
ства в СССР, товарищ Сталин на 
X V III съезде партии говорил: «С точки 
зрения культурного развития народа от
четный период (с 1934 по 1939 г.— П. 3.)  
был понстпне периодом культурной рево
люции. Внедрение в жизнь всеобще-обя- 
■ительного первоначального образования 
на языках национальностей СССР, рост 
числа школ и учащихся всех ступеней, 
рост числа выпускаемых высшими шко
лами специалистов, создание и укрепле
ние новой, советской интеллигенции,—- 
такова общая картина культурного подъ

ема народа» («Вопросы ленинизма», изд. 
11-е, стр. 587).

По данным еще на 1937 г., советская 
интеллигенция, «вышедшая из рядов ра
бочего класса, крестьянства, советских 
служащих, плоть от плоти и кровь от 
крови нашего народа,—  интеллигенция, 
не знающая ярма эксплоатации, .ненави
дящая эксплоататоров и готовая слу
жить народам СССР верой и правдой» 
( там ж е , стр. 589), составляла 9 59! 
тыс. чел. В  этом числе учителей было 
969 тыс., культурно-просветительных ра
ботников (журналисты, библиотекари, за
ведующие клубами и др.) 297 тыс., ра
ботников науки (профессора, преподава
тели вузов и пр.) 80 тыс. К. 1939/40 
учебному году число учителей выросло 
до 1117 тыс. чел., значительно увели
чилось число и других категорий поли
тико-просветительных работников.

Прежде всего ’ руками этой многоты
сячной армии осуществлялся культурный 
подъем страны в истекшие 25 лет су
ществования советского строя в нашей 
стране. «Фаланга народных учителей со
ставляет одну из самых необходимых 
частей великой армии трудящихся на
шей страны, строящих новую жизнь на 
основе социализма»,— писал в своем 
приветствии I Всесоюзному учительскому 
съезду товарищ Сталин («Известия» от
11 января 1925 г., №  9). Эту высокую 
оценку учительство полностью оправда
ло как в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения, так и в про
ведении самой разнообразной культурно- 
массовой и политической работы. В Со
ветской стране учитель стал подлинно 
народным учителем, о котором с таким 
уважением отзывался В. И. Ленин, ука
зывая, что «народный учитель у нас 
должен быть поставлен на такую высо
ту, на которой он никогда не стоял и 
эе стоит и не может стоять в буржуаз
ном обществе» (Соч., т. X X V II, стр. 389).

Величайший расцвет культуры и про
свещения в Советском Союзе свидетель
ствует о том, что при диктатуре рабоче. 
го класса бывшая царская Россия ста
новится наиболее передовой, наиболее 
прогрессивной страной мира.

Сталинская Конституция закрепила 
право граждан СССР на образование, 
которого они были лишены прл господ
стве крепостников-помещиков.

Вероломное нападение гитлеровской 
Германии и ее вассалов на Советский 
Союз 22 июня 1941 г. прервало период 
мирного строительства. Начался период 
Великой отечественной войны советского 
народа за свою Родину, за свою честь 
и свободу.
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Двинув на Советский Союз огромную 
военную машину, пользуясь преимуще
ством внезапности нападения, гитлеров
ская Германия временно оккупировала 
значительную часть территории нашей 
Родины. Фашистская грабьармия сеет 
смерть и уничтожение, истребляет мир
ных граждан, стариков и детей, разру
шает культурные учреждения сел и го
родов, уничтожает драгоценные релик
вии прошлого, устанавливает невидан
ный по своей жестокости режим терро
ра и: ограбления.

Война принесла много тяжелых испы
таний, создала ряд трудностей во всех 
областях жизни, в том числе и в обла
сти культуры и просвещения. Но совет
ский народ, воспитанный и сплоченный 
партией Ленина —  Сталина, стойко и му
жественно переносит все испытания, 
оказывая врагу все возрастающее сопро
тивление и сохраняя свои культурные 
завоевания, достигнутые © период мир
ного строительства.

«Политически близорук, ограничен и 
просто болтун тот, кто хоть на минуту 
подумает, что сейчас «не до детей»,— 
писала редакция «Правды» в передовой 
статье 24 марта 1942 г.— Мы обязаны 
-всех детей школьного возраста охватить 
обучением. Сталинский закон всеобуча 
остается незыблемым и в условиях вой
ны. Мы должны учить всех детей, и 
учить хорошо, несмотря на сложности 
военного времени».

Советская школа живет. Она успешно
закончила первый год своей работы в 
условиях войны и вступила во второй 
год. Учащиеся не только учатся. Под 
руководством своих учителей они актив
но помогают фронту, работают на полях 
колхозов и совхозов, крепят оборонную 
мощь своей матери-родины.

Для детей, эвакуированных из при
фронтовой полосы, созданы детские до
ма, школьные и дошкольные интернаты, 
где дети получают материнский уход и 
заботу.

Продолжают работу вузы, техникумы, 
расширяется сеть ремесленных училищ 
и школ ФЗО, готовящих трудовые ре
зервы для промышленности, работающей 
на оборону, растет сеть детских садов и 
яслей, создаются специальные столовые 
для усиленного питания • детей, громад
ную агитационную работу ведут библио
теки, избы-читальни, театры ставят па
триотические пьесы. Вся сеть культур
ных учреждений живет яркой, полно
кровной жизнью, что является прямым 
следствием несокрушимой крепости со
ветского строя и морально-политическо
го единства советского народа.

Двадцать пять лет существования со
ветской власти —  это четверть века мо
гучего расцвета социалистической куль
туры на одной шестой части земного 
шара.

Н А ЧА Л ЬН О Е ОБРАЗО ВАНИЕ В  СССР ЗА 25 ДЕТ  
Проф. В .  С Г Р  УМ  писк П Й

Осуществление всеобщего обязатель
ного начального обучения мыслилось со
ветской властью с самого начала как 
доведение до конца задачи, которая бы
ла выдвинута еще буржуазной демокра
тией.

Уже в своем первом обращении к на
селению марком просвещения т. Луна
чарский писал: «Всякая истинно демо
кратическая власть в области просвеще
ния -в стране, где царит безграмотность 
и невежество, должна поставить своей 
первой целью борьбу против этого мра
ка. Она должна добиться в кратчайший 
срок всеобщей грамотности путем орга
низации сети школ, отвечающих требо
ваниям современной педагогики, и вве
дения всеобщего обязательного обуче
ния». Соответственно этому в ст. 4 «По
ложения о единой трудовой школе» 
устанавливалось, что «посещение школ
I и II ступени обязательно для всех

детей школьного возраста», причем разъ
яснялось, что «обязательное обучение 
вводится немедленно всюду, где коли
чество школ достаточно для обслужива
ния всего детского населения и где 
условия общедоступности имеются на
лицо».

Важно подчеркнуть, что в «Положе
нии» определенно выдвинут не принцип 
общедоступности обучения, проводив
шийся либеральными земскими деятеля
ми, но принцип его обязательности. 
В дореволюционной России либеральные 
деятели по просвещению возражали про
тив принципа обязательности обучения, 
считая, что это будет насилием над мас
сой населения и неблагоприятно отра
зится па отношении! этой массы к 
принудительно вводимому обучению. 
Понятно, что это был лицемерный довод, 
продиктованный боязнью перед просве
щением народа и расчетом иа то, х1то
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темная и малосознательная масса не ско. 
ро еще воспользуется общедоступностью 
обучения, раз оно не мыслится обяза
тельным. Декларируя обязательность, 
«Положение» в то же время разъясняет, 
трезво учитывая реальную обстановку, в 
которой развертывалась в 1918 г. дея
тельность органов просвещения: «Введе
ние всеобщего обязательного обучения 
хотя бы простой грамотности, с этого же 
года недостижимо для нас по отсут
ствию достаточного количества сколько- 
нибудь подготовленных учителей. Будем 
говорить лишь о планомерном расшире
нии школьной сети и о постепенном 
подъеме школ до высоты, намеченной в 
этой декларации».

Совершенно понятно, что в условиях 
хозяйственной разрухи, явившейся след
ствием длительной империалистической 
и гражданской войны, задача организа
ции всеобуча не могла быть осущеетвле 
на сразу. Нужно было сначала создать 
условия для ее выполнения.

Как фактически шло дело распростра
нения всеобщего начального обучения в 
Советском Союзе на различных этапах 
строительства социализма?

В период военного коммунизма рост 
начальных школ обнаруживает весьма 
ускоренные темпы. Идет тот могучий по
рыв масс к свету и знанию, о котором го
ворил В. И. Ленин. Как засвидетельство
вал об этом X съезд советов (1922 г.), 
«в первые годы советского строя,, не
смотря на необычайно тяжелое положе

ние, созданное войной, энтузиазм тру
дового населения, преодолевая все пре
пятствия, способствовал достижению во 
всех областях просвещения заметного 
успеха». По свидетельству т. Луначар
ского, «в 1920— 1921 гг. количество 
школ доведено до того, что оно могло 
обнять 80"/о всех детей». (А в царской 
Россия в 1914/15 г. в русских началь
ных школах обучалось лишь 48—50°/о 
детей школьного возраста; детей же 
нерусских национальностей было охваче
но школой только 5— 6"/о.)

Бурный рост школ I ступени! времен
но прекратился с началом новой эконо
мической политики. Созданные порывом 
масс просветительные учреждения пери
ода военного коммунизма, не укладывав
шиеся в рамки твердого финансового 
расчета, согласованного с материальны
ми реесуреами страны, вместе с перево
дом школ на местный бюджет н уста
новлением твердой доли I (аркомпроса в 
общегосударственном бюджете, с 1921 г. 
начали сокращаться. Перед органами 
советской власти встала задача укреп
ления местных бюджетов и повышения 
ассигнований на школьное дело в це
лях [развития и укрепления сети школ.

Весь восстановительный период был 
процессом систематического поднятия 
с.сти начальных школ до довоенного 
уровня. Процесс этого систематического 
подъема показывает нижееле дующая
таблица:

Г о д Количество
школ %

Количество 
учащихся 
(д тыс.) г

1914/15..................................... 101 917 100 7 030 100
1922/23 ..................................... 82 560 81 5 99:’. 85,6
1923/24 ..................................... 85 662 84 6 3'>7 90,4
1924/25 . ............................. 87 619 85 7 181 102,6
1925/26 ..................................... 96 400 91,5 7 852 112,2

Таким образом, за пять лет количество 
школ, упавшее в 1922/23 г. значительно 
ниже количества школ 1914/15 г., быстро 
подошло к довоенному уровню, число же 
учащихся уже к 1925/26 г. превысило 
этот уровень на 12,2°/о.

Дальнейшая задача заключалась в том, 
чтобы планомерно развивать начальное 
обучение, приближая его к всеобщно
сти. В  период борьбы за социалистиче
скую реконструкцию 'развертывание

школ I ступени шло в следующей по
степенности (см. табл. стр. 8).

За 4 года количество школ возросло, 
таким образом, на 20"/о по сравнению 
с 1914/15 г., количество же учащих
ся — на 40"/о. Темпы этого роста, не
смотря на свою значительность, не 
удовлетворяли советское правитель
ство. На сессии ВЦ И К  в 1929 г. по до
кладу Луначарского было постановле' 
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Г о д Количество
школ

%(к 1914(15 уч. году)
Количество 
учащихся 
(в тыс.)

°1
(к 1914/15 уч. году)

1926/27 ..................................... 102 687 100,7 8 020 114,6
1927/28 . ................................. 1087§0 106,7 8 426 120,4
1928/29 ................................. • 114 401 112,2 8 770 125,3
1929/30 ..................................... 121 650 119,3 9 845 140,6

нпя сравнить с высотой задач, постав
ленных перед нами, и с потребностями 
населения, то эти достижения, как бы 
они ни были велики, превращаются в 
очень малую величину».

Выступая в 1930 г. на X V I съезде 
партии со своим отчетным докладом, 
товарищ Сталии отметил неотложность 
дела реализация всеобуча, как решаю
щего шага в деле культурной револю
ции. «Главное теперь,—-говорил он,— 
это перейти на обязательное первона
чальное обучение... Перейти к этому 
делу давно пора»'. Съезд вынес резо
люцию, в которой отмечалось, что 
«проведение всеобщего обязательного 
обучения должно стать боевой задачей 
партии в ближайший период». С этого 
момента и нужно считать начало ре
шающего этапа в проведении всеобуча.

Постановлением Ц К  ВКП (б ) от 
25 июля 1930 г.' и рядом постановле
ний правительства были детализирова
ны мероприятия по введению всеобуча 
с таким расчетом, чтобы уже в 
1930/31 г. всеобщим начальным обуче
нием были охвачены все дети в возра
сте 8— 10 лет. Существенную особен
ность постановлений партит и прави
тельства о всеобуче составляло то,что 
всеобщее обучение объявлялось обяза- 
тельным не по форме только, но одно
временно создавались условия для его 
введения в виде материальным предпо
сылок, обеспечивающих возможность 
.посещения школ всем детям. Это вы
ражалось в организации завтраков в 
школе, в снабжении детей одеждой и 
обувью, в устройстве общежитий для 
детей, живущих далеко от школы, в 
организации их подвоза к школе и т. п. 
Обязательность обучения мыслилась не 
в форме только возложения известной 
ответственности на родителей учащих
ся, но как обязанность государства 
обеспечить детям школьного возраста 
фактическую возможность обучения.

Энергичные и дружные усилия со
ветской общественности привели к то-

1 И. С т а л и  н, Вопросы ленинизма, 
и зд . 10-е, стр. 3M.J

му, что уже в 1930/31 г. количество 
школ поднялось до 135 961 (вместо 
121 G50 в предшествующем году), что 
составило 133,4"/о к числу школ в 
1914/15 г., количество же учащихся с
9 845 тыс. в предшествующем году под
нялось до 12 850 тыс., что составило 
183,6"/о к числу учащихся в 1914/15 г.

Огромные успехи 'всеобщего началь
ного обучения в 1931 г. засвидетель
ствовал XV  Всероссийский съезд сове
тов (5 марта 1931 г.): «В царской Рос
сии подавляющее большинство детей 
трудящихся находилось вне стен даже 
начальной школы. Европейской буржуа
зии потребовались целые десятилетия, 
чтобы ввести общее обязательное на
чальное обучение, но даже теперь в ря
де капиталистических стран оно факти
чески не осуществлено. Страна Советов 
в один год в основном добилась введе
ния обязательного обучения в объеме 
начальной школы, а в рабочих райо
нах — в объеме школы семилетки...

Несмотря па особые трудности, кото
рые встречает введение всеобщего на
чального обучения в автономных рес
публиках я  областях и национальных 
районах, все же и здесь в деле раз
вертывания всеобщего обучения на 'род
ном языке имеются значительные до
стижения. В настоящее время массовая 
школа в нашей стране уже работает 
более чем на 70 языках» *.

К  1933/34 г. всеобщее обязательное 
■первоначальное обучение фактически 
осуществлено на всем пространстве Со
ветского Союза. Перед органами на
родного образования в качестве основ
ной встала задача закрепления достиг
нутых результатов — борьба с отсевом 
учащихся, с второгодничеством и дру
гими явлениями, снижавшими эффектив
ность всеобуча.

В настоящее время, в условиях тяже
лой борьбы с фашистскими варварами, 
разрушителями культуры, несмотря на 
большие трудности, задача неуклонного

1 «Съезды Сонетов РСФСР R постановле
ниях и резолю циях*. И зд. «Ведомостей Вер
ховного Совета РСФСР». -• М. 1939 г.»
стр. 420—426.

8
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



выполнения закона о всеобщем обяза
тельном обучении ^является предметом 
особого внимания и особых забот со
ветского правительства, партии и всей 
советской общественности. Организует
ся в широких размерах материальная 
помощь учащимся, проводятся различ
ные организационные мероприятия, об
легчающие посещение учебных занятий 
детьми из селений, сравнительно дале
ко расположенных от школы, усили
вается контроль за тем, чтобы все де
ти, подлежащие тю своему возрасту 
обязательному обучению, учились. При
нимаются все меры к тому, чтобы в 
школах не было отсева учащихся, что
бы занятия шли регулярно, в полном 
соответствии с государственными про
граммами.

* * *

Большая творческая работа проведе
на также по перестройке школьных 
программ, методов обучения и воспита
ния подрастающего поколения.

Уже в примерных программах 1918— 
1920 гг. была произведена основатель
ная чистка старого содержания школь
ного обучения. Не говоря уже об ис
ключении таких предметов, как закон 
божий и церковно-славянское чтение, 
нз программ остальных предметов бы
ло изъято все, что носило схоластиче
ский, антинаучный, идеалистический 
характер, все, что питало в учащихся 
шовинистические настроения. Предпри
нятое затем Государственным ученым 
советом Наркомпроса с 1,921 г. создание 
новых программ (программ ГУСа) имело 
задачей органически объединить весь 
научный материал вокруг единой идеи. 
Такой идеей явилась идея человеческого 
труда в прошлом и настоящем: в про 
цессе труда человек познает природу и 
строит свою общественную жизнь. Про
граммы ГУСа в конечном итоге оказа
лись построенными ошибочно, так как 
в них было упразднено систематически'' 
изучение основ наук. Тем не менее в 
них заключалось весьма ценное обще
ственно-политическое содержание, на
правлявшее внимание учащихся ка рег"- 
люциопную современность, на ее изуче
ние и практическое участие в обще
ственной жизни. Впервые с программами 
ГУСа в школу внесено было принци
пиально иное по сравнению со старой 
«колой, жизненное, революционное со
держание.

Одновременно менялась и методика 
работы в школе. Вместо прежних сло
весно-схоластических приемов работы, 
вместо зубрежки всеобщее применение
Начальная школа, 10

получили развивающие методы, методы 
активизирующие ребенка. В  начальной 
школе широко стали применяться: леп
ка, рисование, моделирование, составле
ние диаграмм и прочие иллюстративны*, 
работы. Большой популярностью поль
зовался экскурсионный метод: во вре
мя экскурсий учащиеся самостоятельн»» 
собирали заранее намеченный материал, 
с тем чтобы после его обработки ре
зультаты своего изучения перенести в 
жизнь в форме общественно-полезной 
работы. Иностранных наблюдателей, по
сещавших советскую школу, поражала 
эта широкая самодеятельность и актив
ность детей. Участник французской де
легации, посетившей Россию в 1925/26; г., 
Фрэнэ, так' описывал свои впечатления 
от работы советской школы: «По каж
дому вопросу, даже самому сложному, 
учащиеся сами производит исследова
ния— со время ли< экскурсий, классной 
работы, в саду, в лаборатории». Автора 
восхищают результаты этих работ, вы
ражающиеся в диаграммах, в статисти
ческих таблицах.

Понятно, что новое содержание и но
вые методы обучения должны были 
при всех условиях повышать эффектив
ность работы советской школы. Одна 
учительница в 1925 г. прислала в 
«Учительскую газету» письмо, которое 
затем для сведения было препровожде
но Н. К- Крупской. Учительница пи
сала: «Я работаю в сельской школе
43 года. Дело свое и детей люблю, но 
отсутствие жизни на уроках в преж
ней школе мне всегда было тяжело. Не 
удивительно поэтому, что я сильно за
интересовалась программами ГУСа. Це
лое лето 1924 г. я разбиралась в них. 
Осенью начала занятия по новым про
граммам с 1-м отделением. И что же? 
С первых уроков я увидела, что в пре
подавание вошла жизнь. Никогда в 1-й 
и 2-м отделениях у меня не было та
ких развитых и живых детей. В преж
ней школе меня огорчало такое явле
ние: придут дети учиться живые, лю
бознательные. Проходит два месяца — 
живость исчезает. А в новой школе 
второй год дети остаются такими же 
живыми, как пришли. И как в них раз
ливается наблюдательность! Что в пре
жней школе н? мог ска ипь об окружа
ющей жизни ученик старшего отделе
нии, в новой легко рз';б"р 1 ется ученик 
младшего отделгшгя». Такие отзывы ке 
были единичными. Новое содержание и 
новые методы работы в ми к расшире
нию общественно-политического круго
зора учащихся, к возбуждению их ак
тивности и самодеятельности!, к уста-
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вовлению связей школы с окружающей i 
жизнью и социалистическим строитель
ством.

В целях общественно-политического 
воспитания учащихся широко организо
валось в начальной школе участие де
тей в советских праздниках ц кампани
ях: в празднование 1 Мая, Октябрьской 
революции, дня Парижской Коммуны, 
годовщины Красной Армии, дня работ
ницы, дня урожая, дня леса и др.

Школы различных краев -и республик 
организованно вели переписку друг с 
другом, наши школьники переписыва
лись с детьми трудящихся других 
страд, принимали участие в работе яче
ек М ОПРа и г.р. Таким образом noc-u::- 
тьгвали'сь в детях интернациональное 
сознание, общественно-политическая, ре
волюционная настроенность, нахо д и в; и не 
себе выражение в общественно-полез
ной работе. Особое распространение 
среди многообразных видов обществсп- 
нолиолезкой работы учащихся началь
ной школы получила борьба за осуще
ствление санитар.и-гигиенических треоо- 
ваний в быту, за улучшение сельскохо
зяйственного труда, за благоустроитио 
деревни и города, организация игр, 
развлечений и различных занятий с ма
лышами и др. Перечисление одних ви
дов этих работ заняло бы много стра_ 
ниц. Увлечение общественно-полезной 
работой школы было так велико, что 
явилась определенная опасность прене
брежения учебной работой школы. Это 
наносило вред прямым задачам школы 
и в ряде случаез давало печальные 
последствия в виде слабых знаний уча
щихся и плохого качества их навык; 
Потребова лось в мс hi а тс л ье т во Ц К  
ВКП (б ), который в с псом постановле
нии о школе от 5 сентября 11)31 г. ука
зал, что общественная работа детей 
должна производиться па основе под
чинения ее учебным и воспитательным 
задачам школы.

Эта опасность особенно возросла в 
связи с тем, что некоторые «теорети
ки» советской педагогики, выступавшие 
в мнимо-революционной форме огульно
го отрицания прошлого опыта школы, 
встали на неправильный и вредный 
путь левацких извращений и методиче
ского прожектерства. Они пытались вы
двигать на первый план в качестве 
прогрессивных педагогические течения, 
связанные с теорией «свободного воспи
тания», развивавшие идей отмирания 
школы, упразднения в школг^ классов, 
уроков, программ, расписаний, всего, 
что в области распорядка школьной 
жизни было выработано историческим

опытом европейской школы. Протестуя 
против старой казенной школы, кото
рая использовала этот опыт для своих 
реакционных целей, левацкие прожек
теры в советской педагогике полагал», 
что вообще порядок, выработанный в 
старой школе, является предрассудком, 
с которым необходимо возможно скорее 
покончить.

Получили распространение попытки 
насаждения в массовом масштабе мето
дов, не проверенных на практике, но 
якобы развивавших активность ребенка 
и с; о самодеятельность: так называемо
го исследовательского метода в том 
неправильном его понимании, будто 
учащиеся должны превращаться в са
мостоятельных исследователей, веду
щих работу без педагогического руко
водства, дальтон-плана, метода проек
тов, .бригадно-лабораторного метода 
и т. п.,—  все это снижало эффектив
ность учебной работы н плодило мас
совую неуспеваемость, рождало недис
циплинированность, Будучи фу н да мен - 
том всей школьной системы, начальная 
школа переставала давать для средней 
школы материал, подготовленный к 
усвоению основ паук. Принятый в шко
ле для обучения грамоте под видом пе
редового и прогрессивного метод целых 
слов вел в конечном итоге к тому, что 
твердые основы грамотности, которые 
должна была давать начальная школа, 
стали расшатываться. Метод целых 
слов плодил массовую безграмотность 
учащихся. В свода очередь комплексная 
система способствовала снижению зна
ний учащихся по основам наук. Если 
з. первые годы советской школы учеб
ный план начальной школы обнаружи
вал признаки правильного роста, благо
даря включению в этот план общеобра
зовательных предметов— естествозна
ния, географии, истории и пр., то с 
проведением комплексной системы, хотя 
данные из области естествознания и 
обществоведения были в ней представ
лены весьма широко, изучение их сно
ва получило клочкообразный и бесси
стемный характер, как это, вмело место 
в дореволюционное время, когда зна
ния из области природы и обществен
ной жизни давались учащимся лишь 
словесно на уроках русского чтения.

Все эти отрицательные явлении в 
, школе были результатом широкой про

паганды левацко-апархических идей в 
содержании и методике школьной ра
боты. Однако многие школы и лучшие 
учителя продолжали хранить традиции 
предметного преподавания и отдавали 
предпочтение испытанным методам, вы-
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работан'ным историческим опытом шко
лы. У советских педагогов, не увлечен
ных лево-анархическими фразами, по
степенно накоплялся опыт сочетания 
лучшего наследства буржуазной школы 
с реализацией новых задач — задач 
к о мму нистич е с ко го вое п и та н и я.

В 1931 г., когда с особой силой об
наружился вред, причиненный школе 
антимарксистскими, левацкими увлечени
ями запутавшихся «теоретиков» педаго
гики, Ц К  БКП (б ) принял специальное 
решение (5 сентября), повернувшее ра
боту школы на правильный путь. Ц К  
отметил ряд бесспорных положитель
ных приобретений школы — принципи
ально иным стало содержание всей 
работы школы, возрос уровень общего 
образования детей, школа значительно 
продвинулась вперед но пути соедине
ния обучения с производительным тру
дом и общественное работой. Однако, 
несмотря на все эти достижения, совет
ская школа, как отмечается в поста
новлении, «далеко еще не соответству
ет тем огромным требованиям, какие 
предъявляются к ней современным эта
пом социалистического строительства», 
она не дает достаточного объема обще
образовательных знаний (в этом ее 
«коренной недостаток») и не подготов
ляет детей, как всесторонне развитых 
строителей социализма, увязывающих 
теорию с практикой. Основными причи
нами этого, по указанию Ц К  ВКП(б), 
являются неправильное построение про
грамм, а также легкомысленное методи
ческое прожектерство, насаждение в 
массовом масштабе методов, «предвари
тельно на практике не проверенных, что 
особенно ярко в последнее время обна
ружилось в применении так называемо
го «метода проектов» и вело «фактиче
ски к разрушению школы».

На основе указанного выше и после
дующих решений Ц К  ВК Ш б ) школа 
перешла на новые, предметные про
граммы, отбросила прежнюю прожек
терскую методику учебной и воспита
тельной работы, приступила к освоению 
опыта лучших советских педагогов it 
классиков педагогики дореволюционно
го времени, повела энергичную борьбу 
с теми недостатками, которые накопи
лись в результате господства комплекс
ных программ и прожектерской методи
ки,— с неграмотностью учащихся, мас
совой неуспеваемостью, недисциплини
рованностью и пр., вместе с тем сохра
няя и развивая те положительные при
обретения, которые она получила в 
предшествующий период своей работы. 
За время с 1931 г. советской школой

проделана огромная работа по улучше
нию учебно-воспитательной работы на 
основе подлинно научной, марксистско- 
ленинской педагогики, основные поло
жения которой с предельной четкостью 
изложены в исторических постановле
ниях Ц К  ВКП (б ) о школе.

Как фактор большого воспитательно
го значения должна быть отмечена ор- 

; ганизация под руководством партии и 
комсомола детского коммунистического 
движения. Возникшее по инициативе 
РКС М  в 1922 г. детское коммунисти
ческое движение быстро разрослось. 
В начале 1923 г. насчитывалось всего 
около 10 тыс. пионеров, в октябре 
J925 г. их было уже 1700 тыс. Быст
рому количественному росту пиоиер- 
движення соответствовало постепенное! 
качественное улучшение работы пионер
ских организаций и их широкое воспи
тательное влияние па детей и- на шко
лу. Уже в 1924/25 г. Наркомирос в

• своем отчете констатировал, что «там, 
j где детское движение проникало в 
школу, оно оказывало громадное влия
ние на жизнь и работу школы: с ним 
вместе проникали1 живая обществен
ность, революционный дух, повышались 
активность и интерес детей». Пионер- 
движение являлось в школе тем бро
дильным началом, которое изнутри ме
няло и перестраивало школьную жизнь, 
сообщая ей яркую общественно-полити

ческую  направленность. Плодьг работы 
| школы, проводившейся совместно с 
семьей, с особой полнотой раскрылись 
в дни Отечественной войны советского 
народа с фашистской Германией и ее 
вассалами. Об этом свидетельствует тот 
высокий патриотический подъем и тот 
беззаветный героизм, который проявля
ют питомцы нашей советской школы на 
фронтах Великой отечественной войны 
и на различных участках трудового 
фронта.

Приведем выдержку из письма пятна
дцати летнего Пети Крылова, добро
вольца Красной Армии, к своей матери. 
Петя по заданию комиссара остался в 
деревне, занятой немцами. Фашистский 
солдат втащил его н избу, где офицер 
и переводчик стали производить до
прос. Что произошло дальше, переда
дим словами Пети: «По я этим змеям 
ничего не сказал. Тогда они сняли с 
меня сапоги, посадили в чулаи и сказа
ли, что мне жить осталось одну ночь.

Дорогая мама, как вы знаете, мне 
только шестнадцатый год пошел, и вся 
жизнь впереди, но все равно я решил 
немцам ничего не говорить, и пускай 
лучше убивают. Утром1 приходит тот
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солдат, что меня задержал, и опять 
к переводчику повел. И1 переводчик за- | 
являет, что ничего от меня не требует- j 
ся, только чтобы сел на машину рядом 
с шофером и показал дорогу на Ф. Как 
сказали они Ф.', так у меня сразу в го
лове план составился, и я говорю:

—  Ладно, заводите машину!
Вот как стали мы подъезжать к  Ф., 

так я аж запотел, потому что у самой 
околицы мины были заложены. Я сам 
видел, как наши' саперы дорогу мини
ровали. Спрашивают меня немцы, как 
тут лучше проехать. Я прямо на эго 
место показываю, а сам глаза закры
ваю. Тут произошел взрыв. Машину в 
куски. Руки, ноги у немцев полетели. 
Но я, дорогая мама, остался жив, и 
только меня в голову ушибло. Думал: 
прикончат меня немцы, которые живы 
остались. Но они так перепугались, что 
забыли про меня. Тут я от них и убег».

А вот несколько слов да письма мо

лодого агронома, работающего в одном 
из районов на далекой окраине нашего 
Союза:

«Нашему поколению выпала на долю
задача отстаивать от всякой сволочи то, 
что было построено нашими отцами, ко
торые создавали новую жизнь в стране, 
отказывая себе во многом. Война при
несла разрушения. На нашу долю вы
пало восстанавливать хозяйство после 
войны и строить дальше. Мы это хоро
шо понимаем. И мы будем' честно, со 
всей душой работать на благо Родины».

Таковы настроения нашей молодежи, 
вскормленной советской школой. Это 
настроения миллионов юных патриотов.
I I  фундамент коммунистического вос
питания наших молодых граждан зало
жен был начальной школой. Честь и 
слава народному учителю, воспитываю
щему у детей великую любовь к Ро
дине и жгучую ненависть к врагам ее.

Ч Е Р Т Ы  СОВЕТСКОГО УЧИТЕЛИ  
п .  /’с и п о в

Владимир Ильич Ленин в начале Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции неоднократно выступал пе
ред просвещенцами. Коммунистической 
партия и советской власти важно было 
иметь на своей стороне учительскую ар
мию. А эта армия до революции в 
своей массе была далека от пария» ра
бочего класса. Предстояла большая ра
бота по перевоспитанию учительства. 
Ленин говорил:

«Работники просвещения, учительский 
персонал, были воспитаны в духе бур
жуазных предрассудков и привычек, в 
духе враждебном пролетариату, они. 
были совершенно не связаны с ним. Те
перь мы должны воспитать новую ар
мию педагогического учительского пер
сонала, который должен быть тесно 
связан с партией, с ее идеями, должен 
быть пропитан ее духом, должен при
влечь к себе рабочие массы, пропитать 
их духом коммунизма, заинтересовать 
их тем, что делают коммунисты» 1.

Владимир Ильич внимательно следил 
за тем, как идет процесс революциони
зирования учительства. В  речи на 
I Всероссийском съезде работников про
свещения и социалистической культуры 
(1 августа 1910 г.) он отмечал, как 
нашему учительству постепенно прихо

дилось преодолевать старые буржуаз
ные предрассудки и пробивать себе до
рогу к действительному сближению с 
грудящимися массами, к действитель
ному пониманию характера социалисти
ческой революции.

Ленин видел, какую громадную роль 
может сыграть учительство в борьбе за 
создание социалистического строя. 
Именно поэтому он в «Страничках из 
дневника» подчеркнул:

«Надо систематически усилить работу 
по организации народных учителей, 
чтобы сделать их из опоры буржуазно
го строя, которой они являкУгся до сих 
пор во всех капиталистических странах, 
опорой советского строя, чтобы отвлечь 
через ник крестьянство от союза с бур
жуазией и привлечь их к союзу с про
летариатом» И здесь же Ленин на
писал свои знаменитые слова об учи
теле:

«Народный учитель должен у нас 
быть поставлен на такую высоту, на 
которой он никогда не стоял, не стоит 
и не может стоять в буржуазном обще
стве/ Это — истина, не требующая до
казательств. К  этому положению мы 
должны птти систематически, неуклон
ной, настойчивой работой и над его 
духовным подъемом и над его всесто-

1 Л е и и к, Соч., т. XXV, стр. 4Г>1.
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1 Л с и я и, Соч., т. XX V II, с ip. 389.
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ремней подготовкой к его действи
тельно высокому званию я, главное, 
главное и главное, над поднятием его 
материального положения» !.

И учительство действительно духовно 
росло и перевоспитывалось, становясь 
.могучим оплотом партии и советской 
.'■ласта Во время X II I  съезда партии 
мы уже видим манифестацию москов
ского учительства, которая явилась вы
ражением настроения учительства всей 
Советской страны. Поняв, что совет
ская власть есть подлинная власть тру
дящихся, учительство с энтузиазмом и 
страстью отдает себя теперь беззавет
ному служению необъятным и неисчер
паемым в нашей стране задачам куль
турного строительства.

Состоявшийся в январе 1925 г. Все
союзный учительский съезд, на котором 
было 1660 делегатов и в подготовке к 
которому приняло участие поголовно 
все учительство страны, являл собою 
изумительную по искренности картину 
смычки просвещенцев с партией, совет
ской властью, с комсомолом, с рабочи
ми московских фабрик и заводов. На 
съезде учительство проявило очень 
большую заинтересованность и актив
ность в обсуждении не только вопросов 
школы и культурного строительства, но 
также и вопросов хозяйственно-полити- 
ческих. Данные о составе съезда пока
зали очень ярко степень общественно- 
политической активности учителей. 
94,9% делегатов оказались активными 
общественникам»; из них 56,7% работа
ли ~в сельсоветах, горсоветах, исполко
мах. Учителя обнаружили большую 
осведомленность и заинтересованность в 
общих вопросах советского строитель
ства. Внимание всей общественности 
было приковано к  этому съезду. Н. К. 
Крупская, подводя итоги съезда, писа
ла: «Крайне заинтересованы были и
крестьяне. Они давали учителям нака
зы: посмотри, какие там в центре ком
мунисты, блюдут ли заветы Ильича, 
можно ли на них положиться, разузнай, 
как коллективно вести хозяйство. Раз
добудь там в Москве механическую 
прялку,— наказывали бабы,— пряжа нас 
заедает, прядешь и день и ночь, чай и 
нам надо учиться, безграмотность свою 
ликвидировать...» «На съезд пришли ра
бочие приветствовать учителей...» «Ра
ботницы Сокольнического района при
несли на сцену семафор, подняли крас
ный фонарь и одна из работниц, ска
завшая горячую приветственную речь, 
закончила ©е словами: «Путь для смыч

1 Л е н и н ,  Соч., т. X X V II, стр. 389.

ки учительства с  рабочим классом от
крыт» *. Громом аплодисментов ответил 
съезд на эти олова.
“ ■Съезд поднял учителя на большую 
моральную высоту. В  ряды учительских 
масс он влил большую бодрость. Учи
тельство с большим подъемом занялось 
работой над собой. На учительские 
курсы являлась масса добровольцев. 
Материальное положение учителей ста
ло заметно улучшаться. Еще X II I  съезд 
партии принял решении об улучшении 
материального положения учительства. 
В последующее время вплоть до ны
нешних дней партия, правительство и 
профсоюзы многое предприняли для то
го, чтобы поднять правовое положение 
и уровень реальной зарплаты* просве
щенцев.

Поело Всесоюзного учительского 
съезда учительство продолжало энер
гично развертывать спою общественную 
работу. В  период борьбы за социали
стическую индустриализацию страны 
учительство очень много сделало но 
пропаганде пятилетки, по распростране
нию займов и т. д. Особенно активно 
учительство (в его большинстве) про
явило себя в борьбе за коллективиза
цию сельского хозяйства, за его социа
листическую реконструкцию. Учителя 
не только агитировали за колхозы, не 
только помогали и помогают налажи
вать работу в колхозах, но очень мно
гие из них сами являются колхозника
ми. В  обострившейся в этот период 
классовой борьбе учителя в большин
стве случаев проявили себя энергичны
ми защитниками мероприятий, '‘'проводи
мых партией и правительством, и 
стойкими борцами за их осуществление. 
Кулачество и*ето агенты, ведя борьбу с 
революционным преобразованием ;грев- 
ни, часто обрушивались на учителей. 
Известен целый ряд случаен убийства 
учителей кулаками2. Учителя в деле 
борьбы со старым за новое имели мно
го общего с селькорами. И  многие из 
них были сами селькорами; опытными, 
закаленными в борьбе. В отношении об
щественной работы сначала значительно 
отставали от сельских учителей город
ские просвещенцы. По затем и они 
развернули громадную работу среди на
селения. Городское учительство сыграло 
большую роль в деле ликвидации

1 «-Народный учитель)4, № 2 за Т925 г.* 
стр. 10.* См., например, в номере от 20 марта 
1931 г. газ. «Зп ком. проев.» заметку корреспондента Рожкова «Выстрел кулацкого по ле̂- дыша» — об убийстве учителей Захарьеиской 
школы Пустошинского района.
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неграмотности и. малограмотности, в 
борьбе за новый быт в фабричных рай
онах. Тысячи городских учителей вы
ехали на длительную работу в деревшо, 
в национальны© республики, на ново
стройки.

В годы сталинских пятилеток и осо
бенно в периоды избирательных кампа
ний, когда народ посылал своих пред
ставителей в советы на основе новой 
сталинской конституции, учителя соста
вили очень значительный от-пд пропа
гандистов и агитаторов. Во многпк рай
онах не только отдельные учителя, по 
if целые коллективы учителей получили 
благодарность за хорошую работу на 
избирательных участках.

Показателем большой политической 
активности учительства и популярности 
учителей-общественнпков среди населе
ния является тот факт, что среди из
бранников великого народа г Верхов
ный Совет СССР оказалось д е в я т и  а- 
д ц а т ь народных учителей, работаю
щих непосредственно в школах. Боль
шое количество учителей было избрано 
депутатами республиканских, областных, 
краевых и местных советов депутатов 
трудящихся.

Учительство деятельно участвовало в 
пропаганде решений X V III съезда пар
тии и в осуществлении этих решений. 
Вместе со всем народом учителя закла
дывали фундамент гигаАтского прекрас
ного здания коммунизма, унаследовав
шего все лучшее из старой культуры в 
создающего новую невиданную культу
ру для массы народа — культуру социа
листическую по содержанию, нацио
нальную по форме.

Й когда немецко-фашистские захват
чики вероломно и внезапно напал» на 
нашу родину, учителя выполнили 
свой патриотический долг, активно ра
ботая на защиту своего отечества. Они 
составили большой отряд пропаганди- 
стов-агитатаров, беседчиков, разъясняв
ших населению грабительский, захват
нический характер воины со стороны 
фашистов и справедливый характер на
шей войны с ними в знакомящих насе
ление с текущими событиями. Многие 
учителя самоотверженно отдали себя 
заботам об эвакуированных детях; учи
теля всегда живо откликались на 
зов партии, правительства и обществен
ных организаций о материальной помо
гали фронту, армии', учителя возглавили 
тысячи отрядов учащихся на сельскохо
зяйственных работах на колхозных и 
совхозных полях; они приняли большое 
участие в лесозаготовках и дрозозаго- 
тов&ах. В  трудных условиях военного

времени учителя, напряженно работая в 
школе, успешно провели учебный год и 
достигли некоторого повышения успе
ваемости учащихся; они много сделали 
для того, чтобы усилить работу по по
литическому воспитанию наших детей, 
по созданию среди них патриотического 

! подъема и возбуждению ненависти а.
! фашистским людоедам. Многие учителя 
! сражаются с врагом, находясь в рядах 
j Красной Армии, большинство из них — 
i на постах командиров и политработни-
■ ков. Их чувства ярко выражены в сле- 
I дующей речи командира танка тов.
1 И. А. В ы б о р н о в а  на митинге по
■ случаю передачи Красной Армии танко- 
I вой колонны «Народный учитель», по- 
! строенной на средства, собранные со-
■ ветским учительством:

«С этой трибуны я выступаю не толь
ко как танкист, но и как советский 
учитель,— заявляет т. Выборнов.— 
В мирное время я работал в рядах ар
мии советского учительства и воспиты
вал в нашем подрастающем поколении 
ту сталь характера, которая -необходима 
в бою ничуть не меньше, чем сталь на
ших великолепных танков. В грозные 
дни Великой отечественной войны я 
вступил в ряды нашей славной Красной 
Армии и стал танкистом, чтобы громить 
фашистскую сволочь, пробравшуюся на 
нашу советскую территорию.

Сегодня, принимая свою грозную ма
шину, я заверяю вас, товарищи учите
ля, что беспощадно, не жалея ни кро
ви, ни жизни, буду громить фашист
ских гадов!»

Широкую известность получили име
на учителей и учительниц, проявивших 
себя героями в борьбе с немецкими ок
купантами, на прям ер молодого учителя 
телефониста Леонида Р у д а к о в а ,  за
ведующей начальной школой г. Ельца 
Варвары Филипповны Л я ш к о в о й ,  
укрывшей и спасшей от фашистских 
мерзавцев 33 красноармейцев, бригада 
севастопольских учителей под руковод
ством Александры Сергеевны Федорин- 
чше1 и многих других.

Политическая активность учительства 
и его общественная зрелость росла вме
сте с ростом его идейно-политического 
уровня. Особенно большую работу по 
политическому образованию и самообра
зованию провели учителя после выхода 
в свет «Краткого курса истории 
Р)КП(б)». Изучение этой замечательной 
книги и изучение произведений клаеси-

1 О героических делах* севастопольских 
учителей см. статью тс в. Про 1енко в «У чи 
тельской газете;» от 3 июня 1942 г
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<ов марксизма-ленинизма дало очень 
много для овладения большевизмом и в 
очень сильной мере способствовало то
му, что учителя успешно осуществляли
з школе задачу воспитания детей в ду
хе советского патриотизма.

Таков общественный облик нашего 
передового советского учителя— граж
данина великой советской страны, со
знающего свой общественный долг и 
гордого своим стремлением беззаветно 
служить своей родине, служить делу 
Ленина •—- Сталина.

За 25 лет советской власти повысил
ся и общий культурный уровень массо
вого учительства. Но при возросших 
требованиях, вытекающих из условий 
общего культурного подъема населения 
страны, нас, конечно, . не удовлетворяет 
такое положение вещей, когда мы сре
ди учителей I— IV  классов изечнгинаем 
еще 33,6"/# лиц, не имеющих закончен
ного среднего образования (по данным 
па 15 сентября 1940 г.). И дореволю
ционное время было, конечно, хуже: 
в церковно-приходских школах, которые 
составляли 40% к общему количеству 
начальных школ, среди учителей было 
85,9,J/o, а среди учительниц 40,8'/п лиц 
с низшим н домашним образованием. 
Но в земских и министерских школах 
учителя, не имевшие законченного сред
него образования, составляли 33,6"/о. 
Таким образом, по сравнению с земски
ми школами мы не ушли вперед. И это, 
конечно, наш минус, который нужно 
постараться как можно скорее ликви
дировать. Для этого у нас созданы все 
условия—-учителям, не имеющим закон
ченного среднего педагогического обра
зования, предоставлена полная возмож
ность в краткий срок получить эго об
разование без отрыва от производства 
путем заочного обучения. От активности 
самих учителей и от внимательного от
ношения к этому делу со стороны орга
нов народного образования и педучи
лищ зависит, как скоро мы придем к 
тому, что все учителя начальной школы 
будут иметь требуемую подготовку.

Повышению общекультурного уровня 
учителя способствует у нас и постоянно 
проводимая работа по усоЕсрпн-пеп вона- 
к:ио учителей в процессе их tckvhu-h 
пр е п о да ва т е л ь с к о й деятельности. Т к о  п 
сети курсов, семинаров, практикумов, 
■гг кой системы методической номонш, 
накую мы имеем для учительства, не 
знала старая Россия.

Каждый учитель у нас имеет нее 
возможности для беспрерывного роста, 
для повышения своей квалификации —

по линии политической, общеобразова
тельной и специальной.

Учитель, беспрестанно работающий 
над собой, передовой гражданин перво
го в мире социалистического государ
ства, учитель-общественник и активист, 
учитель-патриот и является воспитате
лем наших детей, обладающим своеоб
разными, отличающими его качествами. 
Эти качества очень рельефно выступа
ют, когда мы изучаем лучших наших 
учителей.

Первое качество-— это полное слия
ние учителя-воспитателя с интересами 
и чаяниями народа, с народной властью, 
с авангардом трудящихся — коммуниста- 

; чсской партией. Свою работу с детьми 
; учитель рассматривает, как выполнение 
I государственного плана, как выполнение 
| самых ответственных и почетных обя
занностей. И  это же отношение к рабо- 
j те он передает детям. Дети у него зиа- 
; ют, что хорошо учиться —  это их пер- 
: вейший патриотический долг, первейшая 
обязанность перед государством, перед 
всей советской общественностью.

Дети приучаются к высокой созна
тельности с самых же первых тагов 
обучения. Вот во II классе, у учитель
ницы 514-й школы Москвы т. Щербок, 
па уроке арифметики дети говорят учи
тельнице: «Переверните таблицы обрат 
пой стороной, а то они перед глазами, 
и на них ответы». Дети, решая приме
ры и задачи, не хотят пользоваться го
товыми ответами, которые даны да таб
лицах сложения и умножения.

Между учителем и детьми какие-то 
особенно близкие отношения, отношения 
не простой любви, а отношения предан
ности друг к другу. Учительница Кар
ташова, о которой рассказал нам в за
мечательном своем очерке писатель Лев 
Кассиль \ готова жизнь свою отдать 
за родину, за Сталина, и она готова 
грудью защищать своих воспитанников 
от фашистских мерзавцев. И дети го
товы на подвиг, готовы поплатиться 
жизнью, но не выдать партизан; они же 
готовы сделать и делают смелые дела, 
чтобы спасти коллектив своих товари
щей и свою любимую учительницу. 
У такого родного для них и авторитет
ного учителя дети отличаются высокой 
днециплннировашнх-тыо. Здесь не может 
быть речи о неповиновении1 или непод
чинении. Здесь дети приучаются быть 
пополнительными, точными и четким». 
И если этому учителю не -приходится 
применять наказаний, так это потому,

113-11 г.
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:то дети не допускают такого пойеде!- 
ия, которое [вынуждало бы обращаться
. наказаниям; они 'сознательно выпол
няют те правила и нормы, которые ре- 
улируют поведение советских школьии- 
:ов, они приучены самой практикой об
щения со своим учителем вести себя 
■ак, как это требуется. И если случит- 
:я им нарушить какой-либо закон или 
>бычай установленного порядка и огор- 
иггь этим своего учителя, то даже и 
лолчалпвое недовольство их воеяитате- 
тя переживается ими как большое горе. 
Надо постараться освободиться от пе- 
'о и скорее снова заслужить к себе 
гголь дорогое им расположение учи
теля.

Естественно, что при таких отношени
ях учитель радуется успехам и удачам 
ребят, и его радость служит снова сти
мулом для детей в их стараниях лучше 
учиться и достойнее себя веста

Очень интересно и ценно то, что все 
лучшие наши учителя стараются, чтобы 
все до деталей в их работе было пра
вильно и чтобы у детей также во всем 
была четкость. Не случайно они доби
ваются у методистов конкретных н яс
ных ответов на вопросы', касающиеся 
даже мелочей в педагогическом процес
се: а1 как располагать записи и тетра
дях, как делать в ник поля и для чего 
их использовать, как писать оценку, за
мечания и предложения ученику, какие 
требования предъявлять к ответам уча
щихся. Не случайно у такого учителя 
вы подметите на уроке и am ощщан не 
детям: «В задаче получилось не 63, а 
63 рубля», «не 8 «зять 6 раз, а 8 руб-* 
лей взять 6 раз» и т. п. Настойчивость 
во 'всем ведет к выработке у детей 
очень важных качеств, которые нужны 
работникам, умеющим дать высокую 
производительность труда.

Работа передового советского учителя 
есть творческая работа. Все лучшие на
ши учителя отличаются тем, что они 
любят творчество в своей собственной 
деятельности и ценят творчество детей, 
стараясь развивать их способности и да
рования. И не случайно тоже, что у та
ких учителей дети заводят интересные 
альбомы, тетради со своими сочинения
ми и рисунками, делают разнообравные 
плакаты, коллекции, поделки, составля- 

свои задачи, придумывают свои иг
ры, шарады, интересуются театральной 
самодеятельностью и пр. Они растут 
не сухими, формальными исполнителями, 
а людьми творческими и инициативны
ми, стремящимися к активной и разно
образной деятельности, добивающимися 
высоких результатов.

Наши передовые учителя стараются 
сделать педагогический процесс как мо
жно продуктивнее я ” интереснее, инте
реснее не в том смысле, чтобы учиться 
детям было легко и занимательно, а в 
том смысле, чтобы у детей было силь
ным желание достигнуть поставленных 
целей и овладеть знаниями и навыками 
основательно и прочно. Как  ценен этот 
интерес к самому обладанию знаниями, 
к приобретению их! Любознательность и 
охота к учению поддерживается еще и 
тем, что дети у хорошего учителя не
пременно много читают, любят книгу, 
привыкают к ней, как к предмету пер
вой необходимости, доставляющему глу
бокое удовлетворение.

Стремясь сделать процесс преподава
ния как можно более продуктивным, 
лучшие наши учителя сами делают 
очень много для оборудования подпро
цесса. И своими силами и силами своих 
учеников они создают иногда целые ка
бинеты учебных пособий и небольшие 
музеи.

Все эти учителя придают громадное 
значение подготовке к уроку и готовят 
материал к урокам '.заблаговременно.
О. Ф. Леонова, например, резко осужда
ет всякую «запущенность» у педагога. 
«Запущенность угнетает»,— говорит она 
«Когда есть запущенность, тогда нару
шается и планировка; если тетради не 
скоро ученикам возвращаются, их ин
тересует уже не суть !*аботы, а только 
отметка».

Хорошо подготовленный, знающий, 
внимательный к детям, любящий поря
док и организованность учитель ведет 
урок спокойно и уверенно. У  М. В. М а
лютиной удивительно спокойный тон. 
Она говорит: «У меня на уроках дети 
никогда не шалят. Я 'и  не раздражаюсь, 
остаюсь спокойна. Когда ребенок не 
знает,— это не должно раздражать. Ко 
гда шалит — да. Но у меня не шалят». 
Да и как у ней шалить? У  ней на уро
ках интересно, приемы разнообразны. 
Ее отношение к детям материнское, лю
бовное. На уроке все заняты работой.

На перемене дет» М. В. дружно игра
ют и водят хоровод; к ее II классу при
соединяются ребята из соседних II I  и
IV  классов. Ребята у М. В. чистые, 
опрятные, культурные, спокойные, ак
тивно работающие, интересующиеся 
ученьем. И  она обычно дает детям бо
лее высокий уровень знаний и навыков, 
чем это даже требуется программой.

Лучшие наши учителя .прекрасно зна
ют каждого своего ученика и- умеют ин
дивидуально подойти к ребенку, про
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явить чуткость и найти хорошее в ре
бенке.

Они проникнуты глубоким уважением 
к личности ребенка, умеют считаться 
г достоинством детей, даже с их само
любием, они вырабатывают у них чув
ство чести, чувство личного достогаИ- 
'..тва. Они очень требовательны, но эга 
требовательность основана на уважении 
к: ребенку.

Лучшие советские педагога умеют 
дать почувствовать и понять ребенку, 
лак перспективные линии его личной 
жизни сливаются с перспективными 
линиями коллектива и даже, благодаря 
'лоллективности, , становятся радостнее, 
интереснее.

Они умеют предупреждать недоразу
мения в своих отношениях с детьми, 
предупреждать и ликвидировать обиды, 
умеют забывать неприятное во взаимо
отношениях с детьми; умеют разговари
вать с ребятами, как с равными;' умеют 
быть общительными с детьми, живыми, 
интересными, близкими, привлекательны
ми для них. И дети вознаграждают 
своих учителей тем, что они проявляют 
искренние патриотические чувства, уме
ют хорошо трудиться, преодолевать 
трудности. Они вознаграждают их так
же своей привязанностью и любовью.

Очень' показательна для понимания 
взаимоотношений между детьми и учи
телем в нашей советской школе такая 
сцена:

Взволнованные и радостно улабаю- 
щиеся дети собирались в коридоре шко
лы группам» и оживленно разговарива
ли. Мальчики предлагали крикнуть 
«ура», когда Аниа Васильевна выйдет 
из квартиры. Девочки протестовали.

— Кричать не будем,—  перебивая друг 
друга, говорили они.

—  Пусть Анна Васильевна думает, что 
мы ничего не знаем...

—  А придет на урок, тогда поздра
вим.

—  Надо дать слово, что мы будем 
учиться яа «отлично» и «хорошо».

У дверей раздавался голос шустрого, 
черноголового мальчика.

—  Слыхали?— торжествующе спра
шивал он ребят, которые только что 
входили в школу.

—1 Знаем, Анну Васильевну наградили 
орденом «Знак Почета».

Среди учителей нашей начальной шко
лы большой процент молодежи: учителя 
мужчины до 26-летнего возраста со
ставляют 36,5%, учительницы женщины, 
этого же возраста —  52,4"/о. 79,2°/о учи
телей (по РС Ф С Р) имеют стаж менее
10 лет. Четверть состава учителей на
чальных классов — комсомольцы.

Воспринимая лучшие традиции от сво
их старых опытных товарищей, воспи
тывая в себе упорным, большим трудом 
замечательные качества советского учи
теля-патриота, наши молодые учителя 
гордятся своим званием и любят свою 
учительскую работу. Учительский труд,, 
требующий от работника постоянного: 
пополнения знаний, работа в гуще са
мой жизни, широкое общение с населе
нием делают жизнь советского педагога 
многогранной, интересной, значительной.

Молодая учительница Саратовской об
ласти Александра Николаевна Сазикова, 
прославившая вместе с коллективом 
своих товарищей Арбузовскую. школу, 
как школу отличную, услышала как-то 
такое замечание от своей бабушки:

«—  И какая тебе корысть так нево
лить себя,—  вечно ты занята —  то на 
собраниях, то над книгами да тетра
дями.

Ока ответила;
—  Милая моя бабуся! Как растолко

вать тебе о всех радостях, которые даст 
мне каждый урок, каждый доклад, каж
дая беседа, репетиция! Боюсь, не пой
мешь. Но для меня нет большего сча
стья, как служить народу, обсуждать 
дела колхозные, дела родины. Расска
зывать людям о ее героях и героинях,
о героике советских дней, о мудром, 
родном Сталине».

Так же ответили бы на это десятки 
тысяч советских учителей.

ДЕГИ И ОТЕЧЕСТВЕННА» ВОЙНА  
В Л .  Б У Л Г А К О В

I.
В  дни Великой отечественной войны 

у пашей детвору особенно ярко прояви
лись замечательные черты и качества, 
которые воспитывает у ребят советская 
школа. Дети поняли и почувствовали, 
что лютый, кровожадный враг хочет
2 Начальная ш кола, №  10

поработить нашу свободную страну, ли
шить их счастья, благополучия, и в дет
ских сердцах закипела жгучая нена
висть к фашистам.

Разве можно забыть июньские дни 
1941 года, когда дети провожали на 
фронт своих отцов и старших братьев!
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Именно тогда многие ребята, может 
быть, впервые узнали настоящее горе, 
по-настоящему осмыслили значение 
страшного и грозного слова «война».

Это было время школьных каникул. 
Но в первый же день войны опустевшие 
было школы снова зажужжали как 
улья. Никто ребят не приглашал в шко
лы, они пришли сами. Дети вглядыва
лись в возбужденные лица своих педа
гогов, настороженно вслушивались в их 
взволнованные речи. Они ждали ответа 
на вопросы, которые возникали сами 
собой.

Вспоминается одна из школ, где нам 
довелось побывать на другой день по
сле вероломного нападения фашистской 
Германии на СССР, Все учителя были 
в сборе. Пришла, несмотря на недомога
ние, и Клавдия Семеновна, старая учи
тельница, проработавшая в этой школе 
около трех десятков лет. Когда она 
сидела в классе, окруженная детворой, 
в комнату вошли пятеро юношей, окон
чивших школу несколько лет назад. 
Они решили ехать на фронт доброволь
цами и перед отъездом захотели пови
даться с любимой учительницей, услы
шать ее напутственное слово.

Так неожиданно состоялась встреча 
юношей, которые завтра станут бойца
ми, и малышей, которые могли пока 
только мечтать об этом. И1 тех и других 
старая учительница нежно называла 
детьми, и к тем и к другим она обрати
лась с одними и теми же словами:

— Любите Родину, дети мои, больше 
жизни, защищайте ее всем, чем в силах. 
Быть полезным Родине, жертвовать для 
нее всем— великое счастье...

Когда группа молодых людей, сер
дечно простившись с учительницей, по
кинула класс, я услышал слова, произ
несенные одним мальчуганом:

— Им хорошо, Клавдия Семеновна... 
Они в Красную Армию идут... А мы?.. 
Чем мы можем помочь?..

Старая учительница хорошо ответила 
на этот вопрос. Она разъяснила детям, 
что бороться с врагом можно не только 
с оружием в руках. Она сказала, что 
забота о семье бойца, ласковое письмо, 
посланное ребятами на фронт,— тоже 
удар по врагу. Она перечислила множе
ство полезных дел, которыми могут за
няться ребята. Учительница напомнила 
им о Тимуре из повести Гайдара, и ре
бятам сразу стало ясно, в чем они мо
гут сегодня же, завтра же применить 
свои силы.

И.
Тимуровское движение родилось еще 

до войны, но когда началась война с

фашизмом, оно развернулось широко в 
повсеместно. Подражая герою известной 
повести Гайдара, ребята сразу нашла 
применение своим чувствам, своей энер
гии. Они получили возможность выра
жать любовь к Красной Армии конкрет
ными делами.

Многие семьи мобилизованных красно
армейцев обрели маленьких заботливых 
шефов. Девочки приходят помогать же
нам и матерям фронтовиков по хозяй
ству, берут на свое попечение малышей, 
когда матери уходят на работу, маль
чики приносят воду, колят дрова. Лю 
бую просьбу, любое поручение они вы
полняют охотно, не гнушаясь самой про
стой, «черной» работой.

Разнообразна помощь тимуровцев сво
им «подшефным», трогательна их забота
о семьях фронтовиков. Ученица 460-й 
московской школы Рая Разоренова по
знакомилась с семьей работницы Епи
фановой, муж которой был мобилизован 
в Красную Армию. Девочка стала появ
ляться в «подшефной» квартире еже
дневно в семь часов утра. Она одевала 
малыша и относила его в ясли. Вер
нувшись, принималась за хозяйственные 
дела: наводила порядок в квартире, го
товила обед, стараясь закончить все это 
к тому времени, когда женщина вер
нется с работы. Затем отправлялась за 
малышем в ясли и лишь после того, 
как доставляла его домой, считала на 
этот день свою миссию выполненной.

Тимуровская команда 10-й свердлов
ской школы узнала, что отец Шуры 
Грушенькина ушел на фронт. Матери 
у "Шуры нет, мальчик остался на попе
чении бабушки. И вот ребята стали за
ботиться о бабушке и ее внуке. Они по 
очереди заходили к ним домой, готови
ли вместе с мальчиком уроки, помогали 
старушке в домашних делах. Когда ти
муровцы узнали, что бабушка не может 
получить пособия, двое ребят отправи
лись в отдел социального обеспечения. 
Там им удалось выяснить, что адрес 
Г'рушенькиной в списке был указан не
правильно и потому ее не могли отыс
кать. Вскоре бабушка стала получать 
пособие. Узнав, что квартира Грушень- 
ккных не подготовлена к зиме, ребята 
пошли в домоуправление и сумели уго
ворить управдома взяться за ремонт 
квартиры. Затем они выхлопотали для 
Грушенькиной дрова, салш распилили их 
и сложили в сарай. Старая женщина не 
знала, как отблагодарить своих малень
ких заботливых друзей.

Звание «тимуровец» обязывает, оно 
действует на ребят дисци'плинирующе, 
побуждает их к благородным поступкам.
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Вот случай, происшедший недавно в 
Красноярске. С парохода на пристань 
с тяжелым багажом сошла пожилая 
.женщина. Она долго стояла в раздумье, 
ге зная, как ей перебраться с таким» 
вещами на другой конец города. Неожи
данно к ней подошел мальчик, назвав
ший себя Алей- Беловым, вожаком ти
муровской команды. Мальчик предло
жил ей свою помощь. Женщина с радо
стью приняла услуги. По дороге они 
разговорились'. Аля узнал, что у ста
рушки два сына на фронте. А растро
ганная женщина впервые узнала, что 
есть такие замечательные ребята, после
дователи неведомого ей Тимура, кото
рые стремятся всегда и во всем помо
гать семьям бойцов Красной Армии.

Число тимуровских команд растет, а 
деятельность тимуровцев становится все 
разнообразнее. Тимуровцы помогают в 
учебе своим товарищам — детям фронто
виков, организуют сбор учебников и по
собий для школьников освобожденных 
районов, работают в госпиталях, обраба
тывают индивидуальные огороды семей 
красноармейцев и т. д. Слово «тимуро
вец» вошло в быт, оно отражает чудес
ные черты, свойственные только нашей 
советской детворе.

III.
Летом прошлого года тысячи ребят 

вместе со своими учителями работали 
на полях колхозов и совхозов. Они про
палывали поля и огороды, участвовали 
в уборке урожая. Это было первое на
стоящее испытание трудом. И ребята 
его отлично выдержали.

В  этом году школы участвовали в по
левых работах еще более организованно. 
Старшеклассники всю зиму изучали 
основы сельскохозяйственного труда, 
знакомились с сельскохозяйственными 
машинами, орудиями. Школы подготови
ли тысячи юных трактористов, комбай
неров, пахарей, жнецов. На полевые 
работы вышли школьные отряды, воз 
главляемые опытными руководителями- 
педагогамв. По почину ирбитеких4 учи
телей и учащихся развернулось всесоюз
ное соревнование школ на сельскохозяй 
ственных работах, в котором приняли 
участие миллионы школьников.

За год отечественной войны ребята 
повзрослели, глубже осознали свой па
триотический долг. Многим из них те
перь уже не нужно разъяснять, как и 
чем они могут помочь Кр асн о й  Армии.
О первого дня полевых работ они с ж а
ром взялись за дело.

В Красноярском крае на краевую дос

ку почета наряду с передовыми колхоз* 
никами были занесены школьники — че
тырнадцатилетний пахарь из колхоза 
«Коминтерн» Минусинского района Илю
ша Дружков, вспахавший за 15 дней 
25 гектаров, и лучший пахарь колхоза 
«Красный партизан» Краснотуринского 
района Иннокентий Быков. Дневная вы 
работка Иннокентия оказалась рекорд
ной в этом колхозе!

Вместе со старшими ребятами на по
лях колхозов и совхозов усердно труди
лись и младшеклассники. Ученица
IV  класса Труфановском школы, Усть
инского района Архангельской области, 
Акулова выработала в течение лета 
90 трудодней, ученик III класса Мед- 
вежской школы Гневашеп — 80 трудо
дней, ученица II класса той же школы 
Поля Новоселова — 60 трудодней.

Малыши выполняли более легкие ра
боты. Многие из них успению участво
вали в прополке, в полипке огородов. 
Когда соарел богатый урожай, перед 
ребятами встала задача — помочь в̂ гюс- 
лым собрать его без потерь, не оставив 
в поле ни одного колоска, ни одного 
зернышка.

Во многих колхоза ч из учащихся 
младших классов были созданы специ
альные отряды по сбору колосьев. 
В колхозе «Коммунар», Тюрлемп-нского 
района Чувашской АССР, такой отряд 
возглавила учительница Сергеева. Рано 
утром ребята выходили в поле и шли 
следом за уборочными машинами, под
бирая оставшиеся колосья. Особенно 
хорошо выполняла эту работу дочь 
фронтовика, третьеклассница Нюра Пеш
кова,—  она ежедневно собирала до 16 
килограммов колосьев. Каждую декаду 
отряд сдавал более полутора тонн ко
лосьев, из которых колхоз намолачивал 
свыше тонны чистого зерна.

В  Меркентском районе Джамбулской 
области живут и учатся дети, эвакуиро
ванные из прифронтовой полосы. Ребя
та находятся в детском доме, они окру
жены заботой, лаской ш вниманием вос
питателей и колхозником hi стараются 
не <устаться у ишх в долгу. Надо было 
видеть, с какой готовностью откликну
лись дети на призыв колхозников по
мочь им в уборке урожая. Па прорывке 
свеклы, на прополке огородных культур 
они показали себя хорошими помощни
ками старших. В детском доме не ока
залось ни одного воспитанника, который 
работал бы с прохладцей. Все ребята 
были охвачены горячим стремлением 
своим трудом помочь Родине. Эти свои 
чувства они прекрасно выразили в кoл  ̂
лективном письме на фронт своему быв-
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тему воспитателю, ныне бойцу Красной 
Армии, К. Ф. Приступа:

«Знали бы вы, дорогой учитель, с ка
кой охотой мы трудимся сейчас на по
лях колхоза,—  писали ребята.—  Никто 
из нас ни разу не сказал, что он устал, 
что ему тяжело. Не время теперь уста
вать! Мы имеем особый счет с фашист
скими разбойниками, сделавшими нас 
•сиротами, поэтому отдаем все силы, 
чтобы разгромить врага. Дорогой Кон
стантин Федорович, бейте безжалостно 
фашистов — проклятых собак, а мы бу
дем помогать здесь в тылу, на колхоз
ных пашнях. Наш труд— ведь тоже 
есть борьба с ненавистным врагом».

IV.
Трудовая помощь детворы родине ис 

ограничивается только работой на по
лях. Детская инициатива бьет ключом, 
ребята сами ищут способы приложения 
своих сил.

Директора 10-й тульской школы од
нажды посетил его старый приятель — 
учитель, ставший политруком одной во
инской части. Он приехал в Тулу на 
один день и должен был вечером снопа 
отправиться в часть. Друзья сердечно 
беседовали, вспоминали прошлое, учи
тель-политрук делился фронтовыми впе
чатлениями. Потом он вдруг заторо
пился.

—  Дел по горло. Бойцы дали много 
поручений. Просили в частности привез
ти побольше конвертов. А успею ли я 
их найти?..

Разговор заканчивался во дворе, у по
рога школы, где резвилась детвора.

Через несколько минут в кабинет ди
ректора вошли две девочка Обе были 
возбуждены.

—  Сергей Николаевич,—  сказала одна 
из них.— Мы слышали, что говорил вам 
командир... Бойцам нужны конверты... 
А мы ведь сами сможем изготовить их 
сколько угодно. Сделаем побольше кон
вертов и пошлем в часть...

Директор похвалил девочек за ини
циативу. В тот же день весь класс во 
главе с учительницей остался поел? 
уроков и занялся изготовлением конвер
тов. На следующий'День «фабрика кон
вертов» снова работала полным ходом. 
А  через неделю класс отправил в часть, 
где служил политрук-учитель, объеми
стую посылку. В  ней было несколько 
сот конвертов с вложенными в них ли
стами писчей бумаги, было письмо от 
класса, были и еще кое-какие подарки 
для бойцов, собранные ребятами..

Со всех концов страны идут на фроят

посылки с подарками. Среди; посылок1 
немало таких, которые собраны заботли
выми руками детворы. Осенью и зимой 
бойцы получали теплые вещи —  фуфай» 
ки, варежки, носки. Многие из них уга
дывали или узнавали из вложенных в 
посылки ■ писем, чьи руки любовно вя
зали эти добротные теплые вещ». ;

«Дорогой боец,— гласила записка, за 
писанная ученицей 9-й тульской школы 
Валей Бурдыкиной.— Посылаю вам теп
лый шарфик. Я сама связала его для 
вас. Примите этот скромный подарок. 
Дорогой наш защитник, отомсти-те под
лым гадам за то, что они помешали на
шей мирной жизни. Даю честное пионер
ское слово помогать фронту всем, чем 
могу, и обещаю учиться по-военному. 
Возвращайтесь с победой над ненавист
ными фашистами1».

На средства, собранные ребятами, по
строено немало боевых самолетов, тан
ков. Недавно «Пионерская правда» по
местила письмо батальонного комиссара 
Ю. Королькова, который рассказывал о 
боевых делах танка «Горьковский пио
нер», построенного на средства горьков* 
ских школьников. На счету у его от
важного экипажа —  четыре уничтожен
ных немецких танка, шесть раздавлен
ных и подбитых орудий, двадцать два 
пулемета и миномета, три разрушенных 
блиндажа и около трехсот истребленных 
гитлеровцев.

Собирая металлический лом, ребята 
знают, что этот лом даст дополнитель
ное вооружение Красной Армии — но
вые боевые машины, пушки, снаряды. Че
тыре вечера ходили около своих квар
тир и •мастерской дети рабочих и слу
жащих Ново-Сергиевекой,. М ТС Чкалов- 
ской области, они внимательно осматри
вали все уголки, подбирали каждый 
кусочек железа. Свыше 9 тонн желез
ного лома собрали ребята за четыре ве
чера. А сколько десятков тысяч тони 
собрано ребятами по всей стране!

Ребята собирают бутылки. Наполнен
ные горючей жидкостью, они становят
ся в руках отважных бойцов грозным 
оружием против фашистских танков. 
Дети собирают аптечную посуду и пе
редают ее в госпитальные аптеки.

V.
Их называют искателями целебны* 

растений, «охотниками за травами»* 
is ясные, солнечные дни они отправля
ются на поля, луга, в лес и возвраща
ются оттуда с огромным» букетами ду
шистых цветов, со связками разнообраз
ных трав.

20
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Малыши ие уходят далеко,—  много 
полезных растений можно найти тут же 
за околицей. Ребята постарше устраи
вают дальние походы и «экспедиции».

Нынешним летом число искателей це
лебных растений умножилось. Лекар
ственные травы собирали в часы досуга 
школьники, занятые на сельскохозяй
ственных работах, ребята, находившиеся 
в пионерских лагерях, тимуровцы.

С началом каникул при 7-й школе 
г. Фрунзе открылся форпост, объеди
нивший младших ребят. Не зная, чем 
ваняться, ребята скучали. Но вот одна
жды к ним пришла учительница биоло
гии Фавна Яковлевна Черенщикова. Она 
рассказала детям о «чудесных» растени
ях, возвращающих здоровье больным, 
останавливающих кровотечение у ране
ных бойцов. Дети и не подозревали, что 
поле, по которому они любили бро
дить,—  своего рода «аптека», где можно 
найти средства от кашля, от головной 
боли, от желудочных и других заболе
ваний. Они стали собирать ромашку, ва
лериановый корень, одуванчик, белену, 
шалфей, сурепку, эфедру и скоро сдали 
в аптеку десятки килограммов лекар
ственных трав.

Сбор лекарственных растений стал 
любимым занятием учащихся Билярской 
школы Татарской АССР. Возвращаясь с 
полевых работ, они бродили по полянам 
и, лесным тропам в поисках лекарствен
ных трав. За лето ребята собрали и 
сдали в заготовительный пункт десятки 
килограммов ландыша, полевого хвоша, 
листьев мать-мачехи и других растении.

Малыши из Моржегорской школы, Се
меновского района Архангельской обла
сти, организовали бригаду из 8 человек, 
во главе которой была десятилетняя 
Нюра Галашева. Девочки за короткое 
время собрали и высушили много к р а 

пивы, васильков, черничного и м а л и н о 

вого листа. Все это они сдали в сель
скую аптеку.

V I.

Тихо в классной комнате. Так тихо, 
как бывает только на уроке во время 
письменной работы. Но эго не урок. 
И класс временно перестал быть клас
сом. Это цех учебной мастерской Г>9-й 
школы г. Москвы. Меховой цех. Два
дцать Д1ять девочек склонились над 
сдвинутыми столиками. Проворно рабо
тают руки, вооруженные иглой. Иногда 
позвякивают ножницы. ' Девочки сшива
ют маленькие мохнатые кусочки. Из 
кусочков, ни на что, казалось бы, не
пригодных, получаются большие пла

стины. Из этих пластуй будут шиггь 
теплые рукавицы для бойцов Красной 
Армии.

Двенадцати летняя Тоня Копылова 
пришла в мастерскую с тем же жела
нием, что и ее подруги. Она решила, 
помогать фронту. Раньше Тоня не уме
ла даже правильно держать в руках 
иглу, а сейчас она шьет ловко и бу 
стро. Умело подбирает она крошечный 
меховые обрезки разнообразной формы, 
и они покорно ложатся один к другому, 
словно срастаясь. Тоня стахановка. Вме
сто одной пластины она сшивает за 
день две, а иногда и больше. И так ра
ботает не одна Тоня. Большинство ее 
подруг тоже перевыполняет нормы.

В Москве открыто около четырехсот 
детских учебно-производственных ма
стерских —  столярных, слесарных, элек
тротехнических, сапожных, швейных 
и т. д. Работает в них около 17 тысяч 
детей и подростков. Многообразны из
делия детского труда. Маленькие ребя
та выполняют работу попроще и полег
че, старшие — посложнее. Под руковод
ством опытных инструкторов (во многих 
мастерских инструкторами стал» педаго
ги) ребята мастерят разные полезные 
вещи: предметы домашнего обихода,
детскую обувь, игрушки, мебель. И  на
ряду с этим детские руки создают ве
щи, нужные фронту. Девочки шьют бе
лье и обмундирование для бойцов, об
мотки, сумки для фляжек, маскировоч
ные чехлы. Мальчики изготовляют лот
ки для мин, костыли'ки для парашютов, 
кольца для минометов. Они горды со
знанием, что выполняют оборонные за
казы.

Такие же мастерские открыты во мно
гих городах СССР — при школах, домах 
пионеров, детских технических станци
ях. Приток ребят в учебные мастерские 
не прекратился и с началом учебного 
года. Дети хогят и работать и учиться.

V II.

В  школу пришло письмо. Его переда
вали из рук в руки, переписывали, чи
тали па классных собраниях, поместили 
в стенных газетах. Письмо взволновало 
весь детский коллектив.

Командир роты автоматчиков, стар
ший лейтенант Анатолий Галузов писал 
своим маленьким друзьям из IV  класса 
далекой тыловой школы — Тамаре Ор
ловой, Юре Короткову и Юре Попову. 
«Здравствуйте, мои дорогие Тамара и 

| два Юры. Сегодня получил посылку — 
; ваш подарок бойцам. Вчера наш полк 
I выбил немцев из одного очень важного
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заселенного пункта. Это был ваш крас-
шармейский подарок Родине.

Ваше письмо я читал под грохот сна
рядов и вой- мии. От строк его, каза- 
тось, светлел пороховой дым, окутывав
ший наши окопы, и руки крепче сжима- 
пи автомат.

Да, дорогие мои друзья, вы можете  ̂
Зьгть уверены, что ваше будущее не 
эмрачится ужасами фашизма. Это гово
рю я, автоматчик, от вмени своих бое
вых друзей. Меткие свинцовые очереди 
каши по врагам —  тому пооукой.

Подрастете -— и у вас будет много 
дела,— будете строить, изобретать, вос
станавливать разрушенное войной. Опра
виться с .этим могут только знающие, 
хорошо владеющие наукой люди. Уча 
грамматику, не забывайте о физкульту
ре. Крепкие, сноровистые люди нужны 
нашей стране. Тамара же, ясно, дочжиа 
хорошо знать санитарное дело. А самое 
главное, друзья,— учитесь только па 
«отлично». Это будет самый крепкий 
удар ваш по врагу».

Посылка учащихся IV  класса, о кото
рой упоминал автоматчик Галузов, была 
двадцать четвертой посылкой, отправ
ленной на фронт ребятами из этой шко
лы. И письмо, полученное с фронта 
Тамарой и «двумя Юрами», тоже было 
не первым. Все классы этой школы с 
первых дней войны переписываются с 
бойцами. Эти письма — свидетельство 
горячей любви ребят к доблестной Крас
ной Армии и любви нашей Красной Ар
мии к детям.

Дружба школьников с бойцами креп
н е т 'с  каждым днем. Ребята шлют па 
фронт простые, искренние письма. Они 
рассказывают в них о своих делах и за
ботах так, как можно рассказывать 
только самым близким людям.

Желание встретиться лицом к лг.цу с 
героическими бойцами Красной Армии 
влечет ребят в госпитали. Но и н гос
питаль они идут прежде всего для то
го, чтобы согреть раненых бойцов своим 
участием, оказать им какую-либо по
мощь. Группа учеников одной из туль
ских школ усиленно добивалась свида
ния с начальником Н-ского госпиталя. 
Когда начальник принял их и спросил, 
зачем они, собственно, пожаловали, один 
из мальчиков сказал: «Мы хотим помо
гать вам». «Чем же вы можете помочь, 
ребятки?» — удивленно спросил началь
ник if добавил полушутя-полусерьезно: 
«Разве вот только чистить картошку...»

Этик слов оьмю достаточно, чтобы 
всполошить ребят, С этого дня они еже
дневно приходили на кухню госпиталя1 
и помогали повару. Больше того: право 
чистить картошку ребята предоставили 
только тем своим товарищам, которые 
не имели плохих отметок.

Ребята приносят раненым бойцам кни
ги, фрукты из школьного сада, выра
щенные ими цветы. Они с радостью 
рассказывают бойцам о своих успехах, 
дают обещание учиться еще лучше. Это 
обещание становится для них законом.

VIII.
Дети умеют любить, но они умеют и 

ненавидеть. Жгучая ненависть кипит в 
сердцах маленьких советских граждан, 
когда учитель рассказывает им о звер
ствах фашистских извергов, подвергаю
щих нечеловеческим пыткам пленных 
красноармейцев, расстреливающих ни в 
чем неповинных стариков и детей, опу
стошающих наши цветущие города и 
села, разрушающих и сжигающих шко
лы, Никогда не забудут, никогда не 
простят дети гитлеровцам ах преступле
ний!

Двенадцатилетний школьник Вася 
Скирда, у которого гитлеровские пала
чи убили отца, хорошо выразил своя 
чувства в стихотворении:
Пылают зажженные немцами села,
На улицах брошены трупы детей,
И подле столбов, как кошмар

сновиденья, 
Качаются трупы советских людей.
Я ненавижу за пытки, мученья,
За то, что бомбятся мои города.
Я отомщу этим подлым фашистам,
Я буду разить их везде и всегда.

Газета «Красноярский рабочий» рас
сказывает о случае, происшедшем неда
вно в поселке рудника Ирша. В посел
ковый совет явился семилетний сын 
фронтовика я самым серьезным образом 
потребовал, чтобы его ...отправили на 
фронт.

—• Мне семь лет,— заявил он,— но я 
ничего не боюсь, все глаза выколю нем
цам штыком.

Разве этот трогательный эпивод не 
свидетельствует о великом патриотизме 
нашей детворы, о ее жгучей ненависти 
к врагу!

Направить эти чувства, владеющие 
детскими сердцами, на практические де
ла, на помощь Родине и Красной Ар
мии —  прямой долг учителя.
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письмо
( Р а с с к а з )

в. пгоцкняо

Надежда Николаевна несколько раз 
сильно хлопнула в ладоши:

—  Ребятки, бросай работу — обед...
Тут и там, на бескрайних просторах

. пшеничного жнивья распрямляются ма
ленькие фигурки. Ребятишки озабоченно 
оглядываются и затем, стремглав бегут 
к «столовой».

Столовая — это условное место здесь 
же, на полевом стане. Определяется оно, 
это место, двумя основными признаками*: 
аппетитным запахом краевого борща и 
приятным зрелищем усиленно хлопочу
щей у очага раскрасневшейся, торже
ственной в белом халате школьной ня
ни.'Зовут ее все — и маленькие, и боль
шие одинаково: Филип,пьевной.

Надежда Николаевна, терпеливо вы
жидала, когда ребята, наконец, угомо
нятся, рассаживаясь в кружок на земле. 
Потом она подозвала вихрастого румя
ного парнишку:

— Костя, ты сегодня раздаешь пер
вое. А Лена будет убирать посуду.

Когда у каждого в руках оказалась 
наполненная тарелка, все затихли н не
сколько минут слышен быЛ лишь стук 
зачерпывающих борщ деревянных ло
жек.

— Надежда Николаевна,— прерпал со
средоточенную паузу Костя.— А вы нам 
сейчас что-нибудь прочтете?

— «Золотой ключик», Надежда Ни
колаевна,— пискнула маленькая, тлкня 
забавная, вся в крупных веснушках, 11а- 
стенька.

— Нет, лучше сказки,— солидно, по
тупив как всегда «очи долу», не то 
сказала, не то прошептала’Ирина.

— Вам все сказки, да сказки1!— это 
подал голос самый маленький и самый 
воинственный из ребят— Сеня Юшен
ков.— А я знаю: Надежда Николаевна 
нам прочтет про войну, про героев — 
вот!

— Ты прав, Сеня, но не совсем,— от
ветила учительница.— Про войну, но не 
про героев.—- И Надежда Николаевна 
вынула, из портфеля письмо, сложенное 
самоделкой-треугольничком.— Я прочту 
про войну и про злодеев, про мерзавцев, 
про зверей двуногих!

И  потом она едва слышно добавила:
— Очень, очень тяжело читать это 

письмо, дети.
...Стало снова тихо. Ребята с некото

рым страхом посматривали на бумаж
ный треугольник. «С фронта,—■ подума
ли многие,-— но от кого же?»

Лида Голубева теснее прижалась к 
своей соседке Лене. Месяц назад такое 
же вот письмо, но только в большом 
продолговатом конверте, принесли Ли
диной маме. Адрес был отпечатав на 
машинке. Мама, еще не раскрыв письма, 
заплакала. В письме генерал, командир 
дивизии, сообщал, что полковник Голу
бев пал, как герой, как верный сын ро
дины. А внизу, рукой генерала при
писка:

«Уважаемая товарищ Голубева! Ваш 
муж часто мне рассказывал про дочку 
Лидочку. Кланяйтесь ей от меня и ска
жите: пусть не плачет, пусть остается 
всегда живой и бодрой, пусть докажет, 
как и отец, что Голубевы не сдаются».

И Лида доказала. Уже через неделю 
после получения рокового письма эта 
тихая десятилетняя девочка стала тво
рить чудеса на прополке. Ее единодуш
но признали лучшей, а спустя еще три 
дня назначили помощницей «самой» На
дежды Николаевны. Упорным, вдохно
венным трудом отвечала Лида на смерть 
отца...

Надежда Николаевна раскрыла трех- 
утольничек.

— Это, ребятки, от такого же ма
ленького мальчика, как и вы. Но он 
был возле фронта, видел немцев, у него 
сейчас нет ни папы, ни мамы. Вот что 
он нам пишет:

«Дорогая учительница Степанова! 
В «Пионерке» я прочитал, что ваш от
ряд идет передовиком соревнования. Мы, 
здесь, тоже много занимаемся на огоро
де. Мне десять лет. Мою деревню Дол
гопятово занимали немцы. Они вошли к 
нам в дом и все разграбили. Они ста
щили с постели отца инвалида, застави
ли его итти по улице и потом застре
ляли в спину. Когда офицер стал му
чить мою старшую сестренку, мать за 
нее заступилась. Мать убил», а сест
ре отрезали уши, выкололи глаза, поре
зали грудь. Потом соседи говорили, что 
ночью она удавилась.

Я, увидев все это, взял сестру Гало 
(ей семь лет), другую Аню (она груд
ная вовсе) подмышку, как сверток, и 
побежал на соседний хутор. А там на
ши стояли. Я им все рассказал. Они
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нас накормили, согрели, а потом на ма
шинах повезли под Москву. Здесь мы 
с Галей в детском доме, а Аня рядом 
в яслях.

Кланяюсь низко вашим ребятам. Ж е 
лаю успеха в их молодой счастливой 
жизни. Пусть мне напашут.

К  сему Шура Радаков».
Надежда Николаевна давно уже кон

чила читать, но все молчали. Всем было 
тяжело.

Наконец, Сеня Юденков спросил:
—  А адрес, его есть?
■— Есть, Сеня, подробный адрес — 

вот!
—  Тогда... пошлите ему от меня это...
И  Сея,я, пыхтя, вытащил из кармана

какой-то маленький предмет, секунду, 
как бы задумавшись, подержал его r 
кулаке, а потом решительно отдал учи
тельнице.

Это был ножичек — простой, само
дельный ножичек, который сделал Севе 
отец по случаю успешного перехода в
4 й класс.

—  И я, и я хочу послать,—  закричали 
ребята, обступая Надежду Николаевну 
в -вытаскивая из карманов свои сокро
вища.

Только девочки сгрудились отдельно 
в пеструю стайку и о чем-то шептались. 
Они все были в сарафанчиках, а в них, 
как известно, карманов не водится. Де
вочки решили вечером собраться, и что
бы каждая принесла что-нибудь.

Тут высоко подняла руку Лида Го
лубева.

—  Можно мне сказать?
-— Говори, Лидочка,—  ласково ответи

ла. учительница.
-— Тут девчата собираются ому что- 

то послать. Я думаю, самое главное по
слать письмо большое, родное. Ему 
трудно... без отца, без мамы, без стар
шей сестренки. Мы напишем, что у’ пего

теперь 20 братишек, 20 сестричек. Пра
вда? А потом,— добавила Лида,— по
слать надо что-то такое, как будто его 
мама жива и вот, скажем, курточку или 
рубашку сшила. Мы же, девочки, это 
сможем. Правда?—■ снова нерешительно 
спросила 'она ребят.

Тут началось что-то невообразимое. 
Девочки обступили Лиду, обнимали ее', 
тормошили, трясли руки. Кто-то да 
мальцов крикнул: «Качать!», и хотели 
было привести в исполнение этот ковар-, 
ный замысел, но остановила Надежда 
Николаевна.

•— Хорошо, ребятки! Тише, тише, до
вольно. Пусть сегодня каждый подума
ет, расскажет про Шуру своим мате
рям! Завтра еще раз обсудим. А сейчас 
за работу,— смотрите, сколько нам еще 
осталось. А ведь я вам не раз уже го
ворила: «Колосок пуд хлеба сбережет».

...В этот день отряд малышей, руко
водимый учительницей Надеждой Нико
лаевной Степановой, превзошел самого 
себя. Вместо обычных десяти центнеров 
колосьев (и то очень много!) ребята 
собрали пятнадцать.

Они шли по жнивыо, пристально гля
дя перед собой под ноги, они не остав
ляли на поле ни одного колоска, ни од
ного зернышка. Каждый думал о Ш у
ре — таком маленьком, но так много пе
режившем малыше. Каждый думал о 
тысячах таких детей, как Шура, и кло
кочущая, непосредственная детская не
нависть к немцам, к этому зверью в зе-

I левых мундирах, заставляла ребячьи 
глаза быть в этот день особенно зорки
ми, а руки особенно проворными.

Надежда Николаевна радостно улыба
лась. Сквозь эти курточки и блузки она 
словно ощущала биение десятка отваж
ных и благородных ребячьих сердец. 
И у самой Надежды Николаевны серд
це билось сегодня по-молодому.
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ВО ПРО СЫ  ДИДАВТИЕИ И  М ЕТОДИКИ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ О ПРОСТЕЙШИМИ 
СВЯЗЯМИ И  ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ ПРИРОДЫ

М. Н. С К  А Т К И Н

«На основе полученных детьми кон
кретных знаний о природе р а с к р ы- т ь 
л р-осте й ш и е, доступные их понима
нию с в я з и  и з а к о н о м е р н о с т и  в 
развитии природы...»— так формулирует 
объясивтелыная записка к программе од
ну из задач преподавания естествозна
ния в начальной школе *.

Что же такое связь, закономерность, 
закон природы? Каково значение зако
нов в познании природы человеком? Н у
жно ли и возможно ли раскрывать перед 
учащимися начальной школы связан и 
закономерности, знакомить их с закона
ми природы — или это задача средней 
и высшей школы? Каковы пути озна
комления учащихся с закономерностями» 
природы? Рассмотрение всех этих вопро
сов и является задачей данной статьи.

«В противоположность метафизике. ди
алектика рассматривает природу не как 
случайное скопление предметов, явле
ний, оторванных друг от Друга, изоли
рованных друг от друга и не зависимых 
друг от друга,—-а как связное, единое 
целое, где предметы, явления органиче
ски связаны друг с другом, зависят 
друг от друга и обусловливают друг 
друга» 2.

Эта связь явлений природы н выра
жается в форме законов природы.

З а к о н  е с т ь  в ы р а ж е н и е  н а и 
б о л е е  о б щи х ,  н а и б о л е е  с у щ е 
с т в е н н ы х  с т о р о н  и с в я з с и м а- 
т е р и а л ь н  o'̂ i д е й с т в  и т с л ь в о -  
с т и, а поэтому научные законы глубже, 
вернее и полнее отражают картину объ
ективного мира, чем непосредственное 
чувственное восприятие.

Человек, познавая' связи, отношения, 
законы природы, получает возможность 
управлять природой, овладевать ее си

1 «Программы начальной школы», 1941, 
стр. 7S.

2 «Краткий курс истории ВКП(б) , стр. 301, 
1£38.

лами и богатствами и использовать их 
для своих практических целей.

! Ленин в книге «Материализм и эмпи
риокритицизм» пишет:

«...Пока мы не знаем закона природы, 
он, существуя и действуя помимо, вне 
нашего познания, делает нас рабами 
«слепой необходимости1». Раз мы узнали- 
этот закон, действующий (как тысячи 
раз повторял Маркс) независимо от 
нашей воли и от нашего сознания,—  мы 
господа природы. Господство над приро
дой, проявляющее себя в практике че
ловечества, есть результат объективно
верного отражения в голове человека 

j явлений и процессов природы...» 1.
I Итак, з н а н и е  з а к о н о в  приро-  
| ды д а е т  в о з м о ж н о с т ь  у п р а в 
л я т ь  п р « р о д  о й. Понятно поэтому, 
что все науки, изучающие природу, стре
мились и стремятся познать закономер
ные связи материального мира, открыть 

! законы природы. «Наука перестает су
ществовать там, где теряет силу необ
ходимая связь»2. И каждая наука с 
этой точки зрения представляет собой 
не что иное, как изложение законов.

; Овладеть основами наук о природе в 
I школе — это и значит усвоить открытые 
: наукой законы.
j Но можно ли говорить об усвоении 
! законов природы учащимися начальной 
школы? Ведь закон есть выражение 
наиболее общих, наиболее существенных 
сторон и связей материальной действи- 

: тельноети, а для учащихся начальной 
школы доступны главным образом кон
кретные, единичные предметы и явления 
и самые первичные обобщения, 

j Конечно, в начальной школе не может
■ быть и речи об усвоении законов при
роды в том виде, как они формулиру
ются современной наукой. Отсюда часто

1 JI е н и и, Г оч., т. X III ,  стр. 156. 
Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, Партиз- 

дат, 1932, стр. 108.
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делается вывод: так как в начальной
школе нельзя дать учащимся знания о 
законах природы в полном объеме с 
такой глубиной,' как' они трактуются в 
современной науке, то не следует вооб
ще делать никаких попыток знакомить 
детей этого возраста с законами приро
ды. Всякая такая попытка будто бы не
избежно приведет к грубому упрощен
ству и искажению науки. Этот вывод 
ошибочен. Ошибка состоит в неправиль
ном взгляде на знание законов природы, 
как нечто не изменяющееся, не развива
ющееся в сознании ученика на протяже
нии ряда лет обучения в школе.

Между тем знание законов природы 
не дается сразу, а претерпевает в со
знании детей ряд изменений, проходит 
длительный и сложный процесс разви
тия. Чтобы учащиеся в старших клас
сах школы могли сознательно усвоить 
законы природы, установленные совре
менной наукой, надо уже в младших 
классах создавать для этого необходи
мые предпосылки. Одной из таких пред
посылок является понимание простейших 
связей между явлениями природы, в ко
торых проявляется действие того или 
иного закона. В программе по естество
знанию указаны, какие простейшие свя
зи должны быть раскрыты перед уча
щимися начальной школы. Так, напри
мер, дети должны усвоить, что вода 
при нагревании расширяется, а при 
охлаждении сжимается, что пода при 
нагревании переходит в пар, а пар при 
охлаждении превращается в воду, что 
твердые тела и газы тоже расширяются 
при нагревания и сжимаются при охлаж
дении и т. д.

Раскрывая перед детьми эти простей
шие связи явлений природы, учитель, 
конечно, не может в начальной школе 
дать объяснение этих явлений: он огра
ничивается лишь констатацией самого 
факта связи. В средней школе, когда 
учащиеся ознакомятся с молекулярной 
теорией строения материи, они смогут 
понять природу, причину этих явлений. 
Самый закон приобретет большую 
определенность и точность: учащиеся 
ознакомятся с количественным выраже
нием закона (различные коэфнциенты 
расширения твердых тел, жидкостей и 
газов). Этот же закон в высшей школе 
будет раскрыт с еще большей глубиной 
в курсе физики или в специальных кур
сах по металлургии и т. д.

В начальной школе могут и должны 
быть сделаны лишь с а м ы е  п е р в ы е  
ш а г и  к о з н а к о м л е н  ию д е т е й  с 
законами природы. Если начальная шко
ла не работает в этом направлении, де-1

ти сами начинают устанавливать свяэч 
между наблюдаемыми явлениями или 
некритически усваивают утверждения 
взрослых. При этом в сознании детей 
часто устанавливаются связи, неверно 
отражающие действительность. Приве
дем примеры из школьной практики, 
подтверждающие это положение.

— Отчего бывает ветер?
— Потому что деревья качаются, они 

машут ветками и от этого получается 
ветер. "

—  Ветер бывает от дыма: дым наги
бается и получается ветер.

— Ветер бывает от туч: тучи закроют 
солнце и от них подует холодный ве
тер.

Эти ответы свидетельствуют о том, 
что дети подметили наличие какой-то 
связи между ветром и деревьями, вет
ром и дымом, ветром и тучами. Такая 
связь несомненно существует. Но дети 
без помощи и руководства со 'стороны 
учителя не смогли правильно опреде
лить, какое из наблюдаемых явлений 
является причиной, какое следствием. 
В их сознания -установилась неправиль
ная связь —  противоположная существу
ющей в действительности.

Еще примеры:
— От жаб бывают на руках боро

давки.
—  Если ласточка пролетит под выме

нем коровы, то корова начнет доить 
молоко с кровью.

В этих ответах сказывается влияние 
среды. В  жизни могли быть случаи, 
когда у взявшего в руки жабу, появи
лись бородавки на руках. Это случай
ное совпадение фактов («сосуществова
ние») возведено в закон природы.

Люди наблюдали, как ласточка проле
тает под выменем коровы (это часто 
можно наблюдать, так как ласточки пи
таются насекомыми, а вокруг коров по
стоянно вьются мухи, комары и другие 
насекомые) и после этого, по случайно
му стечению обстоятельств, корова за
болела «сукровицей». Это случайное 
совпадение обстоятельств люди приняли 
за причинную связь. Такие неправиль
ные связи, в которых случайное совпа
дение во времени принимается за при
чинную связь, часто устанавливаются 
людьми в обыденной жизни. Часто эти 
связи принимают форму различных пред
рассудков и суеверий. Дети, как мы 
указывали, будучи предоставлены самим 
себе, усваивают эти суеверия. Суеверия 
дают неправильное отражение действи
тельности в сознании детей, мешают 
воспитанию материалистического пони
мания природы и приносят большой

26 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



практический вред, влияя на поведение 
детей. Так, например, предрассудки, 
-■вязанные с жабой и ласточкой, приво
дит на практике к безжалостному уни
чтожению не только детьми, но и взрос- 
.Iими этих* полезнейших для сельского 
хозяйства Ж И ВО ТНЫ Х.

Итак, дп к о л а должна п о м о г а т ь  
v ч е в и к а м у с т а н а в л и в а т ь  п р а 
в и л ь н ы е  с в я з и  м е ж д у  я в л е 
н и я м и  п р и р о д  ьг, знакомить их с 
законами природы хотя бы в самой эле
ментарной форме. Процессом раскрытия 
; осознания этих связей учитель должен 

. л с т  е м а т и ч е с к и р у к о в о д и т ь .
Но можно ли практически осуще-

* гзить такое руководство? Не является 
ли осознание" этих связей, как думали 
::-которые педагоги-идеалисты, «слож
ным, таинственным и нежным процессом 
души», всякое вмешательство в который 
< является грубою, нескладною силой за
держивающею процесс развития»?

Ответ на этот вопрос всецело зави
сит от понимания' природы этого про
цесса, от того или иного понимания за
конов природы.

Некоторые философы-идеалисты (Юм, 
Кант, Мах) отрицали объективность за
конов природы. Они утверждали, что 
человек сам диктует законы природе, 
вносит порядок в хаотичный мир пред
метов и явлений. «Высшее законодатель
ство» природы, по мнению Канта, лежит 
в нас самих, в нашем рассудке, так что 
всеобщие законы природы следует ис
кать не в самой природе и не посред
ством опыта. Поскольку законы природы 
создаются рассудком, постольку воз
можно познание их посредством «чисто
го разума». Отсюда ясно, что и в обуче
нии нельзя привести детей к познанию 
законов природы посредством опыта, а 
надо извлекать эти законы из самого 
рассудка. Такой вывод логически выте
кает из только что рассмотренной точки 
рения на законы природы.

Другие философы-идеалисты признава
ли объективную закономерность в при
роде, но они искали источник ее не в 
материи, а в «абсолютной идее», «миро- 

ком духе» и т. д. И эта теория также 
не дает учителю надежных средств для 
раскрытия перед детьми закономерно
стей природы, так как заставляет искать 
объяснение этих закономерностей не в 
природе, а в нематериальных факторах •— 
в «мировом духе», в боге.

Только дналектико-материалистическое 
понимание законов природы дает воз
можность учителю правильно разрешить 
вопрос о том, как можно знакомить с 
законами природы учащихся.

Диалектический материализм считает, 
что з а к о н о м е р н о с т ь  присуща  
самой м а т е р и ал ь н ой  д е й с т в и 
т е л ь н о с т и ,  а наше сознание только 
отражает эту закономерность.

*...Мир по природе своей материален. 
многообразные явления в мире представ
ляют различные виды движущейся ма
терии...— взаимная связь и взаимная об
условленность явлений, устанавливаемые 
диалектическим методом, представляют 
закономерности развития движущейся 
материи... мир развивается по законам 
движения материи и не нуждается ни в 
каком «мировом духе» *.

Энгельс в «Диалектике природы» по
казывает на конкретном примере, как 
люди приходят к знанию законов при
роды:

«Уже доисторические люди знала 
практически, что трение порождает теп
лоту, когда они открыли — может быть, 
уже сто тысяч лет назад — способ по
лучать огонь трением, а гораздо рань
ше согревали холодные части тела рас
тиранием их. Но отсюда до открытия 
того, что трение есть вообще источник 
теплоты, прошло кто его знает сколько 
тысячелетий. Но так или иначе настало 
время, когда человеческий мозг развил
ся настолько, что мог высказать сужде
ние— трение есть источник теп лоты.

Прошли новые тысячелетня, пока в 
1842 г. Майер, Джоуль и Коллннг не 
изучили этот специальный процесс в его 
отношениях к открытым за это время 
другим аналогичным процессам... и смо
гли формулировать такого рода сужде
ние: всякое механическое движение спо
собно превратиться при помощи трения 
в теплоту» 2. И Энгельс отмечает далее, 
что людям потребовалось очень много 
времени и эмпирических знаний, чтобы 
продвинуться в этом вопросе от перво
начальных наблюдений до познания за
кона.

Из приведенных слов Энгельса ясно, 
что з а к о н ы  п р и р о д ы -  о т к р ы в  а- 
ю т с я э м п и р и ч с с к и м, т. с. о п ьт т- 
н ы м  п у т е м ,  а не -посредством «чисто
го разума». Люди в процессе практиче
ского воздействия пл природу провели 
десятки, а может быть, и сотни тысяч 
опытов и наблюдений над единичными 
явлениями, прежде чем им удалось от
крыть и сформулировать тот или иной 
закон природы. Следовательно, путь к 
познанию закона природы лежит чере-з 
н а б л ю д е н и е  е д и н и ч н ы х  я в-

1 •'Крлткип курс истории ВКП(б)*, стр. 106.1 Э н г е л ь с ,  Д иалектика  природы, Парт- 
издат, 1932, стр. 101.
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л е н и й  п р и р о д ы ,  ч е р е з  э к с п е 
р и ме н т ,  п р а к т и к у .

Но, может быть, это верно только ис
торически, т. е. по отношению к челове
честву, открывающему законы природы 
на протяжении тысячелетий? Может 
быть, в школе следует итти иным пу
тем, передавая результаты многовековой 
практики человечества в обобщенном ви
де — путем сообщения учащимся уста
новленных наукой законов природы. 
Многолетняя педагогическая практика 
убедительно доказала, что попытки дать 
младшим школьникам обобщенные зна
ния, м и н у я  с т у п е н ь  ч у в с т в е н 
н о г о  в о с п р и я т и я ,  обычно оказы
ваются н е с о с т о я т е л ь н ы м и .  Дети 
в таких случаях запоминают словесные 
формулировки, не понимая существа во
проса. Это и понятно: закон природы — 
эго абстракция, результат обобщения. 
Но чтобы обобщать, надо иметь кон
кретный материал для обобщения.

На нескольких примерах из школьной 
практики покажем, как учителя раскры
вают учащимся связь явлений природы, 
подводят к осознанию законов природы.

В I классе дети приносят с зимней 
экскурсии снег и лед для изучения их 
свойств. Учитель кладет снег в колбу 
«ли химический стакан и нагревает па 
спиртовке. Дети наблюдают за таянием 
снега.

—  Что вы видите дети?
—  Я вижу как снег тает. Пз снега 

получается вода.
—- Отчего снег тает?
— Потому что вы его нагреваете.
— А почему сейчас снег ......тает на

улице?
—  Потому что на улице холодно, мо

роз.
— А когда снег на улице таег?
•— Весной, когда солнышко начнет 

пригревать.
—  Что же происходит со снегом при 

нагревании?
—  Снег от тепла тает.
Так ша основе .наблюдений в классе н 

в природе устанавливается связь между 
явлениями: снег при нагревании, таег,
превращается в воду.

Аналогичные наблюдения проводятся 
и над льдом, и на основе этих наблю
дений делается вывод: лед от тепла то
же. тает.

— Что же мы сегодня узнали о снеге, 
и льде?— спрашивает учитель в конце 
урока.

•— Мы узнали, что снег и лед от 
тепла тают и превращаются в воду.

Этой констатацией связи двух явле
ний и ограничиваются пока в I классе.
28

В I I I  классе дета на основе наблюдений 
и опытов узнают, при какой температу
ре начинают таять снег и лед, просле
дят, как с повышением температуры 
увеличивается скорость таяния, сравнят 
скорость таяния снега со скоростью та
яния льда и т. д. Связь постепенно ста
новится более конкретной и содержа
тельной. Но знания детей еще не выхо 
дят за рамки непосредственно наблю
даемых явлений. В  старших классах при 
изучении физики учащиеся снова воз
вращаются к явлениям таяния, но уже 
на основе молекулярной теории. Учи
тель теперь уже не ограничится простой 
констатацией связи, но объяснит уча
щимся природу этого явления. Дети со
поставят таяние снега и льда с плавле
нием твердых тел. Связь станет более 
общей, более глубокой.

Начиная с I класса, дети ведут на
блюдения над погодой и сезонными яв
лениям», делая отметки в календаре 
природы. Вывесив рядом календарь за 
сентябрь и декабрь, учитель предлагает 
детям указать, какие изменения произо
шли в природе за истекшие три месяца. 
Дети отмечают, что осенью росла тра
ва, а теперь земля покрыта снегом; 
осенью на деревьях были листья, а те
перь их нет, они опали; осенью было 
много насекомых, а теперь их нет и т. д.

— Отчего же произошли все эти из
менения в природе?

Учитель предлагает детям сравнить 
по отметкам в календаре, какая погода 
была в сентябре и декабре. Дети отве
чают, что в сентябре не было морозов, 
а в декабре все время морозы. С по
мощью учителя дети делают вывод: 
изменения е окружающей природе про
изошли от наступления морозов.

В дальнейшем так же сравнивают ка
кой-нибудь весенний месяц с зимним, в 
опять па основе наблюдений делается 
вывод: весной все в природе оживает 
потому, что солнце начинает сильнее 
пригревать.

В I классе и ограничиваются конста
тацией этой очевидной связи между со
стоянием погоды и изменениями в при
роде, не задаваясь вопросом, почему од
но и то же солнце неодинаково греет 
в разные времена года. На этот вопрос 
дети получат ответ в I I I и V  классах 
па уроках географии, познакомившись 
со сменой времен года (наклон земной 
оси). Но почему у земли такой наклон 
оси и почему она вращается вокруг 
солнца, они узнают только в X классе — 
в курсе астрономии. Так перед детьми 
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www.booksite.ru



бокие и  более общ ие связи  явлений прл-
' ю д Ы .

Еще пример. В  III классе, в связи с 
: 1 у чешем вопроса о разрушении грани- 
i , учитель знакомит детей с расшире- 
, !ем твердых тел при нагревании -и 

сжатием при охлаждении.
Для этого он показывает детям на

летный опыт с пятачком. Дети яаблю- 
кнот, как нагретый пятачок застревает 
'ижду гвоздиками, вбитыми в дощечку, 

•:ежду которыми он свободно проход):л
чо нагревания. Охладившийся пятачок
• ::ова свободно проходит между гвоздя- 
\:н. Из этого опыта делается вывод, что 
«гчтачок при нагревании расширяется, а 
.три охлаждении сжимается.

—  А если сделать опыт Не с пятач
ком, а с трехкопеечной или двадцатико
пеечной монетами?

—  Получится то же самое.
—  А не видали ли вы, дета, как на

девают железную шину на деревянное 
колесо?

— Я  видел: шину сначала нагреют, а 
потом наденут. Сна тогда крепко будет 
держаться.

—  А для чего ее нагревают?
— Если не нагреть — она не наденет

ся на' колесо. Когда нагреют шину, она 
расширится и свободно надевается на 
колесо. А когда остынет, она сожмется 
и будет крепко держаться на колесе.

Учитель рассказывает случай из своей 
жизни.

—  Однажды в горлышке графина 
крепко застряла стеклянная пробка 
(крышка). Я никак не мог ее вынуть. 
Тогда я нагрел горлышко графина и 
пробка свободно вынулась из горлышка. 
Почему же пробка свободно вышла, ко
гда я нагрел горлышко?

— Потому что горлышко расширилось 
от нагревания.

—  Как же мы скажем,— что происхо
дит с предметами при нагрепашш?

— При нагревании предметы расширя
ются.

—- Правильно,— подтверждает учитель 
■и добавляет:

—  Ученые делали опыты со многими 
предметами, и всегда оказывалось, что 
предметы при нагревании расширялись. 
Все предметы в науке называют телами'. 
Графин — тело, пятачок — тело, шина от 
колеса — тоже тело. Все эти тела — 
твердые, их поэтому и называют «твер
дыми телами». Теперь мы можем наш 
вывод записать точнее так: «Все твердые 
тела расширяются при нагревании».

Учитель пишет вывод на доске, дети 
переписывают его в тетради.

Позднее, при изучении темы «Вода», 
учитель знакомит детей со свойствами 
жидкостей (образует в их сознании эле
ментарное понятие «жидкость») и пока
зывает опыт с расширением воды при 
нагревании. Такой же опыт учитель 
делает с растительным маслам и керо
сином и сообщает, что ученые делали 
подобные опыты с самыми различными 
жидкостями, и всегда жидкости расши
рялись при нагревании. На основе на
блюдений и дополнительного сообщения 
учителя дети приходят к выводу: «Все 
жидкие тела расширяются при нагрева- - 
пин». Дет» зарисовывают опыты и запи
сывают вывод.

Когда изучается тема «Воздух», учи
тель образует в сознании детей элемен
тарное понятие «газ» и показывает опыт 
с расширением воздуха при нагревании. 
Затем он рассказывает о том. что уче
ные делали такие же опыты с разным:* 
газами и всегда убеждались, чт|> газы 
расширялись при нагревании. На основе 
наблюдений и сообщения учителя дети 
приходят к выводу: «Все газы расши
ряются при нагревании». Дети зарисовы
вают опыт и записывают вывод. Учитель 
предлагает припомнить ранее сделанные 
выводы о расширенАи твердых тел и 
жидкостей и на основе этого подводит 
детей к общему выводу: все тела —
твердые, жидкие и газообразные — рас
ширяются при нагревании.

Во всех этих примерах отчетливо вид
ны методические приемы, с помощью ко
торых учитель приводит детей к осозна
нию связи явлений природы.

Учитель прежде всего предоставляет 
возможность детям н е п о с р е д с т в е н 
но н а б л ю д а т ь  я в л е н и я ,  в кото
рых наиболее очевидным образом о б н а- 
р у ж и в а е т ’с я д е й с т в и е  и з у ч а е- 
м о г о  з а к о н а  п р и р о д ы  (опыты с 
расширением пятачка, воды, воздуха, 
опыты с таянием снега и льда). С помо. 
щью последовательного ряда вопросов 
учитель обращает внимание детей на 
наличие связи между явлениями. Если 
эта связь явлений не сразу бросается в 
глаза, учитель прибегает к различным 
приемам, чтобы сделать эту связь бо
лее очевидной. Так, например, простое 
наблюдение явлений зимней природы са 
мо по себе еще ничего не говорит об 
изменениях, происшедших в природе с 
наступлением зимы, и их причине. Чтобы 
сделать и самые изменения и тих причи
ну более ‘ очевидными для детей, учи
тель организует ведение календаря при
роды. В календаре фиксируются типич
ные явления каждого сезона. Сравнение 
календарей за разные месяцы дает воз-
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■ясность наглядно видеть, какие изме
ним произошли в природе. А сопоста 
ение этих изменений с изменениями 
годы помогает осознать связь между 
стоянием погоды (похолодание — поте- 
ение) и сезонными изменениями в при- 
де. Иногда связь явлений обнаружи
л ся  путем умозаключения. Так, на- 
гаме-р, чтобы доказать в IV  классе,
э при дыхании образуется углекислый 
), учитель пропускает выдыхаемый 
здух через известковую воду, которая 
знов-ится мутной. А -перед этим дети 
элюдали, что углекислый газ мутит 
зестковую воду. Отсюда они делают 
©заключение: так «ак от выдыхаемого 
здуха известковая вода стала мутном, 
мы знаем, что она делается мутной 
углекислого газа,—- значит, в выдм- 

:мом воздухе есть углекислый газ. 
ним образом, наблюдаемое явление 
ьясняетея путем умозаключения, опи- 
ощегося на предшествующие чув- 
зенные восприятия, представлен™.
Зо всех приведенных примерах исход- 
м моментом является н а б л ю д  е- 
: е. Но наблюдают дети единичные 
тения, а закон, как мы видели, выра- 
ет всеобщую связь явлений природы. 
к»м же образом совершается этот не- 
:од от единичного к общему. Мы уже 
юри-ли, что человечество должно бы- 
провести тысячи опытов и наблюде-

1, чтобы совершить этот переход от 
«дачного к общему, чтобы открыть и 
эрмулировать тот или иной закон при- 
1 Ы .  А мы в обучении из огромного 
т-нчества этих опытов выбираем одпн- 
j особенно типичных, в которых дан-
S закон проявляется наиболее оче- 
1Н Ы М  образом, а далее р а с с к а з ы -  
е м и о других подобных фактах, 

>.людавшихся другими людьми, и па 
юванин всего этого приводим дети": 
осознанию и формулировке закона, 
законом, для открытия которог о ч-- 
!ечеству понадобились тысячелетия, 
знакомнм учащихся в течение одно1'о 

>ка. Этого мы достигаем благодари 
едаче опыта, накопленного чело-вече- 
ом, в о б о б щ е н н о м  в и де .  По 

передача обобщенного опыта не сво- 
■ся к простому заучиванию готовых 
юдов и словесных формулировок, а 
дполагает необходимость чувстве-н-
о восприятия явлений детьми. Н а- 
ю л е н и е  т и п и ч н ы х  я в л е н  и й, 
анее с определенной целью отобран- 
c. а иногда и искусственно воспроич- 
ен-ных учителем, является тем трам- 
! но м. с помощью которого мысль де- 

еовершает п р ы ж о к  от  к о н- 
е т н о г о ,  е д и н и ч н о г о  я в л е 

н и я  в с ф е р у  о б щ е г о .  Сообщаемые 
учителем факты и выводы лишь в том 
случае становятся понятными для детей 
и могут быть сознательно усвоены ими, 
если они о п и р а ю т с я  на п р о ч н ы  й 
ф у н д а м е н т  ч у в с т в е н н ы х  в о с 
п р и я т и й .  Вопрос о количестве слу
чаев или примеров, необходимых дл*. 
получения надежных выводов, является 
весьма существенным для методики 
естествознания, В. самом деле, достаточ
но ли одного опыта с пятачком, чтобы 
сделать вывод о -расширении всех твер
дых тел при нагревании? Или нужно 
проделать ряд опытов с монетами раз
личного достоинства и другими предме
тами, сделанными из разных материалов? 
Вывод можно сделать и на основе де
монстрации о д н о г о  факта, -но при 
условии, что этот факт является доста
точно типичным и выводы из него вполне 
убедительны для детей. При отсутствии 
этих условий необходима демонстрация 
дополнительных фактов.

В развитии -науки о природе огромная 
роль принадлежит г и п о т е з а м .

«Формой развития естествознания, по
скольку оп-о мыслит,—  пишет Энгельс,— 
является гипотеза» *.

Развивая далее эту мысль, Энгельс 
показывает, как с помощью гипотез от
крываются законы природы.

«Открывается новый факт, делающий 
непригодным прежний способ объясне
ний, относящихся к той же самой груп
пе фактов. С этого момента возникает 
потребность -в новых способах объясне
ния, опирающегося сперва только на 
ограниченное количество фактов и на
блюдений. Дальнейший опытный матери
ал приводит к очищению этих гипотез, 
устраняет одни из них, исправляет дру
гие, пока наконец не будет установлен 
в чистом виде закон» 2.

Конечно, самостоятельное построение 
каких-либо научных гипотез совершенно 
недоступно не только для учащихся на
чальной, но и для учащихся средней 
школы. Не будем мы знакомить млад
ших школьников и с гипотезами, изла
гаемыми в науке. Но в приведенных по
ложениях Энгельса есть одна очень 
ценная для методики начального есте
ствознания мысль: это путь к открытию 
законов природы через постоянное п р е 
о д о л е н и е  п р о т и в о р е ч и й  м е ж 
ду ф а к т а м и  и их о б ъ я с н е н и е м .

1 Э н г е л ь с ,  Диалектика природы, Партиз-
- д-т, 1Г32, стр. I).
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11оясяим эту мысль на одшм-двух при
мерах из школьной практики.

Тема урока «Перегонка воды» 
(ill класс).'

Урок начинается с повторения мате
риала, пройденного на предыдущих уро- 
ках (растворимые и нерастворимые ве
щества, очистка воды от мути путем 
фильтрования).

У ч и т е л ь .  Мы знаем, что воду мо
жно очистить от мути, т. е. нераствори
мых веществ, путем фильтрования. А как 
(/чистить воду от веществ, которые рас. 
гворены в воде?

Чтобы конкретизировать этот вопрос, 
сделать его более жизненным и близ
ким детям, учитель рассказывает сле
дующую маленькую историю: «Корабль 
потерпел на море крушение. Скоро коп
нился запас пресной воды. Морская ви
ла горькая и соленая (в ней растворены 
соли), ее нельзя пить. Людей мучит жа
жда, хотя кругом вода. Как же быть? 
Нельзя ли эту горькую и соленую воду 
очистить от растворенных в ней солей, 
сделать воду пресной, пригодной для 
питья?

Этот вопрос заставляет учащихся за
думаться, и они начинают высказывать 
различные п р е д п о л о ж е н и я .

У ч е н  и к. Я знаю, как очистить мор
скую воду от соли: надо соленую мор
скую воду процедить через фильтр.

У ч и т е л ь .  А разве соль задержи
вается фильтром? Вспомните-ка наши 
опыты с растворимыми веществами. Ведь 
мы пропускали на прошлом уроке соле
ную воду через фильтр и пробовали 
ре,— какая она?

У  ч е н и к. Она как была соленая, так 
соленая и осталась. Растворимые веще
ства не задерживаются фильтром.

У ч и т е л ь .  Так, значит, с фильтром 
ничего не выйдет. Как же быть?

У ч е н  и к. Надо вскипятить воду.
Д р у г о й  у ч е н и к .  А куда же де

нется соль? Если щи соленые долго ки
пятить, они еще солонее делаются: воды 
будет меньше, а соль остается.

Т р е т и й  у ч е н и к .  Нельзя очистить. 
Надо скорее плыть к берегу и набрать 
пресной воды.

У ч и т е л ь .  А если берег далеко? 
Тогда все люди погибнут от жажды, 
пока доберутся до берега. Ну, я помогу 
вам решить эту задачу: а что если иоду 
сначала, испарить, а потом...

У ч е н и к .  Я знаю, я догадался: надо 
долго кипятить морскую воду. Вода ис
парится, Потом этот пар надо охладить, 
из него получится вода. Эта вода будет 
нресная.

У ч и т е л ь .  А почему ты думаешь, 
что она будет пресная?

У ч е н и к .  Потому что соль не испа
ряется вместе с водой. Когда мы дела
ли опыт с насыщенным раствором соли, 
мы воду испарили, а вся соль осталась 
в жестянке.

В  этом примере показано, как учитель 
руководит работой мысли учащихся. За 
ставив детей обдумывать поставленную 
задачу, он внимательно выслушивает все 
предлагаемые детьми способы решения 
задачи. Он не отвергает догматически; 
неправильные решения, а обращает вни
мание на известные детям ф а к т ы ,  к о 
т о р ы е  п р о т и в о р е ч а т  в ы с к а 
з а н н ы м  п р е д п о л о ж е н и я м .  Дети 
видят (осознают) это противоречие, и 
оно заставляет их искать новых реше
ний. Так, п р е о д о л е в а я  эти проти
воречия, о т б р а с ы в а я  н е п р а в и л ь 
ные  п р е д п о л о ж е н и я ,  дети прихо
дят, наконец, с помошыо учителя к пра
вильному решению задачи.

! Очень важно, чтобы дети с полной 
очевидностью сами убедились в непра- 

I нпльности предположений. Лучшим спо
собом показать их ошибочность'является 
[практическая их проверка— путем по
становки опыта. Но если бы учителю 
пришлось проверять и доказывать опыт.

! ным путем все высказанные детьми 
предположения, то на это потребовалось 
бы слишком много времени. Да в этом 
и нет необходимости: ошибочность мно
гих предположений, высказанных детьми, 
легко показать путем простого рассуж-

I дсния, опираясь на известные детям фак
ты. В приведенном примере именно так 
учитель и поступил. Но в тех случаях,

| когда у детей мало или совсем нет фак- 
! тов для заключения, надо прибегать к 
опытной проверке высказанных предполо
жений. Так, например, в одной школе 
при демонстрации известного опыта с 
пробкой, вылетающей из пробирки под 
действием сжатого пара, у детей возник 
вопрос: почему не слетает с самовара 
крышка, когда в нем кипит вода? Дети 
высказали два предположения: 1) «По
тому что крышка у самовара тяжелая и 
v пара нехватает силы ее поднять»,
2) «Потому что в крышке есть дырка, 
через которую весь пар выходит нару
жу». Жизненный опыт детей и получен 
ные на уроках знания оказались недо
статочными, чтобы решить, какое из 
двух предположений правильно. Учитель 
разрешил этот вопрос путем дополни
тельного опыта: в пробирку была встав
лена пробка с отверстием, пар выходил 
через отверстие, и пробка не вылетела.
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Гаким образом, опыт подтвердил пра- 
шльность второго предположения. А  что- 
)Ы окончательно отвергнуть первое пред- 
юложение, учитель сообщил, что сжа
тый пар может не только поднять 
;рышку самовара, но разорвать котел 
ировоза с толстыми стенками.

Таким образом, в ы с к а з ы в а й  и е 
т р е д п о л о ж а  ний и их п р о в е р к а 
1утем опытов и рассуждений обеснечи- 
!лст л у ч ш е е  п о н и м а н и е  с в я з е Я 
т р и р о д ы детьми. Кроме того, этот 
прием повышает активность детей на 
уроке, развивает интерес к предмету л 
содействует развитию логического мыш
ления учащихся.

Таковы важнейшие методические при
емы, пользуясь которыми учитель может 
подводить детей - к пониманию простей
ших связей и закономерностей природы.

В педагогической литературе иногда 
высказывается мысль о том, что форму
лировать выводы и заключения должен 
сам учитель. Подобные утверждения яв
ляются естественной реакцией протпз 
уродливых форм «вытягивания» из детей 
знаний, которые могут и должны быть 
сообщены учителем. Однако было бы 
большой ошибкой совершенно отказаться 
от привлечения детей к формулировке 
вывода. Задача Щколы состоит не толь
ко в том, чтобы передать учащимся зна
ния, но также и в развитии их различ
ных способностей и в первую очередь — 
мышления и речи. А для разрешен™ 
этой задачи нужны упражнения. Нельзя 
научить детей самостоятельно мыслить 
и четко выражать свои мысли словами 
б е з  с о о т в е т с т в у ю щ е й  прак- 
т и к и.

«Дитя выучивается ходить гораздо 
труднее и медленнее, если слишком за
ботливые родители беспрестанно стара
ются облегчить ему труд своим вмеша
тельством: следует только дать ему
место и возбудить в нем желание хо
дить. Таким образом, предоставляя уче
никам тот или другой предмет, учитель 
предоставляет им самим наблюдать 
предмет, высказывать свои наблюдения; 
представлять, воображать и вспоминать 
то, что они наблюдали, и выводить, на
конец, пз своих наблюдений правильное 
умозаключение» 1.

Подведя детей к  выводу, учитель 
должен убедиться, ''насколько сознатель
но дети усвоили закон или связь явле
ний природы, и дать упражнения для 
закрепления полученных знаний. Не сле
дует при этом ограничиваться простой

1 У ш !т н с к и Гг, Избранные педагогические 
сочинения, Учпедгиз, 1!'39, т. 1, стр. 225—226.
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проверкой запоминания вывода. ДОЯ
могут запомнить словесную формулируй) 
ку закона, не понимая его существ^ 
Чтобы проверить действительное понишЙ< 
ние закона, надо заставить детей fpg 
только повторить формулировку закона",' 
но и п р а к т и ч е с к и  п р и м е н и т * !  
полученные знания. В некоторых слу-ji 
чаях это будет предложение привести 
примеры из жизни, подтверждающие за-i 
кон, например: «Приведите еще приме» 
ры, показывающие, что твердые тела 
расширяются при нагревании». В других, 
случаях это будет решение задач; на- 
пример, после изучения трех состояний 
р о д ы  и растворения учитель предлагает 
детям очистить соль, случайно смешав-: 
шуюся с речным песком!. Иногда учи*; 
тель предложит детям самостоятельно 
объяснить те или иные явления жизни,', 
специально не изучавшиеся на уроках, 
например: почему пролился керосин' из; 
бутылки, принесенной с мороза в теп
лую комнату, и т. «д.

Выполняя подобные работы и упраж
нения, ученики должны сознательно при-, 
%-енить полученные знания. Если закон; 
не усвоен, если связь явлений непонят
на детям, они или вовсе не смогут от
ветить- на вопросы, или будут давать 
ошибочные ответы.

Предлагаемые вопросы, упражнения и 
задачи не только служат средством 
проверки знаний, но они одновременно 
помогают закреплять знания, содейству
ют прочности запоминания. Эти упражне
ния надо в дальнейшем повторять, да
вая их в различных вариантах и привле
кая новый материал и? жизни и полу
ченный на уроках.

Всякий вывод, закон выражается в 
форме суждения. Суждение, отражая 
связь явлений, оперирует понятиями. 
Каково же отношение между понятием 
и законом? Ленин пишет:

«Закон есть отношение... Отноше
ние с :ш,".о тай  или между сущно
стями'» *. А сущность, как мы знаем, 
отражается в понятиях. Следовательно, 
осознать закон можно, только овладев 
•соответствующими понятиями. Так, на
пример, чтобы сознательно усвоить за
кон «Все твердые тела расширяются при 
нагревания», надо овладеть .понятиями 
«тело», «нагревание», «расширяется». 
Если эти понятия отсутствуют в созна
нии, то как бы ученик ни старался за
учить закон, он не в состоянии созна
тельно овладеть им. В  лучшем случае 
он заучит словесную формулировку за
кона, не понимая самого существа явле-
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ш Л, связь между которыми выражается
мим законом.

Отсюда должен быть сделан следую
щий вывод для методики естествозна- 
гпя: чтобы подвести детей к пониманию
I • >го или иного закона природы, надо 
п: жде о б р а з о в а т ь  в их йозна-  

п и и о т ч е т л и в ы е  п о н я т  и я, кото-
и  оперирует данный закон.

Путь ознакомления учащихся с зако- 
I;.: чти природы, как мы видели, в основ- 
: 11 м и н д у к т и в н ы й :  от наблюдаемых 

'■линичных явлений дети переходят к 
‘неводам и обобщениям. В  какой мере 
.гот путь является правильным теорети- 
ч’скй я  оправдывает ли он себя в 

<■:мольной практике?
Индукция сыграла в свое время огром

ную положительную роль в естествозна
нии в период, когда в науке шло накоп- 
.!"ние фактов и их первоначальная си-
■ гематизация. В  неразрывном единстве с 
дедукцией этот метод широко исполь
зуется наукой и сейчас.

В  младших классах школы также 
происходит накопление фактов и их пер
воначальная систематизация. Знания де
тей еще бедны и не могут служить 
'■сновой для дедуктивных выводов. По
этому в первоначальном обучении есте- 
ч'твознаишо педагогически вполне целе
сообразно широко использовать индук
тивный метод, который позволяет подво
дить детей к обобщениям на основе на. 
6людения единичных явлений, простей
ших опытов, анализа, сравнения.

Индуктивный метод обеспечивает осо
знание учащимися простейших связей н 
закономерностей в природе. Но надо 
иметь в виду, что индукция неотделима 
от дедукции и в школьном обучении.

Чтобы убедиться в'правильности изло. 
женных выше методических положений, 
мы организовали их экспериментальную 
проверку в ряде городских и сельских 
школ. Для проверки был взят один во
прос: «Отчего бывает ветер?»

До начала эксперимента была прове
дена проверка представлений детой по 
этому вопросу. Проверка обнаружила 
отсутствие у детей правильных знаний
о причинах происхождения ветра. Тшшч 
ные ответы детей приведены нами выше 
(стр. 26). В  качестве причин ветра дети 
указывали явления, которые являются 
его следствием.

Далее учителя экспериментальных 
классов провели с детьми ряд наблюде

ний и опытов, выясняющих причину вет
ра. Бросая мелки© кусочки папиросной; 
бумага над стеклом горящей керосино
вой ламгаы, учителя наглядно показали 
детям, что теплый воздух поднимается 
вверх. Был показан и известный опыт с 
зажженной свечой у открытой двери. 
Из этого опыта дети сделали вывод: 
теплый воздух из класса поверху идет 
в коридор, а на его место из коридора 
низом проникает холодный воздух. По
сле этих опытов учитель рассказал, как: 
происходит подобное перемещение теп
лого и холодного воздуха в природе. 
В учебнике дети прочли описание пока
занных опытов в статьи о ветре.

По окончании темы «Воздух» была 
проведена проверка знаний детей путем' 
индивидуального опроса. Опрос был 
организован так, что опрашиваемый уче
ник не слышал ответов своих товари
щей. В некоторых классах 'проверка 
знаний проводилась в форме письменной 
работы на темух«Отчего бывает ветер».

Результаты эксперимента представле
ны в следующих цифрах: °/о правиль
ных ответов до изучения темы 5, после - 
изучения темы 97.

В своих устных и письменных ответах 
дети очень коротко, но вполне правиль
но отмечали, что «ветер— это движение 
воздуха». «Теплый воздух поднимается 
вверх, а ка его место притекает холод
ный, от этого и получается ветер»; 
«Солнце не везде одинаково греет зем
лю; где оно сильнее нагреет, там воздух 
поднимется кверху, а на его место при
дет холодный воздух — от этого и по
лучается ветер» и т. п.

В  школах, где в основу урока был 
положен рассказ учителя, а опыты были 
использованы лишь как иллюстрация к 
рассказу, количество правильных отве
тов при проверке знаний оказалось рав
ным 63°/о. Ответы детей были менее 
уверенны, четки а  определенны, чем .в 
тех школах, где сами дети привлекались 
к формулировке выводов. Активная ра
бота мысли детей, очевидно, оказывает 
значительное влияние на сознательность 
и прочность усвоения учебного материа
ла при использовании совершенно оди
наковых средств наглядного обучения. 
Таким образом, экспериментальная про
верка подтвердила правильность и эф
фективность описанных выше методиче
ских приемов.
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ОБ УРО КА Х  ЧТЕН И Я
Е .  И . К О Г Е П Е В С К И Н

Старший научный сотрудник И н с т и т у т а  школ Нар.чомпроса РСФСР
Методическое письмо Управления начальных и средних школ 

и Государственного института школ Нар;{омпраса РСФСР

Программа по русскому языку предъ- \ 
являет требование, чтобы у учеников 
начальной школы были созданы навыки 
сознательного, правильного, выразитель
ного и достаточно беглого чтения. Нее 
эти стороны процесса чтения тесно екя- 
заны между собой: без правильности!
чтения нельзя добиться его сознатель
ности, осмысленности; чтение не может 
сыть выразительным, если ученик не по
нимает текста, если он не осознал со
держания читаемого. Все названные ка
чества чтения должны быть представ
лены одновременно и всегда с самых 
же первых шагов обучения. Между тем 
в практике работы школ нередко встре
чается еще такая постановка дела, ко
гда учителя почти все свое внимание 
уделяют технической пра'впльпостн и 
беглости чтения учащихся и недостаточ
но работают над тем, чтобы чтение было 
сознательным и выразительным. Это 
очень серьезный недочет в работе 
школы.

Ни образовательного, ни воспитатель
ного значения не имеет такое чтение: 
оно не дает ребенку знаний о жизни, не 
воздействует на его чувство и волю.

Надо добиться, чтобы качество чтения 
учеников начальной школы полностью 
этвечало требованиям программы Пар- 
<ом<проса. Настоящее письмо и имеет 
:воею целью помочь учителю поставить 
/ р о к и  ч т е н и я  в соответствии с эти
ми требованиями.

II
Пользуясь имеющимися учебниками и 

<нигами для внеклассного чтения, учи
тель подбирает материал для уроков 
1тснпя, располагая статьи в порядке на
метания трудности их для учащихся 
1ли в последовательности, которая опре
деляется общим содержанием, объединя
вшим несколько уроков. При этом учи
тель может чередовать чтение прозы н 
:тиков, деловых статей и художествен
ных произведений, подбирать материал 
то тематическому признаку. Например, в 
.V классе после чтения статьи Е. Фаде
ева «Наш Папанин» можно взять из до- 
голпптельного сборника статью «Шир- 
пов». Чтение стихотворения С. Сталь-
14

ского «Ребятам» лучше было бы 
провести после прочтения по дополни
тельному сборнику статьи «Жизнь акы
на» а стихотворения Джамбула «Песня о 
Москве».

Очень целесообразно объединять се
зонный материал, имеющийся в обоих 
учебниках (в «Книгах для чтения» и в 
«дополнительных сборниках»),

В качестве дополнения к учебным 
книгам учителя обычно используют для 
классного чтения детские газеты и жур
налы. В них учитель находит то, чего 
нехватает в хрестоматиях,— литератур
ный материал на современную тематику, 
отражающий борьбу советского народа с 
гитлеровскими захватчиками и вызываю
щий у детей патриотический подъем.

Из газет, журналов и сборников мож
но отбирать для классного чтения лишь 
такие очерки и рассказы, которые напи
саны хорошим литературным языком, 
интересны для детей по содержанию, 
ценны в воспитательном отношении и 
вполне доступны для понимания детей 
данного возраста.

К  чтению в классе статьи, взятой из 
газеты или журнала, необходима особен
но тщательная подготовка. Учитель вни
мательно прочитывает статью, анализи
рует ее со стороны содержания и 
языка, заранее отмечает слова и выра
жения, нуждающиеся в разъяснении, 
отмечает места, на которых при чтении 
надо особенно фиксировать внимание 
детей. В некоторых случаях бывает не
обходимо несколько сократить рассказ, 
удалить из него эпизоды, которые могут 
затруднить понимание детьми главного 
в рассказе, удалить из рассказа рассуж
дения автора, не всегда доступные для 
детей.

Такая переделка рассказа может быть 
лишь плодом вдумчивой и неторопливой 
работы. Допускать переделку рассказа 
можно только в том случае, когда в 
"п-моряжепнп учителя нет иного мате
риала, который мог бы быть использован 
в классе целиком.

III
Было бы большой ошибкой, если бы 
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обучшь детей правильному чтению
I технической стороне дела), а потом уже 
работать над осмысленностью и выра
зительностью чтения. Еще в процессе 
оучения детей грамоте надо развивать 
v них навыки, необходимые для даль- 
>к:йшей работы по чтению. Обучая детей 
разложению живой речи на слова, слоги 
м звуки и составлению из звуков или 
'■укв отдельных слов, учитель заботится
I) том, чтобы дети, громко И ПО В О З М О Ж 

НОСТИ выразительно произнося отдель
ные слова и фразы, совершенно отчетли- 
1,о понимали смысл каждого слова, каж
дого предложения.

Нельзя вести работу по звуковому 
анализу непонятных для детей слов. 
'1ельзя заставлять детел повторять за 
учителем такие слова и выражения, зна
чение которых для них недостаточно 
ясно.

В  качестве ' средств, повышающих 
осмысленность чтения, учителем могут 
быть использованы различные приемы в 
зависимости от возраста детей и от ха
рактера материала. В I классе при чте
нии каждого нового слова или предло
жения учитель ставит перед читающим и 
перед классом вопрос, имеющий целью 
проверить понимание детьми смысла про
читанного. Для чего употребляются  
колья ?— спрашивает учитель при чте
нии букваря.— А кого зовут Колей? 
и т. д.

При дальнейшем обучении, во всех 
классах начальной школы, когда дети 
овладевают уже и техникой чтения, учи
тель должен постоянно останавливаться 
на том, чтб в тексте может быть непо
нятным я  трудным для класса в целом 
или хотя бы для отдельных учащихся. 
В практике школ! часто наблюдаются 
случаи, когда' учителя не выполняют 
этого совершенно обязательного требо
вания методики. Иногда ученики пере
сказывают содержание статьи, читают 
наизусть стихотворение и басни, не по
нимая как следует ни всего произведе
ния, ни отдельных его мест.

Многие учителя считают, что если вес 
слова предлагаемого для чтения текста 
знакомы ученикам, то для них будет 
понятен и весь текст. „Это ошибочное 
мнение. Так, например, начальная фраза 
отрывка «Смерть Тараса» — Тарас г у . г и  
по всей ПЬлыие со своим по .г-: о 
и фраза из рассказа Л. Н. Толстого 
"Прыжок» — Один корабль обошел по 
круг света и возвратился д о it 
потребуют при чтении разъяснений, не
смотря на то, что каждое слово этих

з*

фраз, взятое в отдельности, хорошо 
знакомо детям.

Особенно внимательным учитель дол
жен; быть к выражениям, употребляе
мым в художественном тексте в пере
носном значении. Такие строк,л стихо
творений, как Зим а недаром злится, 
прошла ее пора... (Т ю т ч е в) или 
Сквозь во лчистыс туманы пробирает
ся луча... (П у ш к и н), должны быть рас
крыты учащимся так, чтобы они не 
только знали, как понимать в данном 
тексте слова Зима з гится, Луни про
бирается, но и осознали, насколько 
образный язык поэта помогает созданию 
яркой картины явлений природы.

Хорошим средством, повышающим 
осмысленность чтения, является предзэ- 

j рнтельная беседа перед чтением статьи. 
Ее назначение — подготовить детей к 
пониманию текста, вызвать у них инте
рес к чтению и настроения, соответ
ствующие содержанию читаемого.

В проведения предварительных перед 
чтением бесед в практике ш.кот много 
недостатков. Некоторые учителя огра
ничиваются лишь выписыванием и объ
яснением трудных слов, встречающихся 
в тексте. Другие проводят беседы край
не однообразно, по одному и тому же 
образцу, редко пользуются наглядными 
пособиями. Наконец, есть и такие учи
теля, которые не ведут никакой работы 
перед чтением статьи; они торопятся

1 начать чтение, ведут все объяснения 
лишь после того, как текст прочитан.

Способы проведения предварительной 
беседы должны быть различны в зави
симости от содержания материала, вы
бранного для чтения, и степени подго
товки класса. Не могут быть одинако
выми беседа перед чтением деловой 
статьи и беседа перед чтением лириче
ского стихотворения. Если в первой 
преподаватель стремится вызвать инте
рес к факту или явлению, о котором 
дети будут читать, обеспечить понима
ние статьи, то в беседе пере т. чтением 
стихотворения бывает полезно вызвать 
у детей настроения, созвучные автору и 
его произведению.

При проведении предварительной бе
седы особенно важно опереться на жиз
ненный опыт дети'!, связать беседу с 
тем, что дети пережили, что они уже 
наблюдали в жизни и перечувствовали,
о чем раньше читали в книгах if газе
тах. Содержание беседы в школах круп
ного города и деревин, в школах, рас
положенных на Ю1 е и на севере стра
ны, в некоторых случаях должно быть 
различным.
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Taic, перед чтением, во I I  классе рас- 
жаза «Как  семеро плотников переходн
ик через реку» или перед чтением в
I I  классе стихотворения Некрасова 
:Дед Мазай и зайцы» беседа не может 
1ыть одинаковой во всех школах. Если 
пкола расположена в местности, г«е 
[моются реки, замерзающие зимой и
пироко разливающиеся ранней весной, 
>ессда может быть построена на учете 
печных впечатлений учащихся, в ней в 
[ервую очередь должны быть исполъ- 
«ваны воспоминания и рассказы уче- 
гиков о том, что они видели на рек г 
;ес.ной. Если ученики мало знакомы с 
«м, как происходит вскрытие и разлив 
»ек, учитель сам рассказывает им об 
тих явлениях природы, иллюстрируя
вой рассказ, если можно, картинками,
i  в том и в другом случае, кроме то-
о, полезно использовать рассказы
чеников о прочитанном на данную те
гу в книгах.

Подготовляя учеников к восприятию 
татыг, учитель может использовать 
редварительную беседу и для объясне
на новых для детей слов шш для 
точнения уже имеющихся у дс гей по- 
ятий. Так, при чтении во 1! классе 
татьи «Откуда течет Серебрянка» нуж. 
ается в уточнении целый ряд слов — 
го'графпчески'Х понятий: река, ручей,
од ник, озеро, обрыв, лоОопт), пе ре
нты. Без осознания смысла каждого 
з этих слов чтение статьи иг принесет 
чащимся никакой пользы. При чтении' 

IV  классе пятой главы отрмнка «Сои 
Мзломова» надо, чтобы учащиеся прос
тавляли себе, что такое гостиная, 
ресло, диван, чехлы, т. с. чтобы они 
редставлялн картину жизни оГмомои- 
ев.
Разумеется, не все новые if трудные 

ля учеников слова нужно обязательно 
Зъясвять перед чтением статьи. Те 
лова и выражения, которые являются 
егко объяснимыми, которые, например, 
егко могут быть заменены другими, 
олее понятными для детей,— надо »5ъ- 
гнять в процессе чтения; на тех сло
ях, которые представляют для ученн
ое некоторое затруднение, но не ме
тают пониманию контекста в целом, 
ожно остановиться уже после прочте
на статьи, во время ее разбора.

IV
Наиболее слабое место в работе на- 

альной школы по классному чтению —■ 
го разбор прочитанного текста. Про- 
рамма Наркомпроеа требует, чтобы 
ченики начальной школы умели произ- 
эсти элементарный анализ произведе- 
т :  выделить главных действующих

лиц в рассказе, описать *х внешность
черты характера, дать оценку их -по 
ступками, отметить, как относится к ним 
автор, выделить, наконец, главнуи 
мысль в прочитанном. Эти навыки мо 
гут быть воспитаны у детей лишь в ре 
зулътате систематической, постепенна 
усложняющейся работы над прочитан
ным, .начиная с самой ранней поры обу
чения чтению.

В I и II классах детей надо приучать 
к осмысленным и полным ответам на 
вопросы учителя по содержанию статьи, 
причем дети должны уметь отвечать на 
поставленный вопрос как «своими сло
вами», так и соответствующими отрыв
ками текста. Это будет подготовкой к 
более сложным и самостоятельным фор
мам анализа произведения в старших 
классах начальной школы в соответ
ствии с требованиями программы.

Содержание беседы по произведению, 
формулировку вопросов, предлагаемых 
ученикам, необходимо обдумать заранее, 
при составлении! плана урока. Беседа 
после чтения должна иметь определен
ную целевую направленность: раскрыть 
содержание прочитанного, уяснить ха
рактер действующих лиц, их взаимоот
ношения, мотивы их поступков, помочь 
детям усвоить и формулировать глав
ную мысль произведения.

Не ■ следует загромождать беседу 
большим количеством вопросов и ста
вить их надо в такой форме, чтобы уче
ники побуждались к активному размыш
лению над прочитанным. На практике 
часто приходится наблюдать, что препо
даватель ставит большое количество та
ких вопросов, ответить на которые уче
никам не представляет никакой трудно
сти: «О ком мы прочитали?», «Где
находился Ванька Жуков?», «Что он 
делал?» и т. д. Если подобные вопро
сы еще могут иметь место в I и отча
сти во II классе, то им совсем не место 
в старших классах. Ответы на эти во
просы являются лишь до крайности 
облегченным пересказом содержания 
статьи и упражняют только память.

Надо ставить перед детьми более 
трудные задачи, учить их не только 
запоминать прочитанное, но й рассуж
дать по поводу статьи, объяснять по
ступки действующих лиц. В  вопросах, 
адресованных учителем к ученику, ча
ще должно быть слово почему, «По
чв I гу с волком' случилась беда?» 
(«Волк и журавль»), «Почему Мось
ка лаяла на слона?» («Слон и моська»), 
«Почему смотритель «поспешил фу
ражку снять» при виде подкатившей к  
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гни»). Чтобы ответить не такие вопро- 
«■1,г, ученику потребуется не только зна
ние текста, «о и умение вдуматься в 
него, умение построить ответ не по 
■I рафарету.

При чтении тех произведений, центром 
которых являются отдельные героя, I 
уделяется достаточное время для ха- ! 
■рактериститси действующих лиц. В  на- j 
чалыюй школе эта характеристика мо- | 
,кет проводиться лишь в очень элемен- I 
■гарной форме. Для детей вполне до- I 
(-тупцы наблюдения по тексту над тем, 
как автор описывает внешность своих 
героев н их поступки. В  беседе после [ 
чтения рассказа учитель и ставит перед 
детьми различные задания, имеющие 
своею целью фиксировать внимание уче- | 
пиков на том ил» ином действующем ! 
лице. |

Ученики подыскивают нужные места ! 
в рассказе, зачитывают их, обсуждают, j 
?,ы сказывают свои мнения о поступках | 
героя,— так накапливается материал1 
для характеристики и для оценки героя. 
При этом весьма полезным является ме
тод сопоставления: сравнить описание j
одного и того же героя в разные мо- I 
менты рассказа, например Петька  « 
парикмахерской и Петька на даче; 
старуха — крестьянка, дворянка и ца
рица («Сказка о рыбаке и рыбке»); , 
сравнять двух действующих лиц расска
за, например, дед Архип и Ленька, 
Ж и т ч  и Костылин, Семен и Василий 
(«Сигнал»).

В  некоторых случаях содержание рас
сказа не дает достаточного материала 
для более или менее полной характери
стики действующих лиц. Однако почти 
в каждом произведении можно отметить 
такие места, которые дадут ученикам 
возможность ярче представить себе тех,
о ком они читают.

Надо научить детей вчитываться, 
вдумываться в каждую фразу текста, и 
тогда события, о которых идет речь в 
рассказе, станут более понятными, то
гда в результате работы над рассказам 
у детей будет создан ряд конкретных 
картин. В II I  классе дети с увлечением 
читают рассказ «Тёма и Жучка», но 
при разборе его в классе почти всегда 
внимание уделяется лишь мальчику ТГ- 
ме, спасшему любимую собачку, оп:га- 
нию его действий, характеристике его 
переживаний. Между тем для создания 
более яркой картоны происшедшего по
лезно обратить внимание детей и па 
Ж учку, ма то, как автор описывает 
проявление ею своих чувств в различ
ные моменты рассказа.

Вот несколько цитат:
Тёма подошел к  колодцу «...до него 

донесся жалобный протяжный стон».
Тёма окликнул Ж учку.
«Ж учка радостно и жалобно завизжа

ла. Ж учка его узнала».
«Милая Ж учка, я сейчас тебя выта

щу!» —  кричит Тёма.
«Ж учка ответила новым радостным 

визгом».
Попытка вытащить Ж учку  при помо

щи шестов с перекладиной кончилась 
неудачей.

«Жучка, потеряв равновесие, свали
лась в грязь. Она стала барахтаться и 
отчаянно визжать».

Тёма начинает опускаться на дно ко
лодца.

«Ж учка уже успокоилась и веселым 
попискиванием выражает сочувствие».

Тёма на’ дне колодца.
«Между ним и Жучкой происходит 

трогательное свиданье... Она лижет его 
пальцы, так 'нежно визжит, что Тёма 
готоз заплакать».

С большим! удовольствием дети про
делают работу по сравнению этих мест 
рассказа и после этого лучше сумеют 
передать его содержание в своем изло
жении,— надо лишь поставить перед 
ними соответствующие задания.

V

'Чтение оказывает огромное воспиты
вающее влияние на детей. Великая оте
чественная война, поднявшая всю стра
ну на борьбу с фашистскими' захватчи
ками, потребовала от учителя всеми до
ступными ему средствами поднять на 
должную высоту воспитательную сто
рону урока.

Правда, чтение ведется по хрестома
тиям, написанным уже 'несколько лет 
тому назад, но, во-первых, учитель име
ет возможность использовать для клас
сного чтения, как это говорилось выше, 
современный материал, а во-вторых, 
ценная воспитательная работа может 

| быть проведена и на тех статьях и рас
сказах, что имеются в учебных книгах.

' О горячей любви к родине, о герои- 
I ч е с к И ' Х  защитниках ее ученики пачаль- 
1 кой школы читают во многих статьях 
I учебных книг: «Смерть Тараса». «Скри
пач», «Из жизни Щорса», «Братья», 
«Клятва бойца» и др. Образы наших 

j вождей— Ленина, Сталина, Кирова, Во 
рошилова, Калинина — даны в целом 
ряде стихов, рассказов и статей в кпи- 

I гах для каждого года обучения.
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О строительстве новой жизни в Со
ветской стране говорится в таких ста
тьях, «ак  «Рассказ о великом плане», 
«Алексей Стаханов», «Канал Москва — 
Волга», «Паша-телятница». О героиче
ских подвигах советских людей ученик 
может прочитать в рассказах: «Зимовка 
у Северного полюса», «Льдииа-Холоди 
на», «Три героини», «Карацупа». Много 
в программе классного чтения и произ
ведений, которые учат ненавидеть ста
рый строй жизни, основанный на экс- 
ллоатащш человека человеком: «Дне
божьих матери», «Ванька». «Петька на 
даче», «Деревенский кулак» и д-р.

Этими примерами далеко не исчерпы
вается список произведений, чтение и 
разбор которых в классе имеет большое 
воспитательное значение.

Для того чтобы при чтения в классе 
статьи получился определенный поло
жительный эффект в воспитательном 
отношении, надо прежде всего внима
тельно вдуматься в текст читаемого. 
При поверхностном разборе прочитан
ной статьи учитель часто опускает та
кие детали, которые чрезвычайно важ
ны для понимания статьи и для беседы 
по поставленным в ней вопросам.

Вот небольшой рассказ Б. Л и т  «Свет 
в горах» («Сборник» Соловь ион для 
IV  класса). По горному mom* идет в 
родной аул Котэ. Кто он, г те <■■' был,— 
в рассказе указано скупо. «Юношей по
ехал он в Россию. Свобод пын сын 
неприступных гор пошел относи, гвать 
свободу для всех»,— вег п все1, что го
ворится о Котэ.

Эти строчки учитель обязательно дол
жен подчеркнуть при чтении и разборе 
рассказа. Без них непонятен будет и 
разговор Котэ со встретившимся по до
роге комсомольцем.

«А ты кто?»'— спрашивает комсомо
лец.

— А ты не слыхал про Котэ?»
—  «Котэ? Что давно, давно уехал в 

Россию?— Глаза комсомольца засияли 
восторгом.— Ну, конечно, знаю, тебя 
все зиают. Идем скорее в комитет, идем 
к нам. Вот наши обрадуются!»

Почему засияла i восторгом глаза  
комсомольца, когда он услышал о 
Котэ? Почему Котэ знают лее? По
чему ему обрадуются г,се комсомольцы 
аула?-  Сопоставляя подчеркнутые здесь 
строки с тем, что сказано о Котэ в на
чале рассказа, ученики придут к заклю
чению, что перед ними один из тех, кто 
защищал Страну Советов в годы граж
данской войны, кто потом долгое время 
провел на работе по строительству но-
33

|вой жизни. И  тогда ребятам понятнее 
будет та перемена, которая произошла

I на родине Котэ за время его отсутствия, 
| тогда им легче будет ответить на во
прос, поставленный в книге: «Каков
этот аул был прежде и каким он стал 
теперь?»

! При разборе рассказа «Свет ,в‘ горах» 
надо остановиться на вопросе Котэ в 
комсомольцу: «Где ты научился так го
ворить?»

Обычно в школе этому месту рассказа 
не уделяется никакого внимания. Между 
тем именно оно позволяет судить о глу
бине изменений, происшедших в горах 
за годы социалистической стройки-: из
менился не только аул, чудесным обра
зом изменились л люди.: никто раньше в 
ауле не умел так хорошо говорить, как 
говорит комсомолец.

В  заключительных словах комсомоль
ца есть фраза, которая имеет большое 
значение для понимания рассказа: «Ты
видишь, как изменился наш аул. Так из
менится вся жизнь». Эти слова помогут 
учителю привести детей к усвоению ос
новной мысли рассказа, имеющей боль
шое воспитательное значение: за годы
мирного строительства наша страна, вы
полняя заветы Ленина, построила новую, 
счастливую жизнь.

Затем учитель может привести другие 
примеры успехов нашего социалистиче
ского строительства (в особенности по
лезны примеры из жизни местного края, 
вполне очевидные для детей). В  заклю
чение учитель может коротко сказать а 
том, как любит советский народ свою 
родину, как борется он за свою свобо
ду и независимость, как защищает свое 
отечество от фашистских захватчиков. 
Так текст небольшого рассказа, после 
внимательного его прочтения и тщатель
ного разбора в классе, может быть ис
пользован в интересах воспитательной 
работы.

Метод сближения прошлого с настоя
щим, сравнения того, о чем рассказано 
в статье, с современностью часто прак
тикуется в нашей школе. Прочитав рас
сказ «Елка Митрича», совершенно есте
ственно сопоставить отношение царских 
чиновников к детям переселенцев с тем, 
как заботится население нашей страны
о детях эвакуированных, о детях, остав
шихся сиротами.

Рассказ о девушках-парашютистках 
(«Шесть девушек», II  класс) совершен
но естественно вызывает вопрос: «Для
чего наша молодежь — юноши и девуш
ки— обучались парашютным прыжкам?» 
Ознакомление с эпизодами героической' 
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стов с немецкими фашистами будет 
(Лесь необходимым дополнением к рас
сказу, завершающим беседу после чте
ния.

Рассказ Лидина о том, как красноар
мейцы помогли старушке-бобылке при- 
г. ч ти ее сад в порядок («Сад», IV  класс), 
>ш;шется наглядной иллюстрацией к то
му, как близка паша Красная Армия к 
; родящимся. Отечественная война дала 
много примеров, ярко показывающих 
I’ ровную связь нашей армии с пародом. 
Ьхпе примеры надо привести в беседе 
после чтения рассказа.

После чтения рассказа «Мать» 
n il класс), где говорится о спасении1 
крестьянкой красноармейца, попавшего в 
плен к белым, в классе совершенно 
естественно поднимется вопрос о том, 
как в дни отечественной войны колхоз
ники в колхозницы помогают Красной 
Армии в ее борьбе с фашистами". Ребята
• умеют привести из газет много случаен 
самоотверженной помощи колхозного на
селения нашим красноармейцам. Учитель 
должен использовать эти сообщения для 
лучшего усвоения детьми прочитанного 
рассказа и закрепления основной его 
мысли: советский народ любит свою
Красную Армию и помогает ей в борь
бе против врагов Советского Союза.

Изучение работы школ показывает, что 
некоторые учителя в стремлении достичь 
больших результатов в воспитательном 
отношении допускают серьезную ошиб
ку: установив какие-либо связи между 
содержанием прочитанного и современ
ностью, они главное внимание уделяют 
беседе, работа же над текстом стоит у 
них на втором ттлане. Таким образом, 
материал, прочитанный на уроке, ис
пользуется лишь как повод для беседы.

Надо иметь в виду, что постоянное 
морализирование оказывается плохим 
средством воздействия на ученика. Ос
новное в воспитательной работе па уро
ках чтения — довести до ученика образ, 
созданный автором, помочь ученику 
глубже усвоить главную мысль Прочи
танного.

V I.

В  связи с чтением во всех классах 
начальной школы должна проводиться 
словарная работа. Выше говорилось о 
необходимости: разъяснения всех новых 
■для учащихся слов и выражений, встре
тившихся при чтении. Во многих шко
лах в этом лишь if заключается вся сло
варная работа. Однако программа Hap- 
i-гом проса предъявляет значительно боль
шие требования. Ученик I I I— IV  класса

должен уметь разяТичать и употреблять 
в своей речи слова сходного, но не оди
накового значения (синонимы), выделять 
в речи и объяснять образные выражения 
и слова с переносным значением и т. д. 
Литературные произведения, включен
ные в учебные хрестоматии, дают все 
возможности для такой работы.

Учителя часто жалуются па бедность 
и невыразительность языка учащихся. 
Этот недостаток в значительной мере 
является следствием неправильно поста
вленных занятий по чтению, неумением 
преподавателя использовать в интересах 
развития речи учеников тот большой ма
териал, который прочитывается в период 
обучения в начальной школе.

При чтении многих произведений мы 
встречаемся с богатым языком автора, 
с разнообразнейшим подбором слов. При 
умелой постановке работы по чтению, 
при постоянном внимания преподавателя 
к вопросам культуры речи учащихся 
можно добиться того, что язык детей 
станет богаче и образнее, и словарь их 
станет значительно шире и разнообраз
нее.

Самое обязательное условие для ра
боты по развитию реч» ученика на уро
ках чтения—■ это опять-таки вниматель
ное изучение читаемого текста детьми. 
Составляя план урока по чтению в клас
се очередной статьи, учитель должен 
обдумать, какая работа над языком иро- 
нчвеления может быть проведена с уча
щимися данного класса.

Прежде всего надо научить детей, 
читая произведения, наблюдать язык ав
тора.

В 'приведенных выше выдержках из 
рассказа «Тёма и Ж учка» подчеркнуты 
слова, на которые следует обратить вни
мание учащихся при чтении и разборе 
рассказа. Сопоставляя эти слова, учени
ки увидят, как разнообразны он» при 
описании состояния и внешнего прояв
ления чувств Ж учки  в различные мо
менты рассказа («жалобный протяж
ный сгон;., «радостный визг" «от
чаянный визг», < ееселое попискивание» 
и т. д.). Надо добиваться, чтобы для 
детей были понятны все эти оттенки в 
смысле читаемых слов, надо добиваться, 
чтобы столь разнообразный подбор слов 
был использован детьми и при переска
зывании произведения.

При чтении статей «О полетах», «Че
люскинцы» и «Через Северный полюс в 
Америку» ученики II  класса встретятся 
с большим количеством названий: аэроп
лан, дирижабль, , мотор, пропеллер ,
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руль, аэродром, радиоприемник, пере
датчик. l/e о входа мо добиться, чтобы де- 
.ти не толь ко конкретно представляли 
себе значение этих слов, но и умели 
правильно употребить их ,в своей речи, 
соединить с другими, словами, например 

-с глаголами: занести мотор», «управ
л ять  р, лем>', (приготовить аэродром», 
«построить аэроплан» я  т. д. г<

Особенно внимательной работы требу
ет от учителя словарь рассказов на во
енные темы. Для наших детей многие 
термины и обороты речи, свойственные 
военному языку, стали уже пэпзычннмн. 
Но не всегда дети правильно понимают 
эти слова н правильно употребляют пх 
в речи.

С самых ранних шагов обучения чте
нию приходится иметь дело со словами, 
употребленными не в прямом значении, 
-а в переносном. Работа над такими сло
вами по программе отнесена на старшие 
классы начальной школы, ' однако при 
чтения ученику приходится встречаться 
с  такими выражениями и разбираться в 
них значительно раньше.

Уже в стихотворении «Зима нас-.ала», 
помещенном на 3-й странице книги для 
чтения в I классе, читаем: «Хорошо по 
горе пролететь, как стрела». Во
II классе выражения, употребленные в 
переносном значении, встречаются до
вольно часто.

«Как понимать это выражение?», «Как 
иначе сказать?» — вот вопросы, которые 
надо обязательно ставить пс|>сд детьми 
в таких случаях.

В  старших классах начальной школы 
необходимы бывают и небольшие специ
альные упражнения в «амепе выражений 
с переносным значением выражениями, 
употребленными в значении прямом, 
обычном, и обратно. При чтении художе
ственных произведений, надо добиваться 
от учеников осознания, почему некото
рые образные выражения, употребленные 
автором, лучше, чем обычные (см. па- 
пример, задание к стихотворению Коль
цова «Весенний дождь»),

В  современных рассказах на военные 
темы ученик встретится с назвавшими': 
кукушка, ястребок, сте,типчик, 
пет in, штопор и др. Ему дол
жно быть разъяснено, в каком значении 
эти слова здесь употребляются и почему 
именно сидящий на дереве снайпер на
зван кукушкой, вражеский бомбар
дировщик — стгрзят шхом и т. д.

Не менее часто ученик при чтении 
встречается с приемом художественного 
сравнения, например, во II классе:
40

а) «Всё грачи летали
Да как сеть мелькали 
Вон за той горой» («Осень»)

б) «Он прыгал, словно на нем 
осы напали («Как семеро плотнике) 
переходили через реку») и многие дот} 
гил

j Работа над сравнением одного пргдм«| 
j та или одного действия с другим в на 
| чальной школе представляет о >льшо(
! интерес: осмыслив сравнение, к которз^ 
му прибегает автор, ученик ярче пргд| 

; ставит себе картину действия .и дей*
; ствующих лиц. К  приему сравнения дети! 
охотно прибегают и в своей собственной' 
речи. Если при разборе прочитанного я 
классе произведения учитель будет по
стоянно обращать 'внимание на прием 
художественного сравнения, это окажет 
положительное влияние и на речь уче-, 
ника.

Такое же значение будет иметь раз
бор художественных определений (эпи
тетов) и цельных фразеологических вы
ражений, встречающихся в читаемом 
тексте (рукой поОмпь, ноги протя
нуть, из кожи во с).

При чтении рассказов и очерков на 
военные темы надо обратить внимание 
на фразеологические выражения, вошед
шие в наш язык под влиянием языка 
военного (напримеруоарить в лоб, к.чять 
на .„ушку, бить тревогу и т. д.).

Такую работу надо проводить в фор
ме, обеспечивающей активность учени
ков: пусть ребенок подумает над тем, 
что означает то или иное слово, вспом
нит, в каком значении оно употребляется 
в речи, пусть попытается самостоятель
но объяснить его. Если дети привыкнут 
раздумывать над непонятным словом и 
выражением, если они научатся самосто
ятельно искать смысл слова и объяснять 
его,— это будет весьма ценным навыком, 
полезным для домашнего чтения и для 
работы по любому предмету.

В  этом отношении особенно большое 
значение имеет анализ слова но его со
ставу.

Учитель должен как можно чаще об
ращать внимание детей на состав слова, 
на корень его, объяснять, как образова
лось даЛное слово, предлагать подыски
вать другие слова, родственные сну п,о 
значению и по корню.

На уроках грамматики во II классе 
дети уже получают представление о сло
вах родственных. Эти знания надо ис
пользовать на уроках чтения.

В  рассказе «Кешин друг» ученик чи-' 
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по знакомым тропам бежал Кеша на по
лянку». «Как понять слово впри
прыжку?» — спрашивает учитель. Объ
яснения непременно приведут к  поискам 
родственных слов: п р ы г а т ь п р ы 
жок  —  более понятных дли учащихся, 
родство же их по данному слову для 
учеников совершенно очевидно.

В различных статьях книги для чтения 
но II классе встретятся ученикам такие 
«лова, как садовод, пароход, самолет, 
г.пдопад, сельсовет, железнодорожник. 
Хотя научение сложных слов на уроках 
грамматики ведется лишь с 3-го года 
обучения, но и во II классе надо учить 
детей объяснять подобные слова путем 
разложения их на составные части.

В  I I I  и IV  классах, когда пройдены 
соответствующие разделы по граммати
ке, к анализу состава слова при чтении 
приходится обращаться постоянно. В 
этих классах чаще надо перед учениками 
ставить вопрос так: «Ты не знаешь этого 
олова? Ищи корень .и тогда сумеешь 
определить значение слова». Научившись 
пользоваться этим методом, ученик сам 
сумеет разобраться во многих словах и 
выражениях, встречающихся ему прч 
чтении.

В  сказках и некоторых произведениях 
писателей-классиков встречаются слова 
или формы слов, уже вышедшие в па
шем современном языке из употребления. 
Например, в сказке «О царе Салтапе» 
Пушкина: «И нарекся: князь Гвпдон»,
«Мать-и сын вдут ко граду», «И оста
нутся на бреге тридцать три богатыря». 
Привлекая внимание учащихся к непри
вычным для них словам, учитель долукен 
установить, какие слова в современном 
языке им соответствуют. Нарекся — 
назвался, сравнивать со словом речь, 
к  перешло в »<. Ко граду— к город у, 
буква о- добавлялась к предлогу 
к  при стечении нескольких согласных; 
град— мало употребительная, старинная 
форма слова город (сравни JL;.на
град и т. д.).

Когда в V  классе дети узнают о че
редования звуков и о полногласии в рус
ском языке, им будут даваться более 
обстоятельные и точные .исторические 
объяснения, но и в начальной школе по
добных случаев нельз#' оставлять без 
я лем ентарных "объ я,с нений.

Вопрос о сложносокращенных словах 
изучается по грамматике лишь в V  клас
се. Однако и в языке нашего ученика, 
и в рассказах на военные темы такие 
слова часто встречаются (миномет, 
бронетанковый дзот, П ВХ О  и т. п.). 
Поэтому и в младших классах прихо

дится объяснять значение таких слов в  
способы их образования.

V II.

Многие учителя на уроках классно
го чтения не уделяют должного в и ш 
н и  наглядности. Читается, например, в-
I классе статья «Покорми птиц зимой»; 
ведется при этом беседа о птицах» 
остающихся в наших краях на зиму,, 
дети повторяют: сорока, ворона, сини
ца., еорооей, а учитель, проводя урок., 
без всяких таблиц и картин, не -может 
сказать, представляют ли себе дети тех 
птиц, о которых они говорят. Встречает
ся во II классе при чтении статьи «От
куда течет Серебрянка» фраза: «Места
ми она (речка) увеличивалась, расстила
лась, как небольшое озеро». Многие 
дети не видели никогда озера, и однако' 
учитель не принимает никаких мер к  
уточнению нового для детей понятия.

Для понимания прочитанного необхо
димо, чтобы у детей были совершенно, 
отчетливые представления о тех пред
метах и явлениях, о которых идет речь- 
и статье. В тех случаях, когда мате
риал статьи касается новых для детей 
предметов, 'нужно, чтобы на уроках 
чтения были образцы этих предметов 
пли по крайней мере изображения их..

Читается в I классе статья «Алексей 
Стаханов»,— надо, чтобы дети видели 
образцы каменного угля, рисунки с 
изображением шахты и шахтера за ра
ботой. Читается во II классе малень
кий рассказик «В леву» из книги Фор
тунатовой,—  надо, чтобы дети наглядно 
представили и сосны с их иглистый»' 
вершинами, и «белую кудрявую березку 
с душистыми ласточками», и «серую 
осину», и «коренастый дуб с вырезны
ми листьями», надо принести в класс 
картины, а где возможно — и гербарные 
таблицы. Без создании необходимых зри
тельных представлений самое чтение 
такой статьи не будет иметь никакой 
цены.

В I I I  и IV  классах наглядность при 
чтении так же необходима, как и в. 
младших (классах. И здесь надо при
носить в класс образцы некоторых 
предметов, коллекции, чучела птиц и 
животных, картины Я фотографии; 
в этих классах большое значение при
обретают и такие наглядные пособия, 
как географическая и историческая- 
карты, портреты писателей и обще
ственных деятелей, о которых идет 
речь на уроке.

Плохо используются во многих шко-
4 кВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



яах те рисунки, что имеются в книгах 
для чтения. Как ни малы эти рисуи- 
ки, как ня примитивно порой выполне
ны, они помогут ребенку правильнее и 
лучше представить себе события и ли
ца, изображаемые в произведении.

Некоторые учителя удачно пользуют
ся  иллюстрациями к рассказам, сделан
ными ими лично или по их указанию 
учениками. Можно, конечно, применять 
н этот способ оживления работы по 
чтению, но при условии, конечно, что 
выполнение рисунка будет в известной 
мере соответствовать прочитанному 
тексту.

V III
Самым распространенным упражнени

ем в развитии речи детей является пе
ресказ . прочитанного. Нельзя считать 
•нормальным, когда в настоящее время в 
школах практикуется только одна фор
ма пересказа — простои связный пере
сказ событий так, как они описаны в 
статье, без всяких изменений, как мо
жно ближе к тексту.

Так передается содержание прочитан
ного в I классе, так рассказывают и 
ученики IV  класса. Никакого усложне
ния в заданиях! Некоторые ученики за
поминают (трочитаниый текст слово в 
слово, передают его не вдумываясь в 
содержание, а иногда даже не понимая 
■его. Польза от этого «рассказывания» 
очень невелика.

К  пересказу учащимися прочитанного 
надо предъявлять серьезные требова
ния. Пересказ может быть признан х о 

рошим лишь при соблюдении следую
щих условий:

1) когда он точен и передаст мысли 
и идеи, действительно -находящиеся в 
прочитанном материале;

2)' когда о» полон, т. е. сообщает и 
главную мысль и характерные детали 
«(ребенок должен мало-помалу научи п.- 
ся разбирать то, что нужно удержи
вать, и то, что можно упустить, ни те
ряя смысла).

3) когда он последователен и переда
ет порядок и связь мыслей;

4) когда он естественен и непринуж
ден,. делается без запинок, без излиш
них повторений я  запутанных фраз;

5) когда он делается хорошим язы
ком, громко, когда произношение уче
ника правильно (по книге Е. Дево 
«Осмысленное чтение»).

Задания по подготовке к пересказу 
прочитанного надо разнообразить, по
степенно вводить элементы творческого 
рассказывания. Начиная с I класса,
42

можно практиковать ’рассказывание Я  
1-го лица; например, рассказ jt3a общи 
стаеиное добро» может быть передэд 
от имени Степана, охранявшего колхоза 
ный амбар; рассказ «Сад» в IV класс* 
можно передавать и от имени старуш
ки, которой помогли красноармейцы, Щ 
от имени красноармейцев Глушкова К  
Грачева. Само собой разумеется, пт® 
необходимы и упражнения в пересказы'' 
вании от 3-го лица статьи, написанной; 
в 1-м лице («Полочка» Шмелева).

Упражнения в изменении лица, от 
которого идет повествование, весьма, 
полезны для развития речи детей. При 
этом учитель может ставить перед уче-. 
никами различные задачи творческого 
характера: продолжить рассказ, приду
мать те или иные эпизоды, отсутствую
щие в рассказе. Так, например, в 

J  IV классе при чтении статьи «Свет в 
| горах» можно дать задание составить 
краткое описание жизни Кэтэ и вста
вить это описание в соответст зующее 
место при пересказе.

IX
В неразрывной связи с работой над 

осмысленностью чтения детей нужно 
приучать их к соблюдению требования 
выразительности чтением. Ученик не 
сумеет, где следует, сделать паузу, не 
сумеет выделить в читаемой фр!аае 
нужное слово, придать голосу интона
цию, соответствующую смыслу, если 
самый смысл фразы для него неясен, 
если некоторые части ее (слова, выра
жения) для него непонятны.

Для глубокого понимания и ясного 
усвоения произведения большое значе
ние имеет первое знакомство детей с 
им , Нужно, чтобы дети поняли его, 
заинтересовались им и «пережили» те 
чувства, которые оно вызывает. Это 
возможно лишь в том случае, когда 
ученик воспринимает произведение в 
хорошем, выразительном чтении. Вот 
почему первый раз в классе новая ста
тья должна, как правило, читаться са
мим учителем, и лишь в старших клас
сах начальной школы учитель может 
поручать время от времени первое чте
ние произведения в классе лучшим чте
цам из учащихся. Чтобы хорошо прочи
тать произведение в классе перед уча
щимися, учитель должен каждый раз 
готовиться к чтению: поглубже вник
нуть в содержание статьи, определить, 
как должны быть прочитаны отдельные 
места текста.

Надо научить детей так читать, что
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I mii постановки пауз, убыстрения ими
замедления темпа чтения в тех или 
иных мрстах рассказа дет» умели пере
дать свое понимание содержания чи
таемого.

Большую роль в выработке назыков 
.".«разительного чтения играет подража
ние ученика чтению учителя, однако 
-io подражание не должно обращаться 
;; механическое копирование; ученику 
чолжно быть ясно, почему именно надо 
читать так, а не иначе.

Выразительности чтения учащихся 
можно добиться лишь в результате 
. норной, систематической работы над 
чаждым читаемым текстом. При этом 
особое внимание следует уделить так 
зазываемым смысловым паузам и логи
ческим ударениям. Благодаря им в 
предложении могут быть выделены та
кие слова, которые имеют первостепен
ное значение для понимания текста. 
15озьмем, например, сложное предложе
ние из басни Крылова «Волк и ж у 
равль»:

f.Ha может волк ни охнуть, на вздох
нуть;

Пришло хоть ноги протянуть!»
Пр» чтении первой строки слова ни 

:>хнуть, ни издохнуть надо пи
те лить не только повышением голоса, 
но и паузой после слова волк. При 
пении второй строки надо выделить 

слово ном, сочетание слов uo<t: 
п ю тячуть  произносится без паузы 
между ними, как нерасчленимое фра
зеологическое выражение (в значении 
умерить).

Приводим для образца еще примеры, 
подчеркивая в них слова, которые дол
жны быть выделены при чтении:

«Служил на Кавказе офицером од и ' 
<' I J U H .  Звали его /Кили ч. Пришло 
раз ему пи ’.ьмо из дому...» («Кавказ
ский пленник»). «Работал я ни грл- 
п::;е вместе со своей собакой П ’ ду- 
<\> i ,— рассказывает Карану,па.— Инду
са знают не только пограничники', 
по и местные :со ■••ггччи :и. Его яча
• чп, ему верят» («Пограничник и его 
собака»).

Учащихся старших классов’ начальной 
школы надо научить выразительно чи
тать вслух газеты: в условиях деревни 
этот навьгк особенно необходим, так как 
школьники здесь являются часто ак
тивными помощниками в проведении 
культурно-просветительной работы сре
ди населения.

X
В настоящем письме освещены лишь 

некоторые вопросы большой и сложной

проблемы постановки работы по чтению 
в начальной школе.

Чтобы привить детям любовь к чте
нию, научить их ценить книгу и поль
зоваться ею, чтобы сделать чтение
средством воспитания детей в духе ком
мунизма, учителю надо много и упор
но работать над совершенствованием
уроков чтения.

Вопросам чтения в начальной школе 
должно быть уделено больше внимания 
со стороны педагогических советов, ди
ректоров и заведующих школами и ин
спекторов отделов народного образо
вания.

Многие частные вопросы практиче
ской методики чтения надо сделать 
предметом обсуждения методических 
объединений, например: «Связь с совре
менностью в беседе после чтения»,
«Словарная работа на уроках чтения», 
«Классное чтение газетного. рассказа» 
и т. д. Было бы очень желательно, что
бы по заранее составленному плану 
школьные и районные методические
объединения проводили открытые уро
ки, па которых разрешались бы наибо
лее важные вопросы методики орган»- 
нации классного и внеклассного чтения. 
Только повышение методической квали
фикации и коллективная работа учи
тельства могут поднять качество уроков 
чтения па должный уровень.

Л И Т Е РА Т У Р А  Д Л Я  УЧ И Т ЕЛ Я .
1. А ф а н а с ь е в ,  Методика русского

языка.
2. К  а н о и ы к и н и Щ  е р б а к о в а, 

Методика русского языка для началь
ной школы.

3. Р ы б н и к о в а  М. А. Очерки по 
методике литературного чтения. (Для 
преподавателей V— V II классов. Многие 
главы книги полезны и для учителей 
начальной школы.)

4. С и м о н о в с к а я  Е. Б. и Р о 
з е н б е р г ,  Постановка чтения во 
I! классе, «Нач. школа», №  7— 8 за 
1939 г.

5. А д а м о в и ч  Е. А., Постановка 
уроков чтения во II классе, «Нач. шко
ла», №  11— 12 за 1940 г.

6. А д а м о в и ч Е. А., О постановке 
уроков чтения в I I I— IV  классах, «Нач. 
школа», №  4 за 1938 г.

7. Н и к у р а ш и н  И. С., Рассказ на 
уроках чтения, «Нач. школа», №  10 за 
1941 г.

8. Марго  лин И. Н.. Организация 
внеклассного чтения, «Нач. школа», 
№ 6 за 1940 г.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПО АРИФМЕТИКЕ

И . С. Д Е Р Е П Л О В

Преподаватель Уржумского педучилища

I
Успеваемость учащихся по арифмети

ке, стоит далеко еще не на той высоте, 
на какой бы должна стоять ввиду осо
бо важного значения данного предмета.

По общему признанию .самих педаго
гов, основными недостатками, характе
ризующими' положение этого дела в на
чальной школе, являются нетвердость 
знаний учащихся но арифметике и сла
бое развитие у детей математического 
мышления.

Данные неоднократных обследований 
работы школ заставляют видеть одну 
из главных причин указанных недостат
ков в механическом усвоении детьми 
программного материала по арифметике, 
в формальном отношении к приобретае
мым ими знаниям.

Слушать, смотреть и запоминать слы
шанное и виденное на уроке еще не 
значит «знать» урок в полном смысле 
этого слова, так как подлинные знания 
приобретаются более сложным путем: в 
процессе восприятия, умственной пере
работки /продумывания) воспринятого и 
запоминания того, что прошло во время 
этой переработки через наше сознание.

Не заучивай, чего не пошамаешь, а 
сначала пойми, вникни, уразумей то, что 
хочешь заучить, и только тогда уже 
постарайся сделать осознанное тобой 
достоянием своей памяти. Вот основное 
правило, которое ни па минуту не сле
дует забывать при обучении детей.

Поскольку главной причиной непроч
ности знаний и навыков учащихся по 
арифметике является недостаточная со
знательность в усвоении1 проходимого в 
школе программного материала, есте
ственно возникает вопрос: какими же
путями может быть достигнуто созна
тельное усвоение названного материала.

II.
'В ряду условий, необходимых для 

сознательного усвоения учащимися на
чальной школы программного материала 
по арифметике, должны быть поставле
ны прежде всего наглядность и кон
кретность преподавания этого предмета.

Значение их станет совершенно оче
видным, если иметь в виду, что ариф

метика — это система определенны* 
понятий, которые, как известно, образу
ются на основе восприятий 'и ощуще
ний. Необходимо, чтобы дети, особенно 
па младших ступенях обучения, прежде 
всего приобретали путем непосредствен
ного созерцания ясные представления 1 
том, о чем говорит им учитель, и ни
коим образом не воспринимали слыши
мое как комплекс слов, смысл и значе
ние которых непонятны для них и по
тому не могут быть осознаны ими.

Между тем наглядные пособия, имея 
более или менее широкое применение на 
уроках арифметики в первом классе г 
виде кубиков, счетных палочек, число
вых фигур и т. п., па последующих го
дах обучения фигурируют все реже к  
реже.

В  частности, в отношении геометрии, 
начатки которой проходятся в II I  и 
IV  классах, в объяснительной записке 
к действующей программе начальной 
школы даны совершенно ясные и опре
деленные указания, что преподавание 
этой части программы в обоих классах 
должно иметь исключительно нагляд
ный" характер.

В действительности же наблюдается 
почти полное отсутствие пособий но 
геометрии, если не в большинстве на
ших школ, то в очень многих из них, 
в то время как имеется полная возмож
ность изготовления значительной части 
таких пособий силами самой школы с 
затратами на это дело очень неболь
ших средств:

Говоря об обязательном применения 
на уроках арифметики в начальной шко
ле наглядных пособий, .необходимо, од
нако, иметь в виду следующее:

Во-первых, пособия эти могут не до
стигать своей цели, если учитель не 
проявит достаточного умения в обраще
нии- с ними, если не даст себе труда 
продумать и изучить технику их ис
пользования.

Во-вторых, на обязанности школы ле
жит постепенная подготовка детей в 
продолжение школьного курса к пере
ходу от конкретного мышления к мыш
лению о т в лс четному (абстрактному),— 
разумеется, в меру сил учащихся началь
ной школы. Поэтому чрезмерное увле-
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■i. пие, «наглядностью», какое приходится 
наблюдать иногда в работе отдельных 
учителей, может только повредить 
: лу, если учитель не проявит при

- -пользовании наглядных пособий над- 
•жащего чувства меры, если будет 

<|,'1>5егать к их помощи в тех случаях,
i.''i-да в них явно нет уже надобности и 
ч'гда их нужно привлекать уже лишь 
, 1ля отдельных учеников, отстающих от 
класса по уровню своего развития.

В-третьих, при оборудования школы 
наглядными пособиями по арифметике — 
.•езразлггчно, будут ли они изготовлять-

• ■и силами самой школы или приобре- 
пъся путем покупки,— кет надобности 

: каться за многочисленностью и разно
образием, достаточно иметь основные 
пособия, без которых нельзя обойтись 
■м уроках арифметики.

II I
Другим не менее важным условием 

сознательного усвоения учащимися ариф
метики является привлечение детей к 
активному участию в работе на уроках 
ttpw прохождении нового учебного мате
риала, так как на сознательность, а 
следовательно, и прочность его усвое
ния трудно рассчитывать, если, во вре
мя уроков бездействуют или недоста
точно активизированы внимание, память 
и мышление учащихся, если дети огра
ничиваются одним только слушанием и 
не принимают активного участия в ра
боте.

Необходимость активизации учащихся 
на уроках арифметики, .обусловливается 
также и естественной потребностью д?-

основе строгого соблюдения учителем 
следующего правила: не думать за уче
ников, не говорить и не делать за них 
того, до чего они без особого труда 
без особого умственного напряжения 
могут додуматься своими силами, на 
основе ранее приобретенных ими знаний, 
и чтб они в состоянии сказать и сде
лать сами.

Однако, правило это соблюдается д*- 
леко не всегда и не везде. Даже бо
лее того: имеются школы, где эвристи
ческая беседа не используется в долж
ной мере на уроках арифметики как 
преобладающая форма обучения данно
му предмету.

Следует указать еще на такое обсто
ятельство: некоторыми учителями упус
кается из виду необходимость настой-
41 к о г о  требования от каждого ученика, 
чтобы он, будучи вызванным к доске, 
к классным счетам и т. п., не произво
ди.'! данной ему работы молча, а рас
сказывал во всеуслышание классу б том, 
что именно он делает. Опыт показал, 
что это не только повышает активность 
детей в процессе ведения урока, но и 
весьма благотворно отражается на каче
стве их речевых навыков.

IV

Преподавание арифметики, как уже 
сказано выязе, является наиболее благо
дарной почвой, наиболее эффективным 
о р  'дством для развития у детей логиче
ского мышления.

В познании предметов и явлений 
окружающего мира человеческая мысль 
п р и м е н я е т два основных вида умоза- 

тей к деятельности: ребенок по самой ' ключения — индукцию и дедукцию, 
природе своей, при нормальных условм- j В процессе приобретения знаний, па
ях воспитания, является существом, : копленных человечеством, огромная 
стремящимся к деятельности, любящим | роль принадлежит наблюдениям и опы- 
ие столько слушать и смотреть, сколь- j ту. Путем более или м енее  длительного 
ко действовать. Таким образом, созда- ряда наблюдений и путем опыта человек 
вая условия активного участия детей в ■ приходит к тому или иному выводу, 
проработке учебного Материала, мы том ; который становится при известных усло- 
самым идем навстречу их потребности в | вичх достоянием науки, новым вкладом 
деятельности, а это в свою очередь, не ; в нее. Такие, например, науки, как фи- 
может не возбуждать интереса детей к : зика, химия, биология, открытием боль-
работе, повышая внимание к пси, помо
гая вдумчивому, а стало быть, и более 
сознательному усвоению проходимого 
учебного материала.

Одним из наиболее действительных 
средств активизации1 детей на уроках 
арифметики является проведение этих 
уроков в форме эвристической беседы 
поскольку ни одно арифметическое пра
вило не должно преподноситься учеив-

шинетва своих законов обязаны наблю
дениям и опыту. Многочисленные и не- 
прекращающиеся открытия в области 
медицинских наук достигнуты также 
путем опыта и наблюдений. Словом, 
опыт и наблюдения везде и всегда бы
ли' и являются основным источником 
человеческого познания, одним из важ
нейших путей человеческого ума при 
его многочисленных завоеваниях во всех

кам начальной школы в догматической областях науки и жизни. Необходимо 
форме и вся работа должна вестись на иметь в виду при этом, что знания, до-
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бытью путем наблюдения и опыта, тем
достовернее it ближе к истине, чем ши
ре и многочисленнее круг этих наблю
дений и чем полнее и глубже опыт. 
В  этом именно и заключается сущность 
индукции, которая, следовательно, пред
полагает приобретение знаний через пре
дварительные наблюдения я  опыт.

Но познание предметов ж явлений 
окружающего мира может вттж ж иным 
путем. Путь этот состоят в том, что 
не прибегая к предварительному опыту 
или наблюдениям, мы можем обогатить 
запас своих знаний при помощи! того, 
что было накоплено нами ранее. 15 этом 
заключается сущность дедукции. Необ
ходимо заметить, однако, что дедукция 
отнюдь не является методом, абсолют 
но не нуждающимся в наблюдении и 
опыте: если в процессе приоб^тс'ям
знаний индуктивным путем наблюдение 
и опыт предшествуют получению тех 
или иных выводов, то здесь, наоборот, 
они следуют за этими выводами и ис
пользуются уже для проверка их пра
вильности.

Из сказанного об индукции а дедук
ции нельзя не видеть, что между ними 
существует тесная взаимная связь, в 
было бы в корне неправильным на пути 
приобретения знаний or раним ива п.с я ка
ким-либо одним из видов умозаключе
ния.

Индукции я дедукция составляют 
одну из основных частей того, что 
называется научным мышлением. Посте
пенное и систематическое р и н ти е  у 
детей элементов этого мышления, а сле
довательно, элементов индукции и де
дукции не только может, но и должно 
5ыть одной из важнейших задач учебно- 
зоспитательной работы в школе, и при
водится еще раз подчеркнуть, что в ря- 
цу предметов школьного курса особо 
важное значение для разрешения этих 
задач имеют уроки арифметики.

Чтобы показать, каким образом уроки 
эти могут быть использованы для чан
ной цели, как имеющей непосредствен
ное отношение к сознательному усвое
нию детьми учебного материала по 
фифметике,— приведу примеры из опы
та работы наших школ.

Согласно действующей программе по 
фифметике, при прохождении концентра 
второго десятка учащиеся I класса на
чинают изучать таблицу умножения. 
Эеновпым пособием при изучении ее 
:лужат классные счеты. Работа ведется 
целующие! образом: на счетах (по на- 
травлению сверху вниз) откладывается 
тоследоаательно то или' иное число ко
рточек (множимое), производится под- ?
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счет полученного общего числа их, по*' 
еле чего учащиеся должны рассказать, 
как именно получилось это число, а за
тем учителем делается соответствующая 
запись умножения данного числа на 
классной доске. Таким образом, в про
цессе непосредственного созерцания и 
на основе предварительного опыта,— т. е. 
индуктивным путем,— при активном уча
стии в работе самих детей, составляется 
постепенно таблица умножения того или 
иного числа, используемая обычно в за
ключение урока для решения простых 
задач. В конце его учащиеся списыва
ют таблицу в свои тетради, с тем что
бы заучить ее к следующему уроку в. 
порядке домашнего задания.

Но II классе изучение последующей 
часта таблицы ведется уже дедуктив
ным способом: учащиеся составляют ее 
путем соображения, на основании изу
ченной ранее первой части таблицы. Так, 
например, при умножении на 8 числа 4 
они, в соответствии с распределитель
ным законом этого действия, находят 
произведение данных чисел посредством 
умножения 4 сначала на 5, а затем на 3 
и сложения полученных неполных про
изведений, после чего производится про
верка правильности вычисления на тех 
же классных счетах.

Описанные уроки1 имеют одну общую 
для всех их форму эвристической бесе
ды, но мы видели, что в I классе уро
ки. эти построены «а основе индукции, 
а во II классе— на основе дедукции. 
Это значит, что при выборе данной фор. 
мы уроков совершенно недостаточно 
сказать, что она! будут проведены в фор
ме эвристической беседы; необходимо, 
в целях использования каждого такс 
урока для развития у детей элементов 
научного мышления, тщательно проду
мать вопрос о том, на какой основе бу
дет наиболее целесообразным построить 
урок— на основе ли индукции или на 
основе дедукции, сообразуясь в решении 
этого вопроса с характером содержания 
урока, со степенью общего развития де
тей и запасом имеющихся у них знаний.

V

В дополнение ко всему сказанному
остановимся еще на вопросе о сообще
нии детям новых, незнакомых для них 
арифметических правил и понятий.

Прежде всего надо иметь в виду, что 
вывод правил и формулирование поня
тий для вполне сознательного их усвое
ния требует достаточно широкого круга 
наблюдений над работой с наглядными 
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Между тем сплошь и рядом приходится 1 
палкиваться со слишком поспешным 
переходом от наблюдений к выводу ка
кого-либо правила или понятия, и этот 
преждевременный, поспешный вывод не 
■может, конечно, не вредить сознатель- 
лости и тесно связанной с ней прочно
сти' усвоения.

Считаем не лишним привести здесь 
издержку по этому вопросу ив «Мето
дики арифметики» Н. И. Кавуна и Н. С.
1 1 У Л О В О Й .

«В начальном обучении арифметике 
понятия и1 правила вырабатываются на 
задачах и примерах, т. е. индуктивным 
методом"...

Обычно учащиеся работают над тео
рией очень мало, и работа сводится к 
;;аучнвашно. Учитель дает одну-две за
дачи или один-два примера и, пользуясь 
решением их, «объясняет правило». Уча
щиеся слушают, в лучшем случае при
нимают участие в выводе. Когда же 
преподаватель убедился, что его объяс
нения и самое правило «поняты», он 
предлагает повторить правило и затем 
его выучить. После этого наступает 
длинный период, . в который учащиеся 
решают задачи и примеры, применяя 
правило автоматически.

Какой же получается результат? Уче
ник, перерешавший множество задач, 
запоминает правило механически. Посо
бия, которые были показаны для пояс
нения правила, и рассуждения, которые 
были сделаны когда-то для вывода ого, 
представляли короткий эпизод и дав- 
пым'-давно улетучились из памяти... Так 
проходит перед учеником одно правило 
за другим, каждое правило берется как 
бы штурмом... Правила заучиваются бы
стро, автоматически, а рассуждения, т. е. 
то, что составляет существенное в тео
рии, как вещи ненужные для решения 
задач, выбрасываются, выветриваются. 
Арифметика превращается в собрание 
рецептов, нужных, полезных для реше
ния задач. Эти рецепты были когда-то 
обоснованы, разъяснены, но обоснования 
их забыты. А скоро эта же участь по
стигает самые правила, которые, будучи 
лишены логической или образной опо
ры, в свою очередь начинают забываться 
или искажаться-..»

Немало вредит делу, как показал 
опыт, задавание домашних работ на 
вновь пройденное правило тотчас же, 
непосредственно на том уроке, на кото
ром оно было сообщено детям. Между 
тем такие задания, как правило (за не
многими исключениями'), должны пред
лагаться не иначе, как после основа
тельного закрепления материала в по

рядке предварительной классной работы 
■над ними под руководством учителя.

Несмотря на совершенно очевидную и 
вполне понятную после всего сказанного 
необхфдимость яе опешить в школьной 
работе по арифметике, особенно с объ
яснением и выводом незнакомых детям 
арифметических правил,— кто может 
сказать, что он не допускает в своей 
работе этой поспешности, что переходит 
от изучения каждой отдельной часта 
программного материала лишь после то
го, как учащимися будет твердо и 
вполне сознательно усвоена предыдущая 
часть этого материала?

В оправдание необходимости вести ра
боту ускоренным темпом ссылаются 
обычно на перегруженность действую
щей программы, с чем нельзя отчасти 
не согласиться. Однако, в то же самое, 
время нельзя упускать из виду, что: 
каждый основательно и умело проведеи- 
ный урок обеспечивает более легкое 
усвоение последующих уроков, так как 
вдумчивое и сознательное восприятие 
детьми проходимого ими учебного мате
риала развивает их мыслительные спо
собности, в частности — способность ма
тематического мышления.

Итак, обобщая все сказанное, прихо
дим к следующим выводам:

1. На основании ряда обследований 
работы школ по арифметике, произве
денных центральными и местными орга
нами народного образования, приходится 
определенно сказать, что основными не
достатками в этой работе являются: 
а) непрочность знаний учащихся по дан
ному предмету и б) слабое развитие их. 
математического мышления.

2. Коренная причина указанных недо
статков кроется в недостаточно созна
тельном усвоении программного материа
ла, воспринимаемого учащимися оплошь 
и рядом механически.

3. Наиболее действенным средство» 
для сознательного усвоения арифметики 
учащимися начальной школы являются: 
во-первых, наличие необходимых нагляд
ных пособий для преподавания этого 
предмета, при умении учителя пользо
ваться ими, и, во-вторых, привлечение 
детей на уроках арифметики к активно
му участию в работе путем возможно 
более широкого использования для этой 
цели эвристической беседы.

4. При использовании ее необходимо 
перед проведением урока тщательно про
думывать вопрос о том, на какой основе 
должна быть построена эвристическая 
беседа: на основе индукции или на ос
нове дедукция.
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5. Умелое применение учителем в  про
цессе эвристической беседы того или 
другого из названных методов познания 
является одним из наиболее верных 
средств для развития у детей элементов 
научного мышления, которое поможет им 
в дальнейшем при усвоении более слож
ных математических понятий.

6. Так как осмысленное восприятие 
детьми арифметических праёял и по
нятий будет достигаться тем легче, чем 
шире круг (наблюдений, на основаша» 
которых выводятся эти правила и по

нятия,—  не следует спешить с в ы в о д а  
ми и формулировкой их.

7. Излишняя поспешность в деле И* 
чального обучения арифметике не ДОЯ 
жна иметь места, так как являетЧа 
большой помехой для успешного веде 
кия этой работы. Необходимо принял 
за правило: переходить к  изучении
каждой последующей части программ 
того материала по арифметике лшп 
после того, как будет твердо щ вполий 
сознательно усвоена предыдущая ег< 
часть.
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